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 «Алтайская Швейцария» - Змеиногорский район 

Общие характеристики Змеиногорского района 

Змеиногорский район (координаты 51°10′00″ с. ш., 82°10′00″ в. д.) расположен на юге 

Алтайского края, граничит с Курьинским, Рубцовским, Третьяковским, Чарышским, 

Локтевским и Краснощековским районами. 

 Административный центр - город Змеиногорск (координаты: Долгота - 82°12’ E, 

Широта - 51°9’ N). 

Общая площадь района составляет 2,8 тыс. кв. км.  

Численность населения на 2021 год составляет – около 20000 человек. 

Дата образования: - 25 мая 1925 года. 

Климат: умеренно-континентальный, смягчен близлежащими горами. Средняя 

температура около 20˚ С, влажность воздуха - 70%. Средняя температура января 

составляет минус 15,1°С, июля - плюс 19,2°С. Среднее количество осадков за год в 

районе составляет 580 мм из них 190 мм приходится на летние месяцы. 

Водоемы.  По территории района протекают реки Корболиха, Большая Гольцовка, 

Таловка, Большая и Малая Белые и другие. В северо-восточной части расположено 

озеро Колыванское (Саввушинское). 

Почвы: серые лесные, выщелоченные, сильно выщелоченные, чернозёмы и др. 

Флора района: Обычные виды: ель, пихта, сосна, берёза; богатое разнотравье. 

Значительную часть района занимают поля и степи, леса расположены на территории 

района преимущественно в его восточной части. В Змеиногорском районе растут 

редкие для Алтайского края растения, такие как, кувшинка малая, мята луговая, 

болотница болотная, голосемянник алтайский, колокольчик широколистный, сибирка 

алтайская. Среди эндемичных видов - астрагал красивоцветковый, ломонос 

цельнолистный, незабудочник алтайский.  

 

                                   

Стеллеропсис алтайский (Красная книга России)                                       Колокольчик широколистный 

Заповедник "Тигирекский" (Фото Дмитрия Кузменкина)                          (Фото Евгения Давыдова) 

 

Реликтовые виды — чилим, сердечник недотрога, овсянница гигантская, альфредия 

поникающая. 

 

Фауна района 

Змеиногорский район отличается богатой фауной. Здесь широко распространены 

представители отряда хищных: волк, выдра, лисица, медведь, ласка, норка, соболь, 

рысь, хорь степной, колонок, ондатра, горностай, барсук и др. 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

5 

 

 
Ареалы обитания некоторых видов животных в Змеиногорском районе. 

 

Отряд травоядных представлен: лосем, косулей, кабаном, кабаргой, зайцем, бобром, 

белками, бурундуками и другими видами. 

  
Кабарга. Красная книга Алтайского края. Заповедник "Тигирекский" (Фото Алексея Эбеля). 

Имеются свидетельства захода на территорию редких краснокнижного животного - 

снежного барса (в 2015 году). 

В водоемах Змеиногорского района обитает несколько видов рыб, к наиболее ценным 

видам относятся сибирский хариус и таймень. В восточной части Змеиногорского 

района расположены земли Тигирекского заповедника. 

Заповедник «Тигирекский» 

Государственный природный заповедник «Тигирекский» 

образован 4 декабря 1999 года. Это один из самых молодых 

заповедников России. Расположен в юго-западной части 

Алтайского края, включает в себя три участка: Ханхаринский 
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(Краснощековский район), Тигирекский (Краснощековский район) и Белорецкий 

(Змеиногорский и Третьяковский районы). Площадь - 41505 га, охранной зоны – 

26257 га. На территории заповедника встречается 38 редких и исчезающих видов 

животных, в том числе 14 видов зверей, 16 видов птиц, 1 вид рыб, 7 видов насекомых, 

1 вид из класса паукообразных, включенных в национальную и региональную 

Красные книги. Входит в состав ассоциации заповедников и национальных парков 

Алтай-Саянского экорегиона. 

 

 

    
Аполлон обыкновенный (Красная книга России). Заповедник "Тигирекский"  

(Фото Дмитрия Кузменкина). 

 

Минералы и полезные ископаемые Змеиногорского района 

Змеиногорский район богат самыми различными минералами, в частности такими 

как: висмутин, галенит, аргентит, сфалерит, халькопирит, пирит, арсенопирит, 

тетраэдрит, штромейрит, кварц, кальцит, анкерит, барит, шеелит. Гипергенные 

минералы: медь, серебро, электрум, золото, борнит, кераргирит, куприт, тенорит, 

сурик, свинцовые охры, пиролюзит, манганит, лимонит, кальцит, малахит, азурит, 

аурихальцит, смитсонит, церуссит, хризоколла, каламин, каолин, барит, гипс, 

мелантерит, ярозит и многие другие. 

 
Образец полиметаллической руды, добытой на Зареченском руднике. (Фото Станислава Семенцова). 

 

Экономика Змеиногорского района 

 Основные направления экономики: добыча полиметаллических руд, сельское 

хозяйство (производство зерна, молока, мяса, развито пчеловодство). 

 Наиболее крупные предприятия: "УГМК Холдинг" - Степное месторождение, 

Зареченский и Корболихинский рудники. 

Наиболее крупные сельские хозяйства района: ООО «Восход», ООО «Октябрьский», 

СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я. Шумакова». 
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Транспортно-логистические характеристики. 

 Змеиногорский район характеризуется относительно хорошей транспортной 

доступностью, которая обеспечивается  автомобильным транспортом. Транспортная 

инфраструктура Змеиногорского района представлена сетью территориальных 

автомобильных дорог общего пользования. Протяженность дорог общего пользования 

составляет 689,9 км., в том числе с твердым покрытием 512,4 км. Через 

Змеиногорский район проходит федеральная автодорога Новосибирск - Усть-

Каменогорск. 

 

Административное деление 

Общее количество населенных пунктов, входящих в Змеиногорский район 25. 

Наиболее крупные — город Змеиногорск, села Барановка, Саввушка, Таловка, 

Октябрьский, Карамышево, Кузьминка. Всего на территории района имеется девять 

сельсоветов. 

 

Символика Змеиногорского района 

Змеиногорский район имеет свой флаг, герб и гимн, утвержденные Решением 

Змеиногорского районного совета депутатов от 26 октября 2012 года. 

Автор герба и флага – Вениамин Михайлович Чекалин, автор слов гимна - Борис 

Никифорович Бондарев, автор музыки - Сергей Васильевич Блохин. 

 

Герб Змеиногорского района 

 

Описание герба: Щит рассечен по диагоналям на четыре 

части: в первой лазоревой серебряная восьмиконечная звезда - 

роза ветров, во второй зелёной части три разновеликих золотых 

колоса пшеницы, в третьей зелёной части три разновеликих 

золотых ели, в четвёртой чёрной части три золотых кристалла 

(шестиугольник, квадрат, треугольник) в ореоле лучей того же 

металла. В центре, на линиях раздела частей щита, наложен 

золотой телескоп между двумя полусферами на подставке. 

 

Обоснование символики. Чёрная часть щита представляет недра района богатые 

минеральными ресурсами в виде промышленных месторождений золото-серебро-

медно-свинцово- цинковых (шестиугольник) и железных (квадрат) руд, а также 

строительного и поделочного сырья (треугольник). 

Молоток и кирка символизируют геологоразведочное и горнорудное производство. 

Колосья пшеницы и ели, показанные в перспективе, подчёркивают бескрайние 

просторы соответственно хлебородных полей и покрытых лесом (тайгой) 

красивейших гор с живописными скалами, реками и озёрами. Район известен 

разнообразным туризмом на основе многочисленных интереснейших природных и 

исторических объектов, что олицетворяется розой ветров — восьмиконечной 

путеводной звездой всех странствующих. В нём находится один из крупнейших в 
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мире оптико-лазерный центр имени Г.С.Титова (телескоп), наблюдающий за 

верхними слоями атмосферы. 

 

Флаг Змеиногорского района 

 Геральдическое описание. 

Флаг Змеиногорского района представляет собой 

прямоугольное лазоревое двустороннее полотнище с 

отношением ширины к длине 2:3, обременённое в 

центре кругом с серебряной каймой диаметра 4/6 

ширины флага, скошенным начетверо: в первой 

лазоревой части - серебряная звезда о восьми лучах 

(косвенные лучи короче), вторая и третья зелёные части несут золотые изображения 

колоса пшеницы и ели, четвёртая чёрная часть, с изображением шести золотых 

кристаллов в ореоле лучей того же металла, венчается золотым телескопом". 
  

 
В.М.Чекалин, автор флага и герба. (Фото из открытых источников). 

 

Гимн Змеиногорского района 

26 октября 2012 года решением Змеиногорского районного совета депутатов был 

утвержден Гимн Змеиногорского района. 

Автором слов гимна является Борис Никифорович Бондарев (творческий псевдоним 

Борис Братов) - член Союза писателей России, автор ряда поэтических сборников. 

Автором музыки гимна Змеиногорского района является Сергей Васильевич Блохин, 

преподаватель детской музыкальной школы Змеиногорского района, музыкальный 

руководитель ансамбля "Гармония".  

Ноты гимна приведены в Приложении. 
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Глава 1 

История Змеиногорских мест до прихода российских переселенцев 

 
https://akspic.ru/image/22713-dikaya_mestnost-far_cry_4-far_cry-pejzazhi_gor-videoigra/2048x1152 

Впервые люди появились на территории Алтая около полутора миллионов лет назад. 

Ледниковый панцирь покрывал тогда огромные пространства Западной Сибири, 

поэтому все стоянки древних людей были расположены к югу от ледников, в 

прилегающих к ним заболоченных равнинах, холодных степях и лесостепях той эпохи 

- древнекаменного века. 

Около 50-40 тысяч лет тому назад на территории современного Змеиногорского 

района жили неандертальцы и предки современных людей. 

В Змеиногорском районе в эпоху палеолита были стоянки древних людей и их 

мастерские-каменоломни. 

 
Охота на мамонта. https://pickimage.ru/detskie-risunki/school/history/oxota-na-mamonta/ 

 Исследование останков неандертальца из Чагырской пещеры, расположенной в 

Алтайском крае показало, что стратегия выживания алтайских неандертальцев 

оказалась схожей с европейской популяцией, несмотря на другие природно-

климатические условия. Неандертальцы добывали в основном лошадей и бизонов, 
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поедали крахмалистые растения и использовали орудия труда аналогичные 

европейской микокской культуре. (https://nplus1.ru/news/2021/05/27/neanderthal-altai) 

Также первые обитатели этой территории, вероятно, вели охоту на ископаемых 

животных: мамонта, тура, шерстистого носорога, пещерного льва.[4]. Остатки костей 

этих доисторических животных не раз находили горняки Змеевского рудника. 

 
Реконструкция внешнего вида неандертальца. (из открытых источников) 

  В эпоху неолита древние люди освоили изготовление более сложных каменных 

орудий и изготовление глиняной посуды, освоили рыболовство, появляются первые 

зачатки сельского хозяйства. В это же время неандертальцы, в силу физических и 

интеллектуальных особенностей, в постоянной конкурентной борьбе с предками 

человека современного вида, переживают упадок, приведший к их полному 

вырождению. 

Одними из первых в Сибири коренные обитатели Алтая и Змеиногорского района 

вступили в эпоху энеолита. 

 В конце IV тыс. до н. э. люди освоили добычу металлов и их обработку. Благодаря 

этому на Алтае возник передовой уклад жизни, успех которого заключался в развитии 

сельского хозяйства за счет применения металла. Именно в это время так называемая 

"чудь" начинает свои первые разработки, в том числе и на реке Корболихе, где 

впоследствии возникнет Змеиногорский рудник. В XVIII веке отвалы первых 

рудокопов перемоют с целью извлечения металлов. Во время переработки таких 

отвалов были обнаружены орудия - кирки, молот и др. 

Во второй половине II – начале I тыс. до н. э. на территории Змеиногорского района 

проживало оседлое население европеоидного типа, которое хорошо освоило сельское 

хозяйство и бронзовую металлургию. 

Вторая пол. VIII – первая пол. VI вв. до н. э. характеризуется началом обработки 

железа. В этот период на территории района проживают люди относимые учеными к 

ранним скифскам и ранним саксам. Часть населения вела оседлый образ жизни, а 

часть - кочевой. 

Во второй половине VI – III вв. до н. э. проживающие здесь племена переживают 

эпоху расцвета. Освоение металла позволило вести военные походы, появляется 

первая письменность. Вождей высокого ранга в это время хоронят в огромных 

царских курганах. В загробный мир их сопровождают лошади в уборе из драгоценных 

металлов, оружие и различные принадлежности. 

 В конце VI–IV вв. до н. э. численность населения увеличивается, хотя количество 

поселений остается сравнительно небольшим. Около III в. до н. э. разработка 
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Змеевского месторождения остановилась, хотя запасы месторождения были еще очень 

велики. Главной причин 

ой этому, по мнению исследователей, стало нашествие племен хуннов. В III – II вв. 

до н. э. на территории Змеиногорского района, вместо долговременных поселений, 

остаются только стоянки кочевников. Во II–V вв. на этой территории возникает 

хуннское государство. С середины VI и до начала XI веков территория 

Змеиногорского района входила в состав Кыргызского и Кимакского каганатов. 

Население в основной массе было тюркоязычным. По территории нынешнего 

Змеиногорского района, проходило северное ответвление Великого шёлкового пути. 

В IХ–Х вв. плотность населения стала самой большой по сравнению с предыдущими 

эпохами, однако в последствии возникает значительный отток населения. В XI веке 

Кимакский каганат распался. На освободившихся землях с ХII века стали селиться 

монголоязычные найманы. После эпохи монгольских завоеваний, Чингисхан разделил 

земли между своими сыновьями. Тогда эта территория отошла к его третьему сыну -

Угэдэю. В последующее время земли практически пустовали. В ХVII – начале ХVIII 

вв. они вошли в состав Джунгарского ханства.  К началу ХVIII века Джунгарское 

ханст  во переживает глубокий упадок и уступает свои земли Российской империи. 

 
 В 20-х годах ХVIII века территория современного Змеиногорского района вошла в 

состав Российской империи. 
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Богатство и опора Российской империи 

 

Первые русские поселенцы 

Первыми на будущую территорию Змеиногорского района в начале XVIII века стали 

приходить отправившиеся на промысел охотники рудознатцы и бугровщики*. А уже 

вслед за добытчиками шли крестьяне, переселяясь из европейской части России. 

Земледельческое население, как правило селившееся возле первых крепостей 

(острогов), формировалось из добровольно переселившихся крестьян, 

ссыльнопоселенцев (главным образом крестьян, сосланных помещиками), 

переведенных из Польши русских крестьян-старообрядцев, отставных 

военнослужащих и «малолетов» (освобожденных от службы младших сыновей из 

казачьих семей) и их потомков. 

 

Рудознатцы и камнерезы 

Первооткрывателями рудных месторождений Змеиногорского района можно считать 

отца и сына Костылевых. Они предприняли в эти места экспедицию с целью поиска 

руд и вещей из курганов. В 1719 году они с группой рудоискателей обнаружили 

медные руды в верховьях Алея, а в 1725 году Яков Костылев и Леонид Останин 

подали в Сибирский Обер-Бергамент «доношение о медных рудах обнаруженных в 

восьми местах по чудским капищам в Змеёвой горе и других». [22, стр.77-79]. 

Вначале рудник считали медным, а впоследствии – свинцовым. В 1736 году 

подштейгер Ф.Е. Лелеснов и саксонский штейгер Филипп Трейгер обнаружили в 

змеевской руде серебро. 

  Алтайское серебро было золотистым, то есть содержало в себе золото, которое 

разрешалось выделять только на монетном дворе в Санкт-Петербурге. С 

середины XVIII века ежегодно двумя караванами алтайское «черное» серебро 

отвозили в столицу империи.  Основная масса драгоценных металлов с Алтая шла на 

чеканку монеты, медалей и орденов. Значительная часть кабинетских средств шла на 

казенное строительство, пособия, пенсии для отставных военных и чиновников, и 

лишь незначительная доля «на домашний обиход императора».  

Примечательно, что первое серебро комиссии Беэра в 1750 г. пошло на изготовление 

раки (саркофаг) Александра Невского весом более 86 пудов, которая сейчас находится 

в Государственном Эрмитаже [16, стр. 15.] 

*Бугровщиками назывались люди, раскапывавшие могилы и курганы народов живших 

на территории Алтая до прихода первопоселенцев. Они находили много золота, серебра, 

бронзы, мечи и оружие, уборы седел и уздечек (прим. Сост.). 

 

Военное значение Змеиногорской земли, как пограничной территории 

Чтобы защитить земледельцев и рудознатцев от воинственных кочевников-джунгар 

первым делом сооружались оборонительные укрепления. Змеиногорская земля, 

находясь в пограничной зоне, имела особенную военную и промышленную 

значимость.  На ней были построены сразу несколько важных военных объектов, 

входящих в состав Сибирских оборонительных линий - в Колывано-Кузнецкую 

оборонительную линию: сооружены Колыванская крепость (1728 год, причем первое 
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укрепление было сооружено уже 1727 году[12, стр.11]),  Змеиногорская крепость 

(1744 год), Белорецкий (1752 год) и Андреевский редуты. 

Русско-джунгарские отношения были сложными. С одной стороны велась активная 

торговля. На рынок джунгары поставляли продукцию животноводства, лошадей. 

Русские люди торговали хлебом, металлическими изделиями. С другой стороны 

набеги джунгар на первые русские поселения и принятых в русское подданство 

казахов, сибирских татар вызывали необходимость оборонительных действий со 

стороны русских властей: сооружение крепостей, содержание в них казацких и 

военных гарнизонов. Угроза, исходившая от кочевых народов, была более чем 

реальна. В июне 1728 года на Колыванские медные заводы был совершен набег 

кочевников(киргиз-кайсаков), которые, по донесению сибирского губернатора князя 

Михаила Долгорукова императору Петру II, похитили 370 лошадей, ранили копьями 

два человека, а у пяти часовых похитили пять лошадей с седлами. [12, стр.18-19]. В 

1745 году Чагырская крепость и одноименный рудник (1743 год), поставлявший руду 

на Колыванский завод, подверглись нападению кочевых племен. Крепость сожгли, а 

рудник засыпали [17]. Судьба Змеиногорского серебряного рудника также вызывала 

большие опасения. Поэтому по приказу командующего войсками на Кузнецкой и 

Колыванской линиях полковника Скалона все селения были обнесены «надолбами и 

рогатками» [13, стр.35]. 

  В середине XVIII в. произошло крушение Джунгарского ханства. Подданные 

Джунгарского ханства под влиянием происходивших событий стали переходить под 

покровительство Российской империи. 

 В общественном мнении тюркских народов, Цинская империя куда более 

представляла угрозу их независимости, нежели Россия, предоставлявшая 

подчиненным кочевникам более широкую автономию в вопросах управления. 

Вскоре за Телецким озером появилась 70-тысячная китайская армия, проявлявшая 

недружелюбные действия по отношению к степным народам. 

Спасаясь от верной гибели, население Алтая обратилось к правительству России с 

просьбой принять их в свое подданство.  

2 мая 1756 года издан указ, в котором сибирской администрации предлагалось 

удовлетворить просьбу алтайцев. Покровительство России избавило алтайские 

племена от постоянных набегов воинствующих соседей. [13]. 
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Историческая хронология 

 
Город Змеиногорск в 2020 году. (Фото Сергея Кейбол) 

 

Рост Российской Империи при Петре Первом, отряды рудознатцев, направленные для 

поиска ценных руд, зачатки промышленности, положили начало освоению алтайской 

земли и появлению одного из старейших населенных пунктов Алтайского края – 

города Змеиногорска. 

 

1718 год 

В 1718 году на территории нынешнего Алтайского края начала работу первая 

рудопоисковая экспедиция, о которой сохранились документальные известия. Это 

были крестьяне Томского уезда Степан Григорьевич Костылев, Федор Комаров, 

Михаил Волков, Леонтий и Макар Останин, а также их товарищи [14]. 

 
Памятник рудознатцу Михайло Волкову. г. Кемерово. (Фото из открытых источников). 

 

1719 год 

По мнению алтайских исследователей В.Б. Бородаева и А.В. Контева 1719 год можно 

считать "наиболее достоверной датой открытия Змеиногорского месторождения"[22, 

стр. 79]. Вероятнее всего именно в том году рудознатцы обследовали верховья реки 

Алей, где на месте "чудских копей" нашли шесть месторождений медной руды [4, стр. 

114]. 

 

1725 год 
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2 января 1725 года рудознатцы Яков Костылев и Леонид Останин подают в 

Сибирский Обер-Бергамент «доношение о медных рудах обнаруженных в восьми 

местах по чудским капищам в Змеёвой горе и других». [22, стр. 300-301]. 

 
Фрагмент доношения рудзнатцев об обнаружении руд на Змеевой горе. (Копия из цифрового архива 

Музея истории развития горного производства им. А. Демидова). 

 

1726 год 

В 1726 году Колыванское месторождение меди обследовал отряд под руководством 

демидовского «подьячего Дмитрия Семенова сына, по прозванию Козьи Ножки». 

Была построена небольшая печь, в которой плавильный мастер Степан Изотов извлек 

из руды немного металла. 

1727 год 

Весной 1727 года Демидов послал на Алтай приказчика Илью Степановича 

Харитонова с помощником. Наняв 30 рабочих, они "выстроили за лето небольшое 

бревенчатое укрепление у подножия Колыванской горы"[12, стр.11]. 

 
Портрет Акинфия Демидова, автор Грот Георг Кристофор. (Из открытых источников) 

 

В апреле 1727 года по предписанию Берг-коллегии из Екатеринбурга на Алтай были 

отправлены горный офицер Никифор Герасимович Клеопин для строительства 

медеплавильного завода и иностранный рудный мастер Георгий для разработки 

рудного месторождения. В октябре они прибыли в острог. 

 В ноябре первое медеплавильное предприятие на Алтае,  построеное на берегу речки 

Колыванки (современной Локтевки), неподалеку от Колыванского месторождения 

было пущено. К началу зимы из руд Колыванского месторождения уже получили 

первый металл [12]. 
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ПЕРСОНАЛИИ 

Клеопин Никифор Герасимович 

(1700 - после 1771 г.). 

 
Личная печать Н.Г.Клеопина 

Выдающийся горный деятель, ученик Виллима Ивановича Геннина. Выпускник 

Московской артиллерийской школы. На Урале с 1722 г. Член Сибирского Обер-

бергамта (Канцелярии Главного Правления заводов) с 1725 г. (с перерывами). Первый 

член Канцелярии (исправляющий должность Главного горного командира) в 1745 - 

1755 и 1756 - 1758 гг. Участник строительства и управитель ряда заводов, один из 

основателей Екатеринбурга. Один из основателей золотодобывающей 

промышленности на Урале. С 1758 г. — управитель Нерчинского горного начальства. 

Из дворян Новгородского уезда. 

 
1728 год 

Весной 1728 года в 6 верстах от первого демидовского острога на полноводной реке 

Белой Никифор Герасимович Клеопин заложил сначала новую Воскресенскую 

крепость, а после вододействующий завод. Завод по названию одной из ближайших 

гор, стал именоваться Воскресенским, а вскоре – Колывано-Воскресенским 

(современный пос. Колывань Курьинского района Алтайского края). Крепость была 

окружена земляным валом и рвом. 

*** 

22 и 28 июня 1728 года на заводы были совершены набеги киргиз-кайсаков, которые  

по донесению сибирского губернатора князя Михаила Долгорукова императору Петру 

II, похитили 370 лошадей, ранили копьями два человека, у пяти часовых похитили 

пять лошадей с седлами. [12, стр.18-19] 
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Реконструкция Капитанской сторожевой башни Колыванской крепости, воссозданной в честь 200 - 

летия Колыванского камнерезного завода. [2].  

 

1729 год 

 21 сентября 1729 года заработал Колывано-Воскресенский завод. Параллельно с 

медным производством началась выплавка серебра. 

 На географической карте Петра Чичагова, выполненной в 1729 году, была впервые 

обозначена "медная фабрика Демидова, называющаяся Воскресенские заводы" [7]. 

 
Фрагмент карты работы Петра Чичагова. 1729 год. [7]. 

*** 

3 августа 1729 года крестьяне Колывано-Воскресенского завода устроили бунт. Часть 

из них решилась на побег. В результате подавления бунта один крестьянин был убит, 

трое ранены, остальные - примерно 50 человек - ушли [12, стр.20-21]. 

1734 год 

В 1734 году на рудниках Плоская гора, Пихтовом и Гольцовском, где работали 

приписные крестьяне (за которых Демидов уплачивал в казну подать) побывал И. 

Гмелин. Он писал, что крестьяне, отработав подати, уходили домой, постоянных 

работников на рудниках не было и большую часть года они бездействовали. [ч, 

стр.54].  

 

1735 год 

На карте, вычерченной геодезистом Василием Шишковым в октябре 1735 года, 

отмечены месторождения при речке Корболихе, среди которых обозначено 

месторождение "Змиевы горы"[22, стр.86].  

Эту же карту можно считать одним из первых исторических документов, в котором 

упоминается современное село Гальцовка. На карте указана "изба, в которой живут 

работники". 
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Часть карты В. Шишкова, выполненной в 1735 году. (Копия из цифровых фондов Музея истории 

развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

1736 год 

Весной отряд из десяти человек, под руководством Семена Шилова, с 21 мая по 20 

августа 1736 года начал разработку корболихинских руд. Ими было добыто и 

проплавлено свыше полутора тонн руды на Колыванском заводе [22, стр.87-88]. 

Предположительно работу именно этого отряда можно считать первой разработкой 

Змеевского месторождения. 

*** 

  В 1736 году подштейгер Ф.Е. Лелеснов и саксонский штейгер Филипп Трейгер 

установили, что Змеевские руды содержат кроме меди золото и серебро. 

*** 

Также 1736 год исторически принято считать датой основания Змеевского рудника 

и самого города Змеиногорска. Именно с этим годом Змеиногорск войдет и в 

Большую советскую энциклопедию и в другую справочную литературу. 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Об основании города Змеиногорска 

(В статье использованы материалы доклада А.Ю.Кондратенко представлявшего 

Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова на XVI 

международной научно-практической конференции в Змеиногорске). 

 
Знак на въезде в Змеиногорск. 2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 

Так сложилось, что по сей день точная дата основания города Змеиногорска вызывает 

острые споры как в научной среде , так и среди дилетантов. Различные исследователи 
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предлагают за точку отсчета брать, открытие Змеевского месторождения 1719 год [22, 

стр. 7], 1725 год - «доношение о медных рудах, обнаруженных в восьми местах по 

чудским капищам в Змеёвой горе и других» сделанное Яковом Костылевым и 

Леонидом Останиным в Сибирский Обер-Бергамт [22, стр 7], 1736 год начало первых 

работ на Змеевском руднике  [38, стр 545], а также возведение крепости при нем - 

1744 год [22, стр. 116]. 

Увы, в наше время ни при помощи известных на сегодняшний день исторических 

документов, ни при помощи раскопок уже невозможно установить точное время и 

личность того человека, который первым решил раз и навсегда связать свою жизнь с 

этим местом, как и определить точную дату той самой первой постройки, "с которой 

все началось". можно лишь предполагать, что первыми людьми решившими навсегда 

остаться жить в этих местах стали люди Акинфия Демидова, построившие в 1744 году 

крепостное укрепление на месте будущего города. 

Глубоко уважая позиции всех участников спора, отметим, что по нашему скромному 

мнению выбор точки отсчета не имеет практической значимости. 

Судите сами насколько нелепо будет выглядеть человек, который вопреки 

устоявшемуся мнению начнет заявлять, что исторической датой основания, скажем, 

города Евпатории в Крыму надо считать не Керкенитиду (497 год до н. э.), а 

татарский город Гезлев (1476 год) возникший на том же самом месте гораздо позже. 

Формально с исторической точки зрения он будет прав, но вряд ли хоть один 

коренной евпаториец с ним будет согласен. И не без веских на то оснований, ведь, 

исторически устоявшаяся точка зрения тоже имеет право на жизнь. 

На том можно было бы поставить точку, однако эта тема настолько интересна, что мы 

не можем предложить читателю достаточный объем информации для того, чтобы он 

мог сделать свой вывод. 

История города Змеиногорска, как населенного пункта неотъемлемо связана со 

Змеиногорским рудником. Одним из первых документов, котором указано место 

обнаружения руд на Змеевых горах – это доношение рудознатцев Якова Костылева и 

Леонтия Останиных в Сибирское главное горное начальство в Екатеринбурге о 

медных рудах, найденных в бассейне рек Алея и Чарыша. (Данный документ хранится 

в Государственном Архиве Свердловской области). 

Датирован этот документ началом декабря 1725 года. Вероятно, именно в нем 

впервые звучит топоним - Змеиные горы.  

Спустя десять лет на карте В. Шишкова, составленной в 1735 году, на месте Змеиной 

горы указан знак рудника. На той же самой карте указана "изба, в которой живут 

работники", находящаяся на месте современного села Гальцовка. Вероятнее всего, 

именно это село и можно считать старейшим населенным пунктом Змеиногорского 

района. 

 Также в настоящее время известно о пробных работах отряда из девяти человек под 

руководством Семена Шилова, с 21 мая по 20 августа 1736 года добывших 929 

пудов 26 фунтов (15,2 тонн) "корбалихинских руд, которые по малым пробам 

содержат в себе свинец и некоторую часть серебра"[22, стр. 86-92, 321]. 

Можно только предполагать, что эти пробные работы велись на том месте, где в  

будущем возникнет Змеиногорск. 
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Так же исследователь Рожков пишет об экспедиции старшего члена канцелярии 

Главного заводов Правления (в Ектеринбурге) майора Афанасия Угрюмова. В состав 

этой экспедиции входили 210 мастеровых, казаков и беггешворен Сергей Ярцов. 

Прибыла она в Колвань в августе 1736 года. Сын Ярцова Никита Сергеевич писал 

"По прибытию на место, из добытой экспедицией медной руды (по Корболихе реке) и 

проплавленной получился роштейн или сырой стекловатый камень, смесь земли с 

металлами, который по тогдашнему их незнанию разделения их (металлов) на-

отчистку был брошен; и хотя по малым пробам те руды и самый роштейн и оказывали 

в себе серебро, но сие было сочтено Угрюмовым по каким-то причинам, что яко бы 

пробирщик клал в пробы могильное чудское серебро или серебрянные копейки". 

Надо добавить, что если месторождение открыто, но работы на нем не ведутся, то в 

таком случае оно называется прииском. Можно отметить, что на большинстве 

старинных карт рудники и прииски отмечаются отдельно. 

Если допустить, что первые работы на горе Змеиной были и точкой отсчета для 

появления Змеевского рудника, то может ли основание рудника считаться основанием 

населенного пункта? Вероятно, может. К примеру, можно привести статью юристов 

XIX века. «К обыкновенным видам населенных мест в этих губерниях 

присоединяются еще других с общим характером «поселений инородческих». 

Являются …, а также рудники».  

Например город Партизанск Приморского края ведет свою историю с 1896 года, с 

начала разработки местного рудника. 

  Кроме того не будем забывать о так называемом "праве первых" людей, первыми 

назвавших населенный пункт, первыми выбравшими историческую точку отсчета. 

Одним из первых исследователей указавших датой основания города Змеиногорска 

1736 год, стал знаменитый российский ученый Николай Михайлович Ядринцев, 

который в «Карте заселения Сибири по 1879 год» указал даты основания городов, где 

под № 50 указано: «Змеиногорский 1736 год». 

Попробуем установить по сообщениям исследователей, когда по их мнению возник 

Змеиногорский рудник и сам Змеиногорск. 

 

Упоминания о дате основания Змеевского рудника и Змеиногорска 

 

Исследователь 

(источник) 

Упоминание о руднике или основании города 

 

Шишков В. Карта 1735 года 

На которой знаком рудника 

отмечены «Змиевы горы» 
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Паллас П.С. 

 

 

Ренованц И.М.  

 

 

Герман И.Ф. 

 

 

Семёнов-Тян-Шанский П.П. 
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Спасский Г.И. 

 

 

Ядринцев Н.М. 

 
 

«Карта заселения Сибири по 1879 год» 

С.И. Гуляев 

 

 
"Алтай. Историко-статистический сборник 1890 год", 

стр.362 

 

Данилевский В.В. 
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Кафенгауз Б.Б. 

 

 
«История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX в.» 

 

Вернадский  В.И. 
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Карпенко З.Г., Горная и 

металлургическая 

промышленность Западной 

Сибири в 1700-1860 годах. 

 

БСЭ

 

 
Большая Советская энциклопедия. Том 

9.(издание 1972 года) стр.545 

 

 

 
История Алтайского края. Учебное пособие. 

Андрей Алексеевич Худяков. Алтайское 

книжное издательство 1973 год 
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  В подавляющем большинстве источников датой основания Змеиногорского рудника 

и Змеиногорска, так или иначе, звучит 1736 год. Эта исторически закрепившаяся дата 

уже на протяжении многих лет и считается основанием города Змеиногорска. 

 
Торжественное празднование 250-летия Змеиногорска в 1986 году. (Из цифрового архива музея 

истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

  В сборнике "Серебряный венец России" В. Б. Бородаев и А.В. Контев обстоятельно 

доказывают свою позицию о том, что "за точку отсчета" истории Змеиногорска, как 

населенного пункта, необходимо брать 1744 год, на основании дошедшего до нас 

«Ответа приказчика Григория Сидорова» (фрагмент из него приведен в разделе  

"История Змеиногорской крепости"). 

Авторы "Летописи Змеиногорского района" настоятельно рекомендуют читателям 

ознакомиться подробнее со статьей данных исследователей - ими была проделана 

огромная работа, исследованы десятки уникальных документов. 

Версия о строительстве крепости, а позже и возникновении около нее населенного 

пункта не вызывает дополнительных вопросов.  

Однако, надо отдать должное энтузиазму демидовских рабочих, уместившихся в трех 

избах внутри крепости, и сумевших всего за один год соорудить бревенчатую 

крепость и добыть к приезду комиссии Бэера в 1745 году 11176 пудов (183 тонны) 

 

 
«Исследователи Алтайского края» 2000 год. 
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тяжелой серебросвинцовой руды, из которых 3704 пуда (60,67 тонн) доставить на 

Колывано-Воскресенский завод [22, стр.114-115].  

А по воспоминаниям Василия Щербакова, так и вовсе утверждавшего, что "И, по-

видимому, ис той горы работою вынято той серебреной золотосодержащей руды было 

демидовским коштом например около тысяч двадцати пуд (327,6 тонн) , ибо, за 

отвозом в заводы и росплавкою, при том руднике и при заводах накладены были 

великие кучи" [22, стр.116].  

Даже если взять для расчета среднюю скорость добычи руды в 166 пудов (2,7 тонны) 

в сутки на том же Змеевском руднике, но уже не силами демидовских людей, а 

крестьян и солдат, собранных комиссией Бэера со всех близлежащих мест, то 

выходит, что для добычи таких объемов понадобилось бы 2-4 месяца, т.е. весь летний 

период и при этом у первых змеиногорцев еще хватало сил для строительства? Могли 

ли они выполнить за год столько тяжелой работы и при этом добывать себе 

пропитание? Или же на рудник шли постоянные обозы с продовольствием? 

Не сильно ли много сделано за один 1744 год? При том, что осенью 1743 года 

Змеевского рудника еще не существовало[22, стр.113]? 

 Также смущает тот факт, что на плане Змеевского серебряного рудника, 

составленном вицемаркшейдером Иоганн Георхи Герихом в июле 1745 года, указаны 

еще и кузница, баня (неподалеку от палаточного лагеря), а также «Часовня каменная 

Честнаго креста Господня». Мог ли нанести их маркшейдерский ученик Дмитрей 

Попов при копировании плана в более позднее время или же они уже были в 1744 

году? В таком случае как много было демидовских работников, что им понадобилась 

каменная часовня, которая была настолько добротно построена, что сохранилась и на 

планах Змеевского рудника 1753 года? 

Итак, подходя объективно к вопросу о дате основания города можно сказать, что 

1736 год, вероятнее всего, стал годом начала пробной разработки Змеиной горы. 

Работы могли иметь сезонный характер, но этот факт это не дает 

автоматического права однозначно утверждать, что именно ответ приказчика 

Григория Сидорова о строительстве крепости в 1744 году является тем 

документом, и точкой отсчета, исключительно от которой, по мнению некоторых 

авторов, нужно вести историю города Змеиногорска. 

 Часть авторов данной книги сходится во мнении, что на сегодняшний день менять 

исторически установленную дату преждевременно, да и не имеет ни какой 

практической пользы. Ведь в таком случае понадобилось бы не только новое 

всеобъемлющее документальное исследование, но полностью переписывать всю 

историю города и страны - тысячи книг, сайтов, переделывать памятники, и т.д. А все 

ради чего? Неужели все только ради того, чтобы омолодить населенный пункт на 

восемь лет и таким образом "утереть нос" многим поколениям исследователей и 

змеиногорцев, с конца XVIII века ведущих отсчет истории города от "неправильной 

даты"? Но ведь исследователи сами пишут, что Змеиногорское месторождение в 

течение какого - то времени разрабатывалось как свинечное. 

Если вопрос о переносе даты основания города с 1736 на 1744 год все-таки будет 

вынесен на обсуждение, какая его может ждать участь? 26 декабря 2017 года в 

городе Барнауле прошли публичные слушания по проекту новой редакции Устава 
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города, где среди прочих вопросов рассматривалась новая историческая справка, в 

которой, вопреки мнению историков и краеведов (предлагающих датой основания 

города Барнаула считать 1739 год), были закреплены три даты: 1724 год, когда 

Барнаул впервые упоминается в сообщениях канцелярии Колывано-Воскресенского 

горного начальства, 1730 год – когда в устье Барнаулки появились первые приписные 

государственные крестьяне, и 1739 – год начала строительства плавильного завода. 

Итог известен - из 111 участников публичных слушаний лишь трое проголосовали 

против новой редакции исторической справки. [53]. 

Аналогичное указание могло бы быть и у Змеиногорска: 2 января 1725 года - 

«доношение рудознатцев Якова Костылева и Леонида Останина о медных рудах, 

обнаруженных в восьми местах по чудским капищам в Змеёвой горе и других», 1736 

год – начало разработки Змеевского месторождения и 1744 год – строительство 

крепости в Змеиногорске. 

 
Учитывая все многообразие мнений и исторических фактов, авторы данного 

сборника оставляют вопрос о дате основания города на усмотрение читателя. 

 
 

1739 год 

9 октября 1739 года был основан Барнаульский медеплавильный завод, который стал 

вторым после Колывано-Воскресенского демидовским предприятием на Алтае. Место 

было выбрано из-за обилия вокруг леса, необходимого для расплавки руд. Именно 

туда впоследствии пойдут длинные вереницы обозов с рудой, добытой на 

Змеиногорском руднике. 

 
Исторический план г. Барнаула. (Изображение из открытых источников). 

 

1740 год 
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С 1740 года к алтайским заводам стали приписывать государственных крестьян. К 

1744 году предприятия Демидова насчитывали на Алтае 5606 душ мужского пола. 

 

1744 год 

В феврале 1744 года Акинфий Демидов объявил императрице Елизавете о серебре, 

выплавленном из алтайских руд, и принес в дар слиток драгоценного металла. 

Заводчик просил избавить его от контроля со стороны Берг-коллегии и взять под 

личное покровительство. 

*** 

17 мая 1744 года Елизавета повелела послать на Колывано-Воскресенские заводы 

специальную комиссию во главе с начальником Тульских и Сестрорецких оружейных 

заводов бригадиром Андреем Венедиктовичем Беэром. Ему поручалось 

освидетельствовать демидовские рудники и решить, можно ли на базе этих 

месторождений построить сереброплавильный завод.  

В июне 1744 года в Москву прибыл штейгер Филипп Трейгер и преподнес царице 

золотую руду со Змеевой горы, найденную Федором Лелесновым. Из этой руды 

поручик берг-коллегии Иоганн Готлиб Улих смог получить золото. 

2 июля 1744 года Елизавета Петровна дает А. Беэру новый указ, по которому 

главным объектом обследования комиссии должно было стать Змеиногорское 

месторождение. 

*** 

16 июля 1744 года был пущен еще недостроенный Барнаульский завод Акинфия 

Демидова. Первый металл был получен из медных полуфабрикатов, доставленных из 

Колывано-Воскресенского завода.  

 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Беэр (Байер, Бейер, Беер) Андреас Бенедиктович (Венедиктович), первый 

начальник Колывано-Воскресенских заводов. 

(1696 – 1751) 

 
Сургучная печать А.В.Бэера на рапорте об отправке первого казенного "золотистого" серебра с Алтая. 

1745 год. (https://biography.wikireading.ru/190497) 

Родился в семье литейного пушечного мастера. Горному делу и другим наукам учился 

у отца и нанятых им учителей.  

Прибыл в Россию в 1704 году из Саксонии в числе других «рудодельных и 

рудоплавных мастеров», выписанных Петром Великим из-за границы.  
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С 1716 года состоял при Рудном приказе в распоряжении пробирера Иоганна Блюэра, 

инициатора создания Берг-коллегии. 

В 1727 году, дослужившись до чина лейтенанта от артиллерии, Беэр командовал 

кораблём «Виктория» (50 ор. (1706, Англия, бывш. франц. Grand Vainqueur, (бывш. 

франц. Gaillard) Oaillard ? бывш. голланд. HNLMS Overwinnaer, захвачен в 1708 г.) — 

Приобретён для русского флота в 1712 г. Ф. С. Салтыковым, переделан в 

провиантшип (1716), выведен из состава флота после 1739 г.), ходившим между 

Кронштадтом, Ревелем и Рогервиком (Балтийский порт). Его корабль «Виктория», 

был куплен Россией в 1712 году в Британии в городе  Бристоль Ф.С. Салтыковым. До 

покупки носил название «Венкер».  Корабль был включен в состав Балтийского 

флота. Он имел длину 38,86 метров и ширину 10,9 м. На нем имелось 50 12, 6 и 4 

фунтовых пушек, а экипаж составлял 350 человек. [40]  

С 1731 года Беэр становится управляющим Сестрорецким оружейным заводом. В 

1734 году он представил в Адмиралтейств-коллегию модель машины, «сквозь 

которую можно тянуть в тонкость полосное железо», и усовершенствовал фузею, 

«явившуюся против солдатских российских действительнее в пальбе и расстоянии».  

В феврале 1735 года императрица Анна Иоанновна посетила Сестрорецкие заводы и 

по результатам визита Беэр был пожалован в капитаны морской артиллерии. В 

декабре того же года зачислен в комплект артиллерийского корпуса капитаном. В 

1736 году проводил ревизию на Тульском оружейном заводе. В 1737 году в чине 

майора выбыл из списка морской артиллерии. В том же году ревизовал Олонецкие 

заводы для исследования причин их убыточности (совместно с обер-кригскомиссаром 

артиллерии Унковским), дополнительно осмотрел серебросвинцовые месторождения 

Медвежьих островов (в Белом море).  

В 1738 году Беэр был назначен главным управляющим тульской оружейной 

конторой, со званием советника. 

В 1744 году артиллерийская канцелярия, заведовавшая казенными оружейными 

заводами, потребовала увеличения суммы, отпускаемой на их содержание.  

Тогда Беэр, 14 октября 1744 года, представил военной коллегии подробный доклад о 

Тульском и Сестрорецком заводах, в котором разъяснил, «каким способом содержать 

их можно без прибавления требуемой артиллерийской канцелярией суммы». Сенат 

вполне одобрил этот доклад и назначил Беэра главным директором обоих заводов.  

В том же 1744 году Бэеру, бывшему в то время уже бригадиром, по Высочайшему 

повелению предписано было отправиться в Сибирь, на Демидовские Колывано-

Воскресенские заводы, для осмотра серебряных руд, открытых незадолго перед тем 

вблизи этих заводов. 

На пути к месту назначения Беэр останавливался в Екатеринбурге, где осматривал и 

изучал известные местным крестьянам-рудоискателям месторождения различных 

металлов и минералов.  

Благодаря содействию Беэра тогда же открыты и стали разрабатываться медные руды 

в Горном Щите (Горнощитский рудник) и богатые залежи корцида, сафира, рубина и 

других минералов в так называемом Корниловском логе. По приезде на Колывано-

Воскресенские заводы Беэр занялся осмотром Змеевского рудника. Произведенный 
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Беэром анализ руды обнаружил присутствие в ней значительного количества 

благородных металлов. 

В декабре 1745 года Беэр, возвратившись в Петербург, представил рапорт о своей 

командировке и мнение о Колывано-Воскресенских серебросвинцовых рудах. По его 

докладу правительство признало необходимым изъять Колывано-Воскресенские 

заводы из частного владения Демидовых и приобрести их в собственность Кабинета 

Ее Величества.  

Указ об этом состоялся 1 мая 1747 г.; тем же указом Беэр назначен первым 

командиром вновь приобретенных Кабинетом заводов. Произведен в генерал-майоры. 

 Беэр много сделал для организации расширения горно-металлургического 

производства на Алтае. 

Умер 21 (мая?) июля 1751 года в Барнауле, похоронен при Петропавловской церкви. 

Считается, что захоронение А.В.Беэра могло быть обнаружено в 2019 году во время 

проведения строительных работ вблизи места проведения ливневневой трубы. 

По материалам:  https://www.peoples.ru/state/citizen/andreas_beer/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Беэр,_Андреас_Бенедиктович 

 
1745 год 

К началу февраля 1745 года на Змеевском руднике было добыто 11176 пудов (около 

183 тонн) серебросвинцовой руды[22]. Добыча руды шла из первой шахты 

впоследствии названной Комисской, заложенной в 1744 году или ранее. 

*** 

15 февраля 1745 года члены комиссии А.В.Бэера прибыли на Змееву гору. [22, стр 

120]. Комиссия проработала на Колывано-Воскресенских заводах с января по 

октябрь 1745 года.  За это время специалистам, направленным Кабинетом её 

императорского величества удалось получить 44 пуда 22 фунта 35 золотников (722 кг) 

алтайского серебра и 12 фунтов 32 золотника золота (5,4 кг). 

 
АРХИТЕКТУРА 

Змеиногорская крепость. 

(1744- 1807*) 
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Генеральный план Змеиногорского рудника от 2 ноября 1772 года. 

В первой половине XVIII века основная часть Рудного Алтая, ранее принадлежавшая 

Джунгарскому ханству, вошла в состав Российской империи. Джунгарские правители 

не смирились с утратой этой территории и постоянно делали попытки 

дипломатическим и военным путём вернуть утраченные территории. Змеиногорская 

цитадель не только охраняла границы России, но и обеспечивала безопасность 

Змеиногорского рудника.  

Если в середине XVIII века это был классический деревянный острог, то к концу века 

на планах появляется мощная каменно-земляная артиллерийская крепость, 

выстроенная по всем правилам военного дела. По мнению ряда исследователей 

Змеиногорская крепость была одиним из самых больших по площади на территории 

Алтая укреплений.  

 В начале XIX века, когда границы России передвинулись южнее, военная 

составляющая ушла на второй план, и крепость стала являться инструментом власти, 

административным центром, из которого шли все приказы. 

_______________ 

* На плане 1807 года еще указана Змеиногорская крепость. 

 

Для лучшего понимания этапов развития и существования Змеиногорской 

крепости, авторы сборника разделили ее историю на несколько периодов, 

определенных на основе анализа сохранившихся исторических карт и планов 

Змеиногорска. 

 

Основные этапы истории Змеиногорской крепости 

1) Демидовская крепостца (построена в 1744 году). 

2) Вторая крепость (построена по приказу А.В. Бэера к 1749 году) 

3) Третья (артиллерийская) крепость (строительство завершено к 1761 году) 

4) Ограждение рудного поля деревянным забором (1786 год). 

Выделенные этапы имеют весьма условные рамки, так как строительство 

оборонительных объектов шло непрерывно. В разное время они все являлись частью 

одного общего комплекса и находились на общей территории. 
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Демидовская крепостца 

(построена в 1744 году). 

  
Предполагаемый вид крепостцы, сооруженной людьми Акинфия Демидова. 

 

В 1744 году руками демидовских работников была сооружена первая Змеиногорская 

крепость, о чем приказчик Колыванской заводской конторы Григорий Сидоров в 

августе 1745 года отвечал на запрос А.В. Бэера: " Построенная при Змеевском 

руднике крепость со всем строением в прошлом 1744 году в поденной работе в 

лесной возке и в строении и со всеми употребленными в этом припасы ценою стала во 

сто рублев"[4, стр.382]. 

По сути первая Змеиногорская крепость являлась деревянным острогом - 

характерным пограничным укреплением для Сибири того времени. Строя ее люди 

Акинфия Демидова решали первоочередную задачу – защиту рудника от нападений 

враждебно настроенных народов. На момент начала строительства уже был известен 

прецедент набега кочевников на расположенные неподалеку Колыванские медные 

заводы в 1728 году [12, стр.18-19]. 

 
Ответ приказчика Григория Сидорова на запрос комиссии А. Беэра с указанием года (1744) основания 

крепости на Змеевой горе. [22, стр.118 ]. 

 

С исторической точки зрения змеиногорскому деревянному острогу «повезло». 

Сохранилось немало его планов разного времени, и даже описание, сделанное А.В. 

Беэром: "А на том руднике (Змеевском) построено было демидовским коштом не 

крепостца, но забрано забором в столбы и несколько поставлено было рогаток. А не 
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только рва и надолбов, но и рогатками не все было обнесено. И для людей работных 

было построено три избушки, да над воротами была заведена маленькая каланча для 

стояния часовому, только оная не достроена и не покрыта. А ззади заведен был 

малой анбарчик, и задняя стена была в том дворе не забрана"[4, стр.382]. 

 
Фрагмент чертежа горных работ Змеева рудника, 1745 ГААК фонд 50 оп.18 дело1709 [5].  

 

В 1748 году, к началу возобновления работ по добыче руды Змеиногорский рудник 

охраняли 50 драгун и 50 казаков при двух полевых пушках. 

С передачей рудника под казенное управление, демидовский острог не был 

сооружением достаточным для обороны, и практически сразу же началось 

сооружение второй крепости. 

На подробном плане, выполненном в 1753 году, «задняя стена в том дворе» 

Демидовской крепостцы так и осталась «не забрана». На чертеже, выполненном 

прапорщиком Пименом Старцовым от 12 ноября 1749 года, она указана как 

«крепостца, построенная из мазанок, где летом живут по мазанкам служивые и 

солдаты, а зимой в другой половине содержатся драгунские и служивские лошади».  

Сопоставляя различные чертежи, можно предположить, что демидовская крепостца 

представляла собой правильный четырехугольник, внутри которого находились 

стойло (вероятно на 7 лошадей) три жилых дома и амбар. В крепостцу вели двое 

ворот, над одними из которых была смотровая вышка.  

Некоторые исследователи указывают, что впоследствии строения укрепления 

использовали под рудничные склад и конюшни.[41] 

Первая крепость занимала довольно большую территорию, а потому к началу 

строительства артиллерийской крепости, вероятно, уже была разобрана. 
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План Змеевского рудника*, Составленный Яковом Беэром 2 ноября 1753 года.( ГААК. 

Ф.1. Оп. 1. Д. 144. Л. 205. [28]. ) 

___________________________ 

*Примечание: Постройки первой демидовской крепостцы расположены слева, обратите внимание на 

описание А.В.Бэера и ее ориентацию по сторонам света на всех сохранившихся планах. Вверху справа 

расположена вторая крепость на плане она обнесена заграждением "рогатки". 

Постройка второй крепости. 

 
Фрагмент чертежа 1749 года с обозначением второй змеиногорской крепости. (Копия из цифрового 

архива Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

«А по отбытии моем, на  том  руднике  велел  караульным  военным  служители  оную  

защиту крепить и строить по крепостному образцу, чтоб вместо крепости впредь быть 

могла. И для того определен от военной команды господина генерал-маэора (что ныне 

и ковалер) Киндермана капитан с ротою. И шахта мною запечатана, а руды оставшие 

велено хранить и никому брать не давать до указу» - А.В. Беэр 1748 год. (РГиА, Ф. 

468, Оп. 18, д. 93, л. 82, л. 207 об.). 

7 июня 1749 года вышло «определение» канцелярии Колывано-Воскресежжого 

горного начальства о постройке крепостей по рекам Алею, Катуни, Бии 
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«и на Змеиной горе». Здесь было сказано следующее: «По указу 1 мая 1747 г. пункту 4 

поведено для бережения заводов от набегав неприятельских сделать «решети, а 

именно на реках Алее, на Чагырском руднике вместо сожженной от каракольцев, на 

реках Ануе, на Катуне, на Оби и на Шульбе и на Змеиной горе. А на Колывано- 

Воскресенском заводе на горах три батареи (поставить) и хотя из оных мест на 

некоторых от покойного Демидова сделаны крепосцы,"а также и от генерала-майора 

Киндермана, то оные по потребе смотря прибавливать или укреплять и артиллериею 

удовольствовать столько, сколько нужно для безопасности от набегов 

неприятельских...» [25] 

Согласно исследованию А.Д. Сергеева змеиногорская крепость имела форму 

правильного четырехугольника 43 на 30 метров. По углам крепости находились 

бастионы в виде амбарных башен размером 7 на 7 метров, несколько меньших 

размеров были крепостные ворота в северо-восточной стене.  

 
Змеиногорская крепость на плане 1753 года. (Копия из цифрового архива Музея истории развития 

горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

Сопоставляя описание оставленное А.В.Бэером, а также план 1753 года, можно 

сказать, что первая Змеиногорская крепость (демидовская крепостца) которая имела 

всего одну "башню-каланчу", огораживала в 3-4 раза большую площадь, чем вторая 

крепость. 

 
Макет Вторая Змеиногорская крепость могла выглядеть похожим образом. 
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В отличие от демидовской крепостцы, находившейся в низине у воды, вторая 

крепость была уже на возвышенности, неподалеку от места ведения горных работ. 

Охрана крепости имела гораздо больший обзор. 

Что же находилось во второй змеиногорской крепости? Согласно плану 1753 года, на 

ее территории располагались контора на планах «светлица, где содержатся горные 

письменные дела»); дом ротного командира; конюшня; казарма для конюхов; амбары; 

госпиталь; угловая казарма; разборный сарай; проезжие ворота и над ними башня. 

Под самыми ее стенами находилась каменная часовня, вероятно, именно та, что 

указана на копии плана 1745 года. 

Надо отметить, что согласно имеющимся планам, в Змеиногорске уже к упомянутому 

выше 1753 году имелись двухэтажные постройки. 

На основании дошедших до нас планов, можно предположить, что элементы второй 

Змеиногорской крепости, "пережили" все прочие оборонительные объекты - на плане 

надземных строений Змеевского рудника выполненном в 1795 году сохранилась 

правая часть второй крепости, которая, согласно плану, использовалась в качестве 

конюшни. 

На плане 1804 года, там также находится конюшня, но она уже потеряла характерные 

для крепости обводы. 

При подготовке книги «Летопись Змеиногорского района» в 2019 году, редактор 

сборника обнаружил на месте Второй Змеиногорской крепости обилие различных 

кованных изделий, которые впоследствии были переданы в Музей истории развития 

горного производства имени Акинфия Демидова. 

 

Артиллерийская крепость Змеиногорска. 

  
Колыванские ворота змеиногорской крепости 1785 год рис. К.Д.Фролова"[22, стр. 269] и их 

реконструкция глазами М. Юдина [37]. 
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Третья Змеиногорская крепость, обнесенная земляными валами, должна была 

защитить исторический центр города с многочисленными промышленными 

постройками, лабораториями, казенными строениями и жилыми домами. Благодаря 

наличию внутри пруда и колодцев, крепость могла выдержать долговременную осаду, 

превосходящих сил противника. Для прокладкии ее земляных валов, Демидовская 

крепостца, вероятно, была снесена, а вот Вторая Змеиногорская крепость находилась 

уже внутри крепости и служила допольнительным оборонительным сооружением. 

Можно предположить, что постройка ее началась уже в начале 50-х годов XVIII века. 

В 1757 году внутри крепости была построена небольшая деревянная часовня. 

К 1761 году вторая Змеиногорская крепость имела вид неправильного и незамкнутого 

пятиугольника со сторонами от 550 до 200 метров. Крепость имела 4 земляных, 2 

каменных бастиона и три проездные башни, которые охранялись стражей. На ее 

территории размещалась походная Преображенская церковь, галера для «поставления 

пушек», подвал, в котором хранилась денежная казна, светлицы для жилья офицеров, 

казармы, две пушки"[22]. 

Сохранились подробные планы Змеиногорской крепости составленные известным 

гидротехником, горным инженером и механиком Козьмой Дмитриевичем 

Фролововым. 

 
Иллюстрации Змеиногорской крепости из книги А.Д.Сергеева "Тайны Алтайских крепостей". 

 

В 1771 году описание крепости сделал путешественник академик П.С. Паллас: 

"Крепость состоит из двух наверху горы находящихся бастионов и земляного вала с 

двумя бастионами на северном углу и одним полубастионом  на южном, имеет трое 

ворот: на северную, северо-западную и южную стороны. Знатнейшие строения в 

крепости суть: генеральская и обергмейстерская квартиры, конторский дом, в коем 

многочисленная артиллерия содержится, новая пробирная лаборатория, в коей 

находится прекрасное собрание руд, старая из ломкого камня построенная пробирная 

палата, где тоже хранятся богатые руды, школа и госпиталь, при коем находится 

подлекарь. Сверх сих находятся в оной соляные и запасные амбары, офицерские и 

обывательские домы и конюшни. Положено здесь построить каменную церковь, коей 
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сделан прекрасный план. Между тем довольствуются худой часовней. Река Змеевка 

внутри крепости запружена плотиной старой, ныне уже снятой молотильны. На 

употребление вырыты в крепости колодцы кои содержат здоровую воду" [22, стр. 181, 

432]. 

В 1775 году крепость подверглась значительной реконструкции. 

В 1785 году Змеиногорская крепость представляла собой неправильный пятиугольник 

со сторонами от 340 до 550 м, имела 2 каменных (на юго-западной стороне) и 4 

каменно-земляных бастиона, 3 проездных башни. Первый каменный бастион 

находился на Змеиной горе, на вершине Батарейной сопки (где ныне установлен 

триангуляционный знак). Бастионная площадка имела форму неправильного 

пятиугольника, основанием которого служили каменные породы сопки. Бастион 

окружал неглубокий ров, без насыпного вала, с запада и юга ограниченный крутыми 

склонами сопки. Он занимал господствующее положение над всеми строениями 

рудника и здесь находилась артиллерийская батарея. От бастиона крепостной вал со 

рвом спускались в северо-восточном направлении до второго бастиона – до ул. 

Барнаульской (ныне ул. Ленина) на расстояние в 340 м. На удалении 210 м от первого 

бастиона вал прерывался внутрирудничными воротами с надвратной башней. Длина 

северо-западного бастионного фронта составляла 360 м, оба бастиона окружались 

рогатками. 

От второго бастиона  крепостная стена и вал с сухим рвом шли в юго-восточном 

направлении по Барнаульской и 1-й Пихтовской (теперь ул. Щорса) улицам до 

третьего бастиона – до 4-й Колыванской улицы (ныне ул. Громова). На расстоянии 

220 м от второго бастиона в стене были устроены проездные ворота – Колыванские, 

от которых шла дорога на Колыванский завод по 1-й Колыванской улице (теперь ул. 

К. Маркса). 

Сохранился рисунок этих ворот, выполненный К. Д. Фроловым в 1785 году (см. 

выше). 

Они представляли собой островерхую башню, нижний этаж которой был сложен из 

крупного камня-плитняка с проездными воротами. Верхний ярус башни из бруса был 

обшит тёсом, наверху устроена площадка для часового. Крыша сделана в виде 

высокого острого шпиля, крытого железом, с большим флагом наверху. Стена возле 

башни окружена рогатками.  

Третий бастион («Дерновый») в северо-восточной части крепости по форме и 

устройству был аналогичен второму бастиону. Длина куртины между 2-м и 3-м 

бастионами достигала 530 м, а бастионного фронта – 570 м. От третьего бастиона вал 

поворачивал на юг-юго-запад, затем после пересечения р.Змеевки следовал в юго-

западном направлении по 1-й Семеновской (ныне Коммунальной) улице до 

Семеновского бастиона. Последний также был «дерновым», по устройству близок 

третьему бастиону, с направлением острия  на юг-юго-восток.  
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План Змеиногорска XVIII века с нанесением крепости и рудника.  

Длина куртины между 3-м и Семеновским бастионами равнялась 460 м, а бастионного 

фронта – 480 м.  Не доходя 40-50 м до 4-го бастиона, вал и стена прерывались 

Семёновскими воротами (с надвратной башней), от которых дорога шла на 

одноименный рудник (по нынешней ул. Шумакова). 

От Семёновского бастиона вал и стена поворачивали на северо-запад к 1-му бастиону, 

пересекая р. Змеевку. Недалеко  от юго-восточной части Комисского разноса южнее 

Восточной шахты находился каменный бастион, от него отходила дорога к 

Семипалатинской крепости. Четырехсторонний бастион ориентирован острием на юг. 

Площадка его имела скальное основание и была окружена неглубоким сухим рвом без 

насыпного вала. Таким образом, длина крепости по периметру составляла 1850-1880  

м. На протяжении 1630-1650 м  имелись стена, вал и ров. 

Ограждение рудного поля деревянным забором. 

 
Ограждение рудного поля. Рисунок Бенедикта Иогана Франц фон Германа(АТЛ). (Копия из цифрового 

архива Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

По «генеральному» плану крепостную стену продолжили для ограждения 

Преображенской, Екатерининской и старой Вознесенской шахт. 
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 Эта новая стена (в источниках она именовалась так: «С двух сторон около рудника 

обнесенная в столбах заплотником крепость», то есть эта деревянная из толстых досок 

и полубревен ограда). Она протянулась более чем на 800 метров. Вся крепостная 

стена составляла 3220 метров. [6] 

Для чего понадобилось ограждение рудного поля? Возможно, для того, чтобы 

воспрепятствовать побегу каторжных из рудничных шахт. 

К концу XVIII века Змеиногорская крепость утратила своё военное значение, но 

продолжала быть охранительным атрибутом власти. Прежде всего, потому, что на ее 

территории имелась тюрьма, где содержались особо опасные преступники, а также 

провинившиеся солдаты и рабочие рудника. 

Один из наиболее современных сохранившихся планов крепости относится к 1799 

году. Он был скопирован Н. Я. Савельевым и опубликован В.М.Тихомировым в газете 

«Прогресс» в конце XX века. 

Отдельные строения, находившиеся на территории Змеиногорской крепости, 

сохранились и до 1804 года. Это такие постойки как пороховой погреб, лаборатория и 

другие. За всю историю её существования (более полувека) Змеиногорская крепость 

ни разу не подвергалась вражескому нападению. К началу XIX века последние 

остатки крепостных укреплений использовались в качестве хозяйственных 

помещений. Сохранился один из планов Змеиногорской крепости, на котором видна 

новая распланировка жилых кварталов рудника. Которая в целом и была реализована 

в последствие.  Есть версия, что валы Змеиногорской крепости были засыпаны, для 

того, чтобы обеспечить удобный ландшафт для новых жилых и хозяйственных 

построек. 

 
Часть генерального плана Змеиногорска с проектом застройки (красным указаны проектируемые 

постройки). (Копия плана из цифрового архива Музея истории развития горного производства имени 

Акинфия Демидова). 

Пушки Змеиногорской крепости 
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Артиллерийское вооружение бастионов змеиногорской артллерийской крепости 

составляли батареи (каждая из трёх чугунных пушек). Всего таких пушек 

насчитывалось 24 [4, стр.119 ]. Сотрудники Музея истории развития горного 

производства имени Акинфия Демидова предполагают, что два орудия, 

установленные около их здания, в XVIII веке обороняли Змеиногорскую крепость. 

Каждое из них имеет свой порядковый номер, выбитый вручную. 

  
Порядковые номера, выбитые на пушках. 2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 

История этих экспонатов уникальна. По городскому преданию, эти пушки, долгое 

время были установлены на сопках (Вероятнее всего Пороховых или Бастионных). 

Когда, 1 мая 1920 года, при установке обелиска участникам Гражданской войны они 

стали частью комплекса. 

  
Пушки у памятника борцам за революцию. (Копия из цифрового архива Музея истории развития 

горного производства имени Акинфия Демидова). 

Змеиногорские старожилы утверждали, что с момента Великой Октябрьской 

революции вплоть до 1941 года из этих орудий два раза в год - на 1 мая и 7 ноября - 

производился праздничный салют. 

 
Устройство змеиногорских пушек. Так, вероятно, выглядел лафет орудия. 
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Когда происходил демонтаж памятника борцам за революцию, пушки оказались под 

угрозой передачи на переплавку. Однако, стараниями И.Я.Шумакова, они были 

вывезены в село Барановка, где были установлены у здания сельского музея и только 

в сентябре 1989 года, В.Х Смирновой они были возвращены в Змеиногорск и 

установлены у Музея истории развития горного производства. 

Пушки Змеиногорской крепости входят в "Список сохранившихся русских пушек 

(1701-1877)" находящийся в вики-учебнике. Там они указаны как 6 фунтовые орудия. 

 
На переднем плане орудие №13, на заднем - № 14. 2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 

Надо отметить, что две данные пушки не единственные в экспозиции Музея истории 

развития горного производства имени Акинфия Демидова. Среди экспонатов там есть 

и небольшая пушка с сохранившимся деревянным лафетом и явной деформацией 

ствола, вероятнее всего от частого использования.  

По словам бывшего директора музея Валентины Смирновой данный экспонат был 

передан музею учащимися школы №1. Музейные работники предполагают, что это 

орудие использовалось в качестве сигнального: для салютов в честь торжеств, приема 

высокопоставленных гостей, для оповещения в случае нападения и в других 

подобных ситуациях. 

 
Музейный экспонат - сигнальная пушка. 2019 год. (Фото Сергея Семенцова). 
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Сохранность памятника архитектуры. 

 
Современная реконструкция сторожевой башни Змеиногорской крепости, сооруженная в 2011 году на 

территории Змеиногорского музея. 2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 

Вопреки расхожему мнению, о том, что часть бастионов дошла до нашего времени, 

Змеиногорскую крепость можно считать полностью утраченной. 

 Еще на 2019 год на Пороховых сопках имелся фрагмент земляного вала, неподалеку 

от которого были видны следы надолбов. Вал активно разрушался промышленной 

добычей золото-серебро содержащей глины компанией ООО «ЗБФ» и местным 

населением, набиравшим там глину, а обломки шамотного кирпича и каменных 

фундаментов, на которых стояли артиллерийские орудия, смешались с бытовым и 

строительным мусором, десятилетиями вывозившимися в это место. Последний 

участок вала крепости XVIII века был утрачен в 2020 году в результате вредительской 

деятельности ООО «ЗБФ». 

 
Участок вала Змеиногорской крепости на Пороховых сопках. 2019 год. (Фото Станислава 

Семенцова). 

В историческом центре города можно обнаружить следы, говорящие о том, что в этом 

месте проходила насыпь. За зданием администрации Змеиногорского района, 

вероятно, находятся остатки порохового погреба бывшего на территории крепости. В 

местах пересечения крепостным валом современной дороги из-за разности в 
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плотности материала, служившего подушкой для дороги, в современном асфальте 

имеются заметные разломы. За валы Змеиногорской крепости можно принять насыпи, 

имеющиеся в городском парке, но они могли появиться (или быть изменены) позднее, 

после рекультивации рудного поля в XX веке для создания городского парка. Также 

остатками земляного бастиона, по мнению геолога и краеведа А.Ф.Черных является 

насыпь нынешнего Мемориала Славы (каменная кладка на нем была сделана гораздо 

позднее). Многочисленные исследователи видят остаки вала и каменного бастиона на 

Бастионной сопке, сразу за зданием нынешней районной администрации, но сделать 

точную привязку объектов старинных планов к современной карте в виду сложного 

рельефа, нарушенного разведочными работами - проблематичная задача. 

 Уточнить местоположение отдельных объектов змеиногорской крепости на 

местности могла бы специальная научно-исследовательская экспедиция. Остатки 

Змеиногорской крепости необходимо брать под защиту государства, пока не стало 

слишком поздно. Все строительные и промышленные работы на месте крепости 

нужно вести с осторожностью, во избежание повреждения культурного слоя и утраты 

ценных исторических находок XVIII-XIX веков. 

 
Одно из последних известных на сегодняшний день упоминаний Змеиногорской  крепости. План – 

1807 года. 

Возможность реконструкции 

Есть несколько перспективных мест для реконструкции участка Змеиногорской 

крепости, однако до проведения там подробной научной работы и музеефикации 

комплекса, во избежание утраты ценнейших находок, проводить какую-либо работу 

нельзя. 

 
Современная реконструкция вида дернового бастиона, аналогичного тем, что были на Змеиногорской 

крепости. (Изображение из открытых источников.) 
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1745 год 

2 мая 1745 года по запросу комиссии А.В.Бэера приказчиком Колыванской заводской 

конторы Григорием Сидоровым была составлена ведомость, где упоминаются 

рудники, разрабатываемые на территории нынешнего Змеиногорского района. 

Гольцовский медный и свинечный рудник, где на февраль 1745 года имелось две 

шахты, а также Матвеевский, Медведовский, Кармановский и Лелесновский, 

обнаруженные в 1741 году. [22, стр. 340-345]. 

 

1747 год 

Открытие золота в алтайских рудах, смерть Акинфия Демидова 5 августа 1745 года и 

споры его сыновей за наследство привели к тому, что царица приняла решение о 

взятии алтайских предприятий в казну. Указ об этом она издала 1 мая 1747 года. 

 
Указ императрицы Елизаветы от 1 мая 1747 года о взятии в казну предприятий Акинфия Демидова. (По 

материалам Музея истории развития горного производства им. А.Демидова) 

 

 Согласно данному историческому документу, органом управления горным делом на 

Алтае стала Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства, которую 

возглавил генерал-майор Андреас Бенедиктович Бэер. Тогда же по предложению 

Андреаса Беэра в качестве его заместителя был назначен Андрей Иванович Порошин, 

находившийся в то время в Екатеринбурге. Для защиты алтайских предприятий, 

взятых в 1747 году в государственную собственность, императрица Елизавета I 

предписала построить цепочку российских укреплений от Усть-Каменогорской 

крепости на берегу Иртыша до Бийской крепости в верховьях Оби. 

Сформировавшуюся укрепленную линию принято называть старой Колыванской в 

отличие от Колывано-Кузнецкой, построенной в 1760-х гг. 
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МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Колывано-Кузнецкая укреплённая линия. Укрепления, расположенные на 

территории Змеиногорского района. 

(1747-1855) 

 
Реконструированные ворота Кузнецкой крепости. Новокузнецк, наше время. [32]. 

Демидовский период 

Пиховская крепосца Демидова 

Змеиногорская крепость не была единственным укреплением на территории 

нынешнего Змеиногорского района, так благодаря воспоминаниям путешественника 

П.С.Палласа сохранилось описание каменного укрепления, находившегося 

неподалеку от современного села Лазурка. По свидетельству некоторых наших 

современников, его остатки дошли до наших дней. Однако, все эти свидетельства 

требуют научного подтверждения – серьезной научной экспедиции и детальных 

раскопок. 
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Можно только предполагать каким было время появления данного укрепления, но 

вероятно, оно было гораздо старше Змеиногорской крепости, сооруженной, как нам 

известно, в 1744 году. 

В составе Колывано-Кузнецкой укрепленной линии. 

Постоянная угроза для алтайских заводов от нападений кочевых племен и 

посягательств со стороны недружелюбных соседей вынудило Российскую империю к 

началу строительства сибирских оборонительных линий. Одной из первых линий 

стала Кузнецкая, где уже в 1738 году вводятся регулярные разъезды между 

основными опорными пунктами, построенными на правобережье р. Оби. В 1747 году 

по указу Сената для защиты началось строительство Колывано-Воскресенской 

сторожевой линии, которая стала составной частью Колыванской и Кузнецкой 

укреплённых лини. 

Крепость Колыванского завода и крепость Змеиногорского рудника, входили в состав 

старой Колыванской линии, которая связала Кузнецкую линию и Иртышскую линию 

(сооружена в 1745—1747 годах). 

 В 60-е годы XVIII века было принято решение построить новую укрепленную линию 

к юго-востоку с тем, чтобы она не проходила по территории рудников и заводов, а 

прикрывала ее от возможных нападений со стороны враждебных народов. В 

результате была  построена вторая Колыванская линия, начинавшаяся от Усть - 

Каменогорской крепости и примыкавшая к первой линии у станицы Чарышской. 

В состав новой линии включили: Бобровский редут, Секисовскую, Верхубинскую и 

Плоскую защиты, Верх-Алейский форпост, Ключевский редут, Белорецкий и 

Андреевский маяки, Тигирецкий форпост, Юровской и Тулатинский редуты. 

В 1808 году казачьи поселения на Алтае вошли в состав Сибирского линейного 

казачьего войска. Алтайские казаки были в составе 3-го военного отдела Сибирского 

войска со штабом в городе Усть-Каменогорске, который в свою очередь находился на 

соподчинении с войсковым штабом в городе Омске. 

В 1819 году крупнейшая из крепостей - Кузнецкая - была исключена из штатных 

оборонительных сооружений. В 1847 году начался вывод казаков Кузнецкой линии. 

В 1848 году северная часть Колывано-Кузнецкой линии – до Кузнецка – была 

упразднена. Редуты и маяки от Бийска до Кузнецка пришли в негодность.  

В 1855 году генерал-губернатор Западной Сибири упразднил Бийскую 

(Колыванскую) линию. 

 

Объекты оборонительной линии. 

На территории современного Змеиногорского района кроме Змеиногорской крепости 

находились Андреевский и Белорецкий маяки.  

Территориально они входили в состав Верх-Алейского станичного казачьего 

поселения. Куда также входили поселки Бобровский, Верх-Убинский, Ключевский, 

Платовский, Секисовский. 

 Бийская линия входила в состав 3-го военного отдела Сибирского казачьего войска с 

центром в Усть-Каменогорске. Через Усть-Каменогорск осуществлялась связь с 

Омском, где находились главное управление Сибирского казачьего войска, войсковой 

наказной атаман, военная канцелярия и войсковое хозяйственное правление. Имелись 
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на территории Змеиногорского района и другие сравнительно небольшие 

оборонительные сооружения, в частности, наблюдательные посты. Один из них, 

Карамышевский сторожевой пост, подробно описан Ю.П. Алехиным в книге 

"Достояние земли Змеиногорской". 

 

Маяк Белорецкий 

(1752-1855) 

  Маяк Белорецкий был расположен на левом берегу реки Белой, напротив 

исчезнувшего поселка Белорецкий. Он располагался в пойме реки, в 40-50 м от 

берега. Маяк замыкал проход по долине реки Белой и прикрывал удобный для 

переправы брод.  

“Ров Белорецкого форпоста питал естественный ручей Слесарка. На выкопировке с 

чертежа 1752 года видно, что форпост тогда был огражден рогатками, в них имелся 

один проход, ворота внутри крепости были со специальным ограждением, имелся 

также небольшой проход в задней стенке к реке. 

 
Иллюстрация из книги А.Д. Сергеева "Тайны алтайских крепостей", 1975 г.  

Местонахождение Белорецкого форпоста сейчас определяется по остаткам вала и рва. 

Они находятся в 500 метрах от ... посёлка Белорецкого, на левом берегу р.Белой, за 

ручьем Слесаркой. Левый берег реки Белой здесь низменный, луговой, долина 

неширокая, всего метров сто, затем начинаются склоны гор. Правый берег не имеет 

долины, сразу поднимается крутыми уступами с прогалинами осыпей. У поселка 

пробегает ручей Веселяиха (Поломониха).  

Сам поселок стоит на взгорье. Вся местность покрыта в основном пихтовым лесом: 

лес на горах, лес по долине. Но долина заросла густым кустарником: ветлой, 

черемухой, осиной, бояркой, березой - всё переплелось. Трава вокруг густая, высокая, 

сочная. Среди этой буйной растительности очень трудно теперь отыскать остатки 

форпоста. Вал со рвом имеют форму правильного прямоугольника со сторонами 27 х 

24 метра. Ворота одни, шириной 7 метров, находятся на восточной стороне, 

обращенной к реке. Ров глубокий и теперь (1,70 - 1,60 м), шириной 9 метров, имеет 

крутые необрушенные стенки. Вал низкий (60 - 70 см), узкий. Редутов не было. 

Видимо, и пушек не было у такого укрепления.” [25.] 

Вал и ров Белорецкого маяка хорошо сохранились, особенно в западном и южном 

фасах. 
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Белорецкий маяк. (Фото с официального сайта Тигирекского заповедника. Автор П.В.Голяков) 

 

К началу XIX в. Белорецкий маяк, как и другие укрепленные пункты этой линии, уже 

утратил значение. Казенное строение в нем значилось в 1803 г. «ветхим и впусте 

стоящим». [1, с.145-147]. 

Вал Белорецкого маяка был неоднократно обследован в начале XX-XXI веков. Одна 

из таких экспедиций была проведена учащимися Змеиногорской 

общеобразовательной школы №3 под руководством Л.М.Приходько. 

 

Маяк Андреевский 

(1752-1855) 

Укрепления Андреевского маяка до наших дней не сохранились, вероятно, они были 

утрачены в результате хозяйственной деятельности человека. Экспедиция, 

организованная с 19 по 21 июля 2019 года некоммерческим партнерством «Казаки 

Алтая» под руководством Алексея Котелевца, не обнаружила следов земляного вала. 

 
1748 год 

9 августа 1748 года состоялось торжественное открытие первой рудообогатительной 

фабрики в Змеиногорске. «…сего числа поутру воду заперли и в том месте, где вода 

течение имела, землею завалили и крепко тиною натолкли и сделали вал выше порогу 

с три четверти аршина». Позже эта фабрика получила название Верхний змеевский 

похверк, построен он был под руководством «плотинного мастера» Афанасия 

Рябикова по проекту Г.Х.Эйсфельта. 

На церемонии присутствовали управляющий рудником И.Г.Генрих, начальник 

Колывано-Воскресенской заводской конторы И.Г.Улих и др.  Фабрика имела колесо, 

приводимое в движение водой из пруда. На ней происходило дробление руды 

пестами, ручная разборка и сортировка руды, а также ее промывка. [22, 138-139 стр.] 

*** 

В первой половине XVIII века на Алтае появились лечебные учреждения: госпиталь в 

Барнауле (1741 год), лазареты в Змеиногорске и Колывани (1748 год). 
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 

Врач Змеиногорского рудника Тимофей Андреев первым в Сибири начал проводить 

оспопрививание. 

 

Исключительно велика его заслуга в борьбе с натуральной оспой. Оспопрививание 

внедрялось в то время в России с большим трудом. Достаточно сказать, что 

императрица Екатерина II была одной из первых в стране, сделавших себе прививку с 

целью заставить дворянство следовать ее примеру. 

 В 1771 году Тимофей Андреев успешно сделал прививку 69 пациентам - взрослым и 

детям. Это была первая массовая прививка в Западной Сибири. [42] 

 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Андрей Иванович Порошин, начальник Колывано-Воскресенских заводов,  

генерал-поручик. 

(1707-1784) 

 
Андрей Иванович Порошин - один из первых организаторов и руководителей горного 

дела на Алтае. Генерал-поручик, начальник Колывано-Воскресенских Горных 

заводов, (ныне Алтайские), родился в 1707 году, умер 31-го января 1784 года. 

Происходил из дворян Московской губернии и был сыном Ивана Северьяновича 

Порошина. В 1722 году, по окончании курса в Артиллерийском Училище, поступил 

на Екатеринбургские Горные заводы, но вскоре был послан для изучения Горного 

дела в Швецию.  

В 1735 году он был гиттен-фервальтером команды Сибирских горных заводов, а в 

1744 году Порошин на Урале — асессор Канцелярии Главного заводов Правления.  

Исследование золотосодержащего рудника, Шилово-Исетского, сблизило П. с 

возвращавшимся с Колывано-Воскресенских заводов бригадиром Бейером; 

последний, будучи назначен в 1747 года командиром названных заводов, вероятно, 

пригласил с собой и Порошина, так как он в 1748 году был переведен в члены 

Канцелярии Колывано-Воскресенского начальства.  

В 1751 году Порошин, в чине полковника, был назначен состоять при Кабинете Ее 

Императорского Величества для объяснения представлений упомянутой Канцелярии 

и по смерти Бейера (в 1753 году) занял его место, но до 1761 года (когда 2-го января 

был произведен в генерал-майоры) все еще оставался в Петербурге для совещаний по 

делам заводов. 
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Порошин, хорошо знавший горное дело, много способствовал развитию деятельности 

Колывано-Воскресенских заводов: его управление, служило как бы подготовкой 

следующей затем блестящей эпохе Ирмана. До 1761 года добыча руд производилась 

почти из одного только Змеиногорского рудника. 

Порошин, 2-го января 1761 года произведенный в генерал-майоры и 10-го ноября 

1763 года получивший орден св. Анны 1-й степени, положил начало более 

правильной разработке и разведке этого рудника и приступил к добыче руд из других 

рудников, главным образом — Семеновского и Николаевского.  

Время управления Порошина Алтайскими заводами ознаменовалось еще основанием 

в Барнауле (1753 год) и Змеиногорске (1760 год) горных начальных школ, постройкой 

механиком Ползуновым в 1766 году первой в России паровой машины, а также 

запрещением, ввиду сбережения лесов, строить в округе винокуренные заводы, с 

уничтожением существующих. 

На Колывано-Воскресенских заводах в 1760 года, до прибытия Порошина, 

выплавлено было 264 пуда золотистого серебра, а в его управление выплавка 

усилилась в такой мере, что в 1769 году получено было уже 809 пуд. серебра с 

содержанием в нем 26 п. 19 ф. золота.  

В 1769 году Порошин, вышел в отставку, причем 9-го февраля 1770 года произведен 

был в чин генерал-поручика. 

 
Личная печать А.И. Порошина. 

По материалам официального сайта администрации Алтайского края:  

https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/poroshin/ 

https://biographiya.com/poroshin-andrej-ivanovich/ 

 
1749 год 

7 июля 1749 года горный совет принимает решение о строительстве более мощной 

крепости: "По Указу 1 мая 1747 года, пункт IV повелено для бережения заводов от 

набегов неприятельских сделать крепости, а именно на Алее, на Чигирском руднике 

вместо сожженной от каракольцев, на реках Иртыше на Катуни и на Оби, и Шульбе, и 

на Змеиной горе, а на Колывано-Воскресенском заводе на горах 3 батареи 

поставить"[22, стр. 178].  

*** 

В 1749 году был открыт Петровский  рудник, проведена к Змеевке штольня Луговая  

на 140 сажен длины, которая несколько глубже, «нежели штольня Подрядная  

простирается  между югом и  востоком, которая на маленьком лужку начинается, от  

коего имя получила. Она проведена на 890 сажен сквозь сланец, на 24 сажени  сквозь 
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шпат, на 10 сквозь охру и зеленые шпатовые  руды, на 11 сажен сквозь пустой шпат и 

наконец доходит до белой каменной земли. Из сея штольни и от нея зависящих 

рудокопных отнорков добывалась прежде сего весьма богатая и славная руда». [П.С.  

Паллас]; 

*** 

По приказу А.В. Беэра в 1749 году полагалось "сильною рукою привлечь солдат", 

которые использовались для поверхностных работ [22, стр. 137]. 

 В 1749 году змеиногорский каптенамус Пузин доложил своему начальству, что 

драгуны, солдаты и служилые казаки занятые разбором руд, тасканием камней, земли 

на плотине, рубкой леса и при плотницких работах получали такое низкое денежное 

довольствие, что едва могли прокормиться, а выданные им мундиры и обувь 

совершено обносились и ободрались. Их оплата за тяжелый труд составляла для 

солдат и драгун по три деньги, а для казаков по алтыну в день. С 29 мая по 16 июля 

1749 года воинские чины даже отказались принимать такую плату, заявляя, что лучше 

будут работать даром. В 1749 году на Змеевском руднике в работах находилось 11 

военных, один казак в горной пешей работе, у возки угля четыре солдата и один 

драгун, один казак месил глину с рудой, в плавильной пешей работе было три солдата 

и один казак. [29, стр.338-339]. 

1750 год 

26 июня 1750 года младший унтершихтмейстер Иван Ползунов получил задание 

проверить, правильно ли выбрано место для пристани на реке Чарыше, а также 

измерить и описать дорогу до Змеиногорского рудника. К тому времени там 

скопились огромные кучи руды, которую не успевали вывозить. Ползунов осмотрел 

место для пристани, а затем прошел с мерной цепью до самого рудника, выбирая 

место для новой будущей дороги. Он намерил 85 верст 400 сажен, всю трассу 

обозначил кольями, наметил даже "зимовья" - удобные места для ночевки обозов с 

рудой. Длина будущей дороги оказалась в 2 раза короче действующей рудовозной 

[34]. 

1753 год 

В 1753 году из Змеиногорска на Монетный двор в Санкт-Петербург с караваном была 

отправлена большая партия золота (ЦХАФ АК, Ф. 1. Оп. 1. Д. 144. Л. 38об). 

*** 

Унтер-штейгер Бабин установил на Змеиногорском руднике первые стенные часы [4]. 

*** 

В 1753 году гарнизон Змеиногорской крепости был увеличен пехотной ротой.  

*** 

7 декабря 1753 года в рапорте Колыванской заводской конторы было предложено 

построить церковь за счет казны [22, стр. 178]. Предложение было одобрено. 

 

1754 год 

В 1754 году по сообщению П.С.Палласа к реке Змеевке начали прокладывать самую 

длинную штольню имени Иоанна Крестителя, прозванную Крестительной. Работа над 

ней была закончена в 1758 году. Ее длина составила 585 сажен [29]. 

*** 
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 В этом же году И.И. Ползунов начал в Змеиногорске строительство "пильной 

"мельницы". От вращающегося водяного колеса осуществлялась передача к двум 

лесопильным рамам по которым перемещались бревна. В комплекс механизмов 

входили: кулачковая передача, зубчатая передача, валы, кривошипы, шатуны, 

храповые колеса, канатные вороты.  

 
"Пильная "мельница в Змеиногорске. [43]. 

Очень важным оказалось решение расположить лесопилку не у плотины, а в 

некотором отдалении от реки на деривационном (отводном) канале.  Ползунов 

отработал на Змеиногорском руднике всего один год, когда начальство забрало его 

назад, в Барнаульскую канцелярию [22]. 

 

1755 год 

Весенним паводком 1755 года была сорвана первоначальная Змеиногорская плотина, 

от которой шел деривационный канал. Если бы канала не было и  лесопилка, как 

водяные мельницы того времени стояла бы у самой плотины,  она была бы смыта. 

Весной 1755 года лесопилка была восстановлена, а канал продолжен до русла реки 

Змеевки. 

 
План деривационного канала лесопилки, построенного И.И. Ползуновым 1755 год [35]. 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Иван Иванович Ползунов, изобретатель, создатель парового двигателя 

(1729-1766) 
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Памятник И.И. Ползунову перед зданием Политехнического университета в городе Барнауле. (Фото 

Станислава Семенцова). 

Иван Иванович Ползунов, сын солдата Екатеринбургской горной роты крестьянина 

по происхождению, выходца из крестьян Туринского уезда Тобольской губернии 

Ивана Алексеевича Ползунова и его жены Дарьи Абрамовны. Родился в 1729 году 

(эта дата установлена советским историком А.Г. Козловым, прежде в биографиях 

Ползунова сообщались другие даты рождения изобретателя — либо 1730, либо 1728 

года).Ползунов учился в Екатеринбургских заводских школах — словесной и 

арифметической.  

В 1747 году он попал в набор специалистов для алтайских Колывано-Воскресенских 

заводов. Иван Ползунов приехал на Алтай в начале 1748 года и был назначен 

делопроизводителем по заводским делам Барнаульского завода. Там как чертежный 

мастер, принимал прямое участие в проектировании второго рудообогатительного 

предприятия на Змеиногорском руднике.  

Согласно проекту, подписанному заместителем начальника Колывано-Воскресенских 

заводов И.С. Христиани и унтер-шихтмейстером Иваном Ползуновым в апреле 1752 

года, предполагалось построить также  для промывочного цеха вододействующее 

колесо, которое должно было поднимать при толчении руд 9 пестов, и ряд 

промывочных устройств.  

В 1762-1763 годах Ползунов работал при Барнаульском заводе. 

В апреле 1763 года изобретатель подал на имя  А.И. Порошина докладную о 

необходимости применения  паровых  машин в горной добыче и приложил  чертеж и 

описание такой  машины. Делу дали "зеленый свет". 

 К 1765 году детали  машины  были большей частью готовы, оставалось построить 

для нее здание, собрать и запустить.  

16 мая 1766 года И.И.Ползунов скончался после продолжительной болезни.  
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5 июня 1766 года начались официальные испытания первого в мире теплового 

двигателя. Испытатели пришли к заключению, что машина может приводить в 

движение мехи для подачи воздуха к 10-12 печам. Двигатель И.И.Ползунова называли 

"плавиленной фабрикой".  

Высота машины составляла 10 метров, а цилиндров  около 3 метров. Он развивал 

мощность в 40 лошадиных сил.  

Во время первых испытаний теплового двигателя обнаружились неполадки. 

Выяснилось, что между поршнями и стенками цилиндров просачиваются вода и пар, а 

насосы подают воду в недостаточном количестве. Вызванный со Змеиногорского 

рудника Козьма Дмитриевич Фролов предложил заменить насосы рудничными 

водоподъемными. Привезли насосы со Змеиногорского рудника, установили, 

результат получился отличный. Так было доказано, что машина Ползунова способна 

выполнять еще одну задачу - откачивать воду с рудника. 

Общее время полезной работы машины составило 1023 часа (42 суток и 15 часов). За 

это время было получено серебра 14 пудов 38 фунтов 17 золотников 42 доли, золота 

14 фунтов 22 золотника 75 долей. За вычетом всех расходов на постройку машины, 

оплату плавильщиков, даже 400 рублей награды Ползунову, чистая прибыль 

составила 11016 рублей 10,25 копейки. Тем не менее решение о дальнейшей ее 

эксплуатации не было принято. В марте 1782 года она была разобрана. [33] 

Имя И. И. Ползунова носит Алтайский государственный технический университет, а 

напротив него поставлен памятник изобретателю. 

Так же в городе Барнауле и Змеиногорске есть улицы, названные в честь 

И.И.Ползунова. Памятники И.И. Ползунову установлены в разных местах страны, в 

часности в Великом Новгороде. 

По материалам сайта Российские приоритеты http://rusdarpa.ru/?p=1177 

 
1756 год 

В 1756 году была учреждена «контора Змеевского рудника», которая руководила 

всеми близлежащими рудниками. 

 

1757 год 

В декабре 1757 года построенная при Змеиногорском руднике первая 

Преображенская церковь была освящена барнаульским протопопом Василем 

Ивановым. Деревянная церковь на каменном фундаменте была сравнительно 

небольшой и была скорее часовней, чем храмом. Первый священник прибыл на 

рудник в марте 1758 года [22]. 

 

1759 год 

В 1759 году по свидетельству П.С.Палласа, была начата разработка шахты Надежда. 

В том же году на одной из двух других неперспективных шахт был построен один из 

бастионов Змеиногорской крепости [29]. 

*** 

Заложена шахта Святого Николая Чудотворца "от Подрядной штольны к востоку 

склонившаяся. 
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*** 

В 1759 году территория, на которую распространялась власть Колывано-

Воскресенского горного начальства, значительно увеличилась в результате новой 

приписки населения к заводам. С этого времени повинность отработки на 

Змеиногорском и других рудниках Алтая (обычно, перевозка руды, дров, березового 

угля, выплавленного металла) ложится на плечи несколько поколений крестьян 

Томского уезда вплоть до официальной отмены крепостного права в России. 

 

1760 год 

7 октября 1760 года сделано предписание о учреждении на Змеевском руднике 

школы "для обучения мастерских и служительских малолетних детей словесной 

грамоте" [22, стр. 392]. Школа имела два отделения арифметическое и словесное. К 

1771 году в ней обучалось до 100 чел. [45]. 

 

1761 год 

На 12 января 1761 года в Змеиногорской  крепости располагались 7-я рота 

Енисейского гарнизонного полка в количестве 136 человек и 10-я рота Сибирского 

драгунского полка в двух капральствах – 48 человек, артиллерийских служителей – 24  

человека. 

*** 

28 ноября в 20 часов 14 минут по упоминанию П.С.Палласа в Змеиногорске 

произошло землетрясение. 

 

1762 год 

В 1762 году бергаером Семеном Карамышевым в долине реки Черепаниха был открыт 

Семеновский рудник, содержащий богатейшие охры с самородным серебром. Кроме 

Семеновского рудника, название которого впоследствии получила деревня, им были 

найдены залежи серебряных руд, у которых возникло село Карамышево.  

Кстати именно близ Семеновского рудника намечалось опробовать созданный 

Иваном Ползуновым первый в мире паровой двигатель на заводе, проектируемом для 

плавки руды.  

*** 

В 1762 году началась активная разработка Лазурского рудника, которая к 1765 году 

принесла 90000 пудов руды и 25 пудов серебра. В XIX веке в нем добывалась медь. 

(Географическо-статистический словарь Российской Империи" под редакцией 

П.П. Семёнова-Тян-Шанского (том III, 1867 г.) 

 

В декабре 1762 года Козьма Дмитриевич Фролов был послан для работы на 

Колывано-Воскресенские заводы. 

 

 

 
ПЕРСОНАЛИИ 
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Козьма Дмитриевич Фролов, управляющий Змеиногорским рудником, 

изобретатель, гидротехник. 

(1726-1800) 

 
Бюст К.Д. Фролова. Барнаул. Установлен в 1987 году. Архитекторы: К.М. Пентешин, А.Л. Богомолец, 

С.А. Боженко, В.А. Кашин. 

Козьма Дмитриевич Фролов родился 29 июня 1726 года на Урале (Полевский завод) в 

семье мастерового Дмитрия Фроловича Фролова и Федосьи Ивановны (Дмитрий и 

Федосья Фроловы родились в 1699 году). 

Окончил при заводе арифметическую школу, а 1 апреля 1744–го – горнозаводскую в 

Екатеринбурге. В 1745 году он участвует в качестве писаря в сплаве продукции 

промыслов по рекам Чусовой, Каме при караване коломенок в Нижний Новгород. В 

1746 году направляется на Гумёшевский медный рудник, где участвует в разработке и 

добыче руды до 1748 года. Десять лет в разведывательных  партиях ведёт поиск 

свинцовой руды по берегам Чусовой, ищет месторождения полезных ископаемых 

вдоль рек Яик (Урал) и Белая. Становится «берггауером». После того, как Фролов 

участвует в «строении и вождении коннодействующих выливательных машин» ему 

присваивают горные звания «унтерштейгера», а затем «штейгера», что 

соответствовало унтер-офицерскому званию и должности мастера-смотрителя 

рудника. 

В 1758 направлен на Воицкий рудник (близ Петрозаводска) для налаживания работ по 

промывке золота. По возвращении руководил работ по добыче золота на Березовском 

руднике.  

В 1760 году изобрел и построил самую производительную в то время 

золотопромывочную машину. Она позволила сократить до двух третей количество 

рабочих и сберегала до 3, 4 тыс. рублей. 

В 1762 году руководил золотыми промыслами Екатеринбургского управления. По 

настоянию Александра Ивановича Порошина переведен на Алтай для механизации 

Змеиногорского рудника.  

3 февраля 1763 года, вместе с берггауером Кузнецовым, Козьма Дмитриевич 

прибывает на Алтай. 
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Здесь построил четыре похверка, разместив их на одном деривационном канале, и 

механизировал весь процесс толчения и промывки руды создав прообраз завода-

автомата (1763-1770 годы);  

При нем действовало и было построено четыре обогатительных механических 

фабрики: Верхний (1763-1764 годы), Средний (1764-1765 годы), Нижний (1766-1767), 

Ново-средний или Новонижний (1770 год). Старые похверки промывали 1000 пудов 

глинистой руды за  двое суток, новые спроектированные Фроловым за за пять, но они 

полностью исключали потерю добываемого металла. Руды обогащались только на 

золото. Фабрики действовали по полгода в летний сезон. 

В 1780 году в следствии быстрой разработки Змеиногорский рудник, был почти 

затоплен. Выплавка серебра уменьшилась. 

 Были планы на Воскресенской шахте строить конные водоподъёмники, но К.Д. 

Фролов решил заменить труд лошадей на труд небывалой по размерам машины – 

вододействующего двигателя. 

В 1783 году на Вознесенской шахте Козьма Дмитриевич построил подземную 

деривационную установку со "слоновым" колесом диаметром 18 метров, способным 

поднимать воду с глубины 63 метра. 

Колесо было торжественно запущено в начале мая 1783 года. Священником 

Змеиногорского рудника был проведен молебен и освящение колеса.  

Применение гидросилового каскада потребовало расходов в 16 раз меньше, чем 

конные водоподъёмники. Шахтные колёса большого размера были установлены на 

Вознесенской и Екатерининской шахтах. Камеры для них были вырублены в скальной 

породе. Гидросиловая система К.Д. Фролова приводила в движение лесопилку, 

кузницу, рудоподъёмные машины Вознесенской и двух Екатерининских шахт, 

водоотливные, рудодробильные и рудопромышленные устройства. 

В 1786 -1787 годах был осуществлён ещё ряд технических проектов, в частности - 

рудоподъемник "патерностер". 

Для обеспечения кратчайшего пути воды от рудника до пруда был пробит подземный 

700 - метровый канал к водоналивным колёсам. Далее вода катилась по жёлобу, 

вращала колесо Преображенской шахты. Благодаря сложной механической системе 

бадьи с рудой поднимались на поверхность с глубины более 100 метров. Позже вода 

попадала в подземную камеру Екатерининской шахты. От рудоподъёмника вода 

переходила к следующему колесу, для откачки воды из Александровского орта. 

Откаченная вода поднималась до Гавриловского орта и, преодолев подземный 

коридор, падала на колёса Вознесенской шахты. 

 После внедрения этого изобретения Фролову был присвоен чин Берг - гауптмана VI 

класса, что по «Табели о рангах» соответствовало званию полковника. Козьма 

Дмитриевич был награждён орденом Святого Владимира 4 степени и назначен 

директором всех Колывановских заводов. 

После смерти изобретателя И.И.Ползунова К.Д. Фролов участвовал в настройке и 

доработке универсального парового двигателя. 

"В августе 1798 года, незадолго до смерти, сам К. Д. Фролов перечислил основные 

свои изобретения и нововведения: 

1) В 1760 году на Уктусском заводе он «построил и в действие привел 

золотопромываленную машину», «никогда еще в России не бывалую». 

2) На Березовском руднике пробил штольню для выпуска воды и доступа воздуха. 

3) На Березовском же руднике предложил обжигать кварц перед промывкой на 

похверке. В результате лепестки золота превращались в капели и не вымывались 

водой. 

4) На Змеиногорском руднике построил три похверка (1763–1765 гг.). «А для 

действия машин воду привел каналами чрез немалое расстояние». 
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5) В 1783 году внутри Змеиногорского рудника (на Вознесенской шахте) построил 

«вододействуемую машину» для подъема воды с глубины в 30 сажен, освободив 

«животную силу». 

6) В 1786–1787 годах устроил пруд, четыре колеса, в том числе екатерининский 

кунстшахт. 

7) В 1787–1788 годах «для подъема руд сам вы мыслил  и  произвольно  устроить  

предпринял вновь рудоподъемную машину, каковой при российских рудниках, 

надеюсь, еще не бывало, и оная наименована патерностер».  

8) В 1780-е годы на Змеиногорском руднике, используя уклон жил в 45 градусов, 

создал галерею каменных лестниц для подъема и спуска рудокопов. 

9) Укрепил своды штолен Змеиногорского рудника плитным камнем («готической 

работой»), - сохранив лес. (Календарь памятных дат стр. 48-49). 

Не стало Козьмы Дмитриевича Фролова 9 марта 1800 года в Барнауле, куда он 

приехал на заседание Горного совета. Настоящий портрет К.Д.Фролова до наших 

дней не обнаружен. Похоронен на Нагорном кладбище Барнаула. 

Род Фроловых 

Семья Фроловых внесла значительный вклад в историю Змеиногорска и 

Змеиногорского района, поэтому будет справедливым рассказать об этом роде 

подробнее. 

Козьма Дмитриевич был трижды женат, в том числе на Февронье Максимовне (1747), 

поповской дочери. Дети: Татьяна, Агриппина, Павел, Пётр, Гаврило, Татьяна 

(меньшая). 

Татьяна Козьминична Фролова (1757 год) – старшая дочь Козьмы Дмитриевича. 

Муж Степан Алексеевич Зубарев (1742–1817), военный офицер. Из солдатских детей 

г. Тобольска. Служил в Енисейском пехотном полку. Подполковник (1802). Командир 

Колыванской штатной горной команды, презус Барнаульской военно-судной 

комиссии, барнаульский полицмейстер. Награжден орденом св. Владимира IV ст. 

Дети: Иван, Пётр, Андрей, Николай, Елизавета и Александра. 

Агриппина Козьминична Фролова (1763 год). Первый муж – Дмитрий Левзин (1738 

– 1777), горный офицер. Из унтер-офицерских детей. Берггешворен (1773). 

Смотритель горных работ Змеиногорского рудника. Дочь Марья. Второй муж Иван 

Степанович Шахтуров(1754), горный офицер. Сын прапорщика. Берг-пробирер(1781). 

Комиссар Павловского завода, служащий Змеиногорской и Сузунской контор. Сын 

Александр. 

Павел Козьмич Фролов (1770–1815). Обучался в Горном училище. Обер-

бергмейстер (1805). Занимал должности: пристав Черепановского, Семеновского, 

Гольцовского, Бухтарминских рудников и Гавриловского завода, присутствующий 

Змеиногорской конторы. 

Пётр Козьмич Фролов (16.01.1775 – 10.12.1839). В 1817–1830 гг. – начальник 

Колывано-Воскресенских заводов и томский гражданский губернатор (о нем будет 

рассказано позднее). 

Татьяна Козьминична Фролова(1779), - вторая дочь Козьмы Дмитриевича 

названная Татьяной. Муж Мартин Андрей Иванович (1776 года рождения), горный 

офицер. Из штаб-офицерских детей. Обучался в Горном училище. Берггешворен 

(1804). Пристав Черепановского, Гольцовского, Лазурского и Семеновского рудников, 

казначей Барнаульской конторы. 

Гаврило Козьмич Фролов (1782).Поручик (1802) Колыванской штатной горной 

команды. Гиттенфервальтер (1823 год). Асессор Барнаульской военно-судной 

комиссии, сотрудник Барнаульской конторы. Жена Марфа Михайловна (1790 г.р.), 

купеческая дочь. Дочь Александра. 
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Надо отметить, что фамильная свеча династии Фроловых медленно угасала. Сыновья 

великого инженера не оставили мужского потомства. Последний представитель 

поколения сыновей Козьмы жена Петра Козьмича – Мария Ивановна после смерти 

мужа вернулась на Алтай. Вдова тихо скончалась в Змеиногорске 29 февраля 1857 

года. 

 
Змеиногорский некрополь. Надгробие М.И.Фроловой. Октябрь 2020 год. 

По материалам сайта Алтайское родословие. 

 
1764 год 

В январе в Барнаульском, Колывано-Воскресенском заводах и в Змеиногорской  

крепости вместе взятых состояло 550 человек пехоты, 106 кавалеристов и 63 

артиллерийских служителя. 26 августа 1764 года эти подразделения были 

преобразованы в Колывано-Воскресенский батальон.  

*** 

Весною этого года Фролов  начал строить второй нижнекорболихинский  похверк..  

На этот раз он строить плотину не стал, а вывел канал из- под колес 

верхнекорболихинского похверка, а также построил Корбалихинский рудтолчейный и 

рудопромывальный завод с механизацией технологических операций и 

внутризаводского транспорта, представляющий прообраз будущих заводов-автоматов. 

- 21 июня 1764 года состоялся его пуск [34]. 

*** 

Обербергмейстер Иоган Леубе составил на 30 страницах рукопись, содержащую 

геологическое и минералогическое описание Змеиногорского и соседних с ним 

месторождений, предназначенную для М.В. Ломоносова для составления 

«Российской минералогии». 

*** 

В 1764 году со Змеиногорского рудника бежали сразу 25 рабочих. 

 

1769 год 

В 1769 году К.Д. Фроловым была спроектирована пожарная машина для тушения 

возгораний в заводских, горных корпусах. Суть идеи состояла во внедрении 

централизованного пожаротушения. Устройство машины было очень простым и 

надежным. Поток речной воды по желобу должен был поступать на колесо, вал 

которого приводил бы в действие механизмы поршневого насоса, а он в свою очередь 

под давлением нагнетал бы воду в трубы. Предполагалось провести во все помещения 
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предприятия пожарные рукава, по которым насосная установка могла бы в считанные 

секунды подавать воду к источнику огня. 

  
Схема установки для пожаротушения. Чертеж К.Д.Фролова. 

По большому счету, это был прообраз тех автоматических систем пожаротушения, 

которые используются сегодня.  

13 января 1770 года К.Д. Фроловым была изготовлена модель пожарной машины, а 

29 января составлена смета, по которой выходило,  что годичная  эксплуатация 

пожарной машины вместе с ее строительством для обслуживания одного корпуса 

заводского типа обойдется в 166 руб. 60 коп. Однако руководство завода проект 

машины отвергло, сославшись на несовершенство конструкции. [46]  

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Соратники Козьмы Дмитриевича Фролова 

Многочисленные достижения Козьмы Фролова были бы невозможны без серьезной 

поддержки со стороны его ближайших соратников. Расскажем только о некоторых из 

них:  

Николай Дмитриевич Делиль де ла Кроер (1737, Иркутск – 1794, Змеиногорский 

рудник), известный алтайский горный офицер. Из французских дворян, сын 

профессора астрономии. Племянник знаменитого астронома Жозефа-Николя Делиля 

(1688-1768). Обучался в Сухопутном кадетском корпусе. Коллежский советник 

(1786). (VI кл., соответствует полковнику). 

Сослуживец К.Д. Фролова. Занимал должности маркшейдера Змеиногорского 

рудника, управляющего Змеиногорской рудничной конторы. Присутствующий 

Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства и советник горных дел в 

Горной экспедиции. В 1771–1772 гг. руководил возведением барнаульской соборной 

Петропавловской церкви. В ноябре 1771 г. женился на Дарье Михайловне Аболтиной, 

офицерской дочери. Дети Яков и Елизавета. 

Федор Савельевич Ваганов (1750-1810) - гидротехник, строитель, руководитель 

горнозаводского производства. "Из мастерских детей". Службу начал в 1763 на 

Барнаульском заводе "плотинным учеником". В 1768-1773 годах работал на 

Змеиногорском руднике под руководством К.Д.Фролова, приобрел большие познания 

и практику в строительстве гидротехнических сооружений для механизации горных 

работ. В 1776-1778 годах строил в Забайкалье Кутомарский и Екатерининский заводы. 

В 1779 году пожалован в шихтмейстеры и определен  на Томский завод. С 1781 года 
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служил на Змеиногорском, Черепановском, Гольцовском рудниках. С 1801 года 

управляющий Павловским, с 1803 года - Барнаульским заводами. [9] 

Дмитрий Левзин (1738-1777). Ученик И.И. Ползунова, участвовал в строительстве, 

испытании и эксплуатации "огненной машины". Родом из унтер-офицерских детей. 

На Алтай прибыл в 1762 году, помогал Ползунову как чертежник. В 1773 году 

женился на вдове И. И. Ползунова. В 1774-1775 годах служил в Томске, позже - на 

Змеиногорском руднике, где умер в чине берггешворена. 

Алексей Тимофеевич Столарев (1757), горный офицер. Из унтер-офицерских детей. 

Служил в Колывано-Воскресенском батальоне. Шихтмейстер (1786). Учитель 

Горного училища (1786–1789), пристав лесных дел Алейского завода  (1791–1793), 

служащий Барнаульской (1797–1801) и Змеиногорской чертежни (1789–1791). 

 Помогали Козьме Фролову при строительстве берггешворены Григорий Тихобаев и 

Тимофей Харитонов, плотинный мастер Афанасий Рябиков. 

 Эти и сотни других талантливых и неравнодушных людей вершили историю 

Змеиногорской земли, делали жизнь других безопаснее и легче, прославляли ее 

своими изобретениями, научными открытиями и трудовыми подвигами на всю 

Россию. 

 
Форма горных офицеров (XVIII – XIX вв.): 1 - горный чиновник (2-я пол. XVIII  в.); 2 - офицер 

горнозаводских войск (2-я пол. XVIII  в.); 3 - горный чиновник (1804); 4 - солдат горнозаводских войск 

(1817); 5 - штаб-офицер Корпуса горных инженеров (1834) 

(https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/3513/Одежда) 

 
1771 год 

Впервые в 1771 году был испытан водный путь по Чумышу (Тыжнов И., 1907). С 

Томского железоделательного завода было отправпено судно, груженное чугунными 

изделиями для Барнаульского завода и Змеиногорского рудника. Однако оно налетело 

на подводный камень и затонуло. (ЦХАФ АК, Ф. 1, Оп. 1, Д. 584, Лл. 553-554). 

*** 

В 1771 году Змеиногорск посетил путешественник, академик Петр Симон Паллас. 

«Змеиная гора, по справедливости заслуживает быть названной главою всех досели 

известных сибирских рудников» - писал он [29]. 18 марта 1771 года (по ст.силю) в 

Змеиногорске произошло землетрясение «Минувшего Февраля 18 числа, поутру в 8 

часу, при Змеиногорском руднике чувствительно было землетрясение. Оно 

происходило от полудни к северу подобно колеблющейся волнами воде. <...> При 
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Семеновском руднике помянутое землетрясение (как находящиеся там смотрители 

рапортовали) было чувствительнее; ибо не только сидящие в домах люди колебались, 

но и внутрь горы работающие гораздо приметили: напротив того, при Змеиногорске 

сверх наружности внутрь горы только поблизости к поверхности в состоящих работах 

находящиеся работники чувствовали; однако ж при всем том как наружным, так и 

внутренним горным строениям никакого вреда нигде от того не последовало». (№ 45 

СПбВ за 1771 г. [1771.06.07.01-02]). 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Петр Симон Паллас - немецкий учёный-энциклопедист, доктор Медицины, 

Профессор Натуральной истории и член Российской Императорской Академии 

Наук, и Санктпетербургскаго Вольнаго Экономического Общества, также 

Римской Императоторской Академии изпытателей естества и Королевскаго 

Английского ученого собрания, естествоиспытатель и путешественник на 

русской службе (1767—1810). 

(1741 -1811) 

 
 Паллас приехал в Россию из Лондона по приглашению Екатерины II. После 

путешествия на Кавказ и в Закаспийский край, летом 1770 года Паллас возглавил 

экспедицию в горы Алтая. 

В июне 1771 года Паллас прибыл в Семипалатинск, затем правым берегом Иртыша 

проследовал в сторону северо-западного Алтая. По Алтаю маршрут проходил через 

деревни Екатериновскую, Староалейскую, Змеевский рудник. Паллас также осмотрел 

окрестности Змеиногорска, посетил Усть-Каменогорскую крепость,Тигерекский 

форпост, Колыванский завод; Барнаул, Павловск, Сузун. 
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Почти 40 лет отдал П.Паллас науке о России. Он говорил своим товарищам : 

«Приходи в гости к природе, не делай ничего, что счел бы неприличным делать в 

гостях». 

В результате путешествия появилась его книга «Путешествие по разным провинциям 

Российского государства». Книга вышла на немецком и русском языках. 

Вот что он писал о Змеиногорске: «Змеевская гора по справедливости заслуживает 

быть названою главою всех доселе известных сибирских рудников, коея и для 

хорошего исследования и описания с большею точностию требуется гораздо больше 

свободного времени, нежели сколько путешествующий на сие употребить может» 

«Наверху Змеевской горы лежит Змеиногорская крепость, имеющая вид 

многоугольника продолговатого, который самую высокую часть горы и верхние 

поверхностные работы окружает и на южную и восточную сторону горы наиболее 

распространяется, так что большие работы, следовательно, и строение над 

старинными разработками, Преображенским и новейшим шахтом, так же и под пятою 

отдушиною главной штольны, с некоторыми около лежащими запасными строениями, 

кузницы и прочие мастерские, лежат вне крепости и обнесены вместе с предместием 

только одним рядом рогаток и надолбей.  

Крепость состоит из двух, наверху горы находящихся, каменных бастионов и 

земляного вала с двумя бастионами на северном углу, и одним полубастионом на 

южном, имеет трои ворота: на северную, северо-западную и южную сторону; 

знатнейшие в крепости строения суть генеральская и обербергмейстерская квартиры, 

конторский дом, в коем многочисленная артиллерия содержится, новая пробирная 

лаборатория, в коей находится прекрасное собрание руд, старая, из ломкого камня 

построенная, пробирная палата, где также хранятся богатые руды, школа и госпиталь, 

при коей находится подлекарь. 

Сверх сих находятся в оной соленые и запасные амбары, офицерские и обывательские 

домы и конюшни; положено здесь построить каменную церковь, коей сделан 

прекрасный план. Между тем довольствуются худою часовнею. Река Змеевка внутри 

крепости запружена плотиною старою, ныне уже снятой молотильны, но на 

употребление вырыты в крепости и в предместий колодцы, кои содержат здоровую 

воду. Предместие по северную и южную сторону крепости выстроено до самой 

долины и вверх, к близлежащему возвышению улицами, из коих одна по 

Колыванской дороге простирается на версту, дворов числом более четырехсот, и 

место сие ежедневно распространяется. 

Команду над всем оным рудником имеет обер-бергмейстер в чине подполковника, и 

сие место занимает ныне часто упоминаемый мною г[осподин] Иван Леубе, который с 

1759 года находился на здешнем руднике немецким проповедником. При нем 

находится бергмейстер, гитенфервалтер, берггешворен, бергпробирер, шихтмейстер и 

обер-штейгер в чине шихтмейстера, семь унтер-шихтмейстеров, четыре штейгера и 

четырнадцать унтер-штейгеров, и в обер-бергконторе потребное число канцеляристов 

и писарей. Число горных людей простиралось ныне до 887 человек, к тому при 

промывальне и других работах находилось более трехсот человек, число учеников в 

школе было в сие время до ста человек; сверх сего употребляется от четырех- до 

пятисот мужиков и мужицких детей, к разбиванию и очистке руды, к валке лесу и сим 
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подобным работам, кои они отправляют за подушенный оклад. Гарнизон состоит в 

роте с лишком изо ста человек, Колывано-Воскресенского баталиона, которой 

управляет капитан». 

Научные результаты палласовской экспедиции превзошли все ожидания. Был собран 

уникальный материал по зоологии, ботанике, палеонтологии, геологии, физической 

географии, экономике, истории, этнографии, культуре и быту народов России. 

 
1774 год 

В Змеиногорский госпиталь был направлен лекарь П.И. Шангин. Он проработал в 

Змеиногорске до 1786 года. 

*** 

В феврале 1774 года Горное начальство рассмотрело дело о фальшивых жетонах, по 

которым зачитывались выжигание и перевозка угля в коробах. Продавец ложных 

жетонов шмельцер Варфоломеев и покупатели Дмитрий и Яков Костылевы (сыновья 

первооткрывателя алтайских руд) наказаны публично плетьми и сосланы в 

Змеиногорск «за колодничью плату в работу». (Барнаул. Летопись города. Барнаул, 

1994. Ч. 1. С. 35.) 

 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Крестьянское восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Побег 

секретных колодников из Змеиногорского рудника. 

(1773-1775 годы) 

Все события в жизни России, так или иначе, отражались на истории Змеиногорска. Не 

обошло его стороной и крестьянское восстание 1773-1775 годов под 

предводительством Емельяна Пугачева. 

 
Руководитель крестьянского восстания Емельян Пугачев. (Из открытых источников). 

 По указу сената от 4 марта 1754 года предписывалось: “всех в Сибирской губернии 

находящихся и впредь присылаемых ссыльных на Колывано-Воскресенские заводы, 

как находящиеся близь Зюнгарской (Джунгарской) границы не посылать”. Кроме этой 

причины, имелось в виду “сохранение между заводскими жителями доброй 

нравственности и казенной пользы”. 

Однако в 1772 году, но высочайшему повелению были, вместо смертной казни, 

сосланы в Колывано-Воскресенские заводы, в каторжные работы, “за важные вины” 
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трое преображенских гренадер: Алексей Филиппов, Михайло Иванов и Федор Мокеев 

и солдат Петр Мурашов, на два года, с тем, чтобы определить их потом в тамошние 

роты в солдаты; “а буде окажутся к службе неспособны, определить их, как 

ссылочных, на вечное там же поселение, откуда их во всю жизнь не отлучать и не 

отпускать внутрь России”. По наказанию их в Петербурге плетьми, они были 

отправлены на почтовых подводах за караулом сенатских рот, двух курьеров и 10 

солдат. 

Весной 1774 года отряд пугачёвцев, направлявшийся освобождать Сибирь, был 

разбит, часть его попала в плен. В Селенгинские батальоны были отправлены в 

качестве колодников, яицкие казаки: Иван Юрин, Максим Рынков, Иван 

Голованов и Андрей Чапов. Дорогой, с Барабинской степи, они бежали; но вскоре 

были пойманы и препровождены в Змеиногорский рудник, для содержания под 

крепкой стражей. Один и них, по распоряжению генерал - поручика Андрея 

Авраамовича Ирмана, поступил в 4-ю роту Колывано-Воскресенского батальона. 

Позже туда же выслали крестьян: Григория Филинкова, Анисима Тюрина, Ивана 

Кузнецова, каторжных Мартына Андреева, Филиппа Мартынова, пугачевского 

есаула Федора Григорьева, купца города Елатьмы Михаила Кирпишникова, 

татарина Рахманкула Ганкина.  

 
Чертеж каменной Змеиногорской гаубвахты, находившейся на территории Змеиногорской крепости, 

где, по мнению новосибирских исследователей, могли держать пугачевцев. [47] 

В мае 1775 года из Тобола были сосланы в тягчайшую горную работу навечно 

мятежники, помилованные от смертной казни фурьер (унтер-офицер, заботящийся о 

продовольствии своей роты) Самойло Богомолов, крестьяне Иван Никитин и 

Родион Лошкарев. [48] 

Тяжесть работ была разной: если обычные сосланные за провинности крестьяне 

мололи муку на мельницах, а больные и негодные к работе даже допускались к 

сидению с детьми, то «секретные колодные» трудились под землёй по 15 часов в 

сутки в ручных и ножных кандалах. Их довольствие составляли около килограмма 

муки и сто граммов крупы, даже соль им не полагалась. Одного из них, который был 

полковником у Пугачева, называли просто «Филипушком». Все были (кроме татарина 

Рахманкула Ганкина) старообрядцы, почитавшие священное писание.  
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Вскоре они смогли подготовить заговор, в котором приняли участие 27 человек в том 

числе "посельщик" Иван Суслов и горный работник Григорий Востров. Цель заговора 

состояла в том, чтобы уйти в киргизские степи, собрать войско, вернуться на 

Колывано-Воскресенские заводы, совершить набеги на небольшие крепости 

Иртышской линии и "разграбя ружья, артиллерию, разбить Змеиногорскую крепость, 

начальство перевешать", рабочих увести с собой в Оренбургские степи – колыбель 

крестьянской войны [15]. Не все заключенные решились на побег, но о его подготовке 

знали все и никто не выдал заговорщиков.  

15 сентября 1775 года разобрав каменную кладку Змеиногорской тюрьмы на волю 

бежало 14 человек, в большинстве горнорабочие. Побег оказался неудачным: 12 из 14 

беглецов были пойманы. Горный работник Иван Зырянов зарезался при поимке, и 

только бергауер Иван Смольников успел скрыться. [9, стр. 97-98]. Лишь в конце 

декабря 1777 года были возвращены в тюрьму двое последних мастеровых 

участвовавших в побеге - Егор Кабанов и Алексей Чернодыров. 

 
Рисунок одного из помещений Змеиногорского рудника, обнаруженного в 1951 году, где 

вероятнее всего и держали колодников. В помещении находились нары и шесть цепей. 

Рисунок был сделан в XX веке. Об этом помещении упоминается в журнале "Техника 

молодежи" [49]. 

Начались допросы и пытки. "Первым зачинщиком сему злому предприятию" был 

назван рядовой Мартын Андреев. Всего обвинялось в заговоре 27 секретных 

колодников, горных рабочих, крестьян, бергауеров.   

В ходе следствия выяснилось, что к Родиону Лошкареву на рудник приезжал 

неизвестный крестьянин, передавший сообщение, что "император жив, да и Пугачев 

не казнен, а вместо него казнен (человек. — прим. ред.) из яицких казаков". 

Вероятнее всего, это был бывший участник пугачевского восстания ялуторовский 

крестьянин Петр Хрипунов (по другим данным заводской  крестьянин  Дмитрий  

Попов), который в 1783-1786 годах объявлял себя то императором Петром III, то 

Пугачевым и "ходил в каменные горы к живущим в лесах беглым людям для 

разглашения, что государь Петр Федорович жив". Он распространял слухи, что "в 

степи около Барнаула, верстах в ста от озер Чановских, а от озера Карасук в 25 

верстах стоит лагерем великая команда, при коей и государь Петр Федорович". 

Хрипунов звал крестьян набрать около 500 мастеровых и беглых, чтобы выручить 

сидевших в Змеиногорской тюрьме. Пойманный в 1786 году Петр Хрипунов сказал на 

допросе, что в Алтайских горах у него имеется огромное войско из беглых людей. 

Судьи не нашли ничего лучшего, как объявить его умалишенным [15]. 
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Управляющий кабинетом А.В. Олсуфьев доложил о побеге секретных колодников из 

Змеиногорской тюрьмы, императрице Екатерине II, которая письменно распорядилась 

нещадно наказать их кнутом. Одного из беглецов, Семена Пономарева, сослали на 

каторгу в Неречинск, другого - Михаила Крашенинникова отправили в Мангазею [22]. 

Особенно жестоко расправились с организаторами побега. По указу канцелярии 

Колыванского горного начальства от 25 октября 1776 года Мартын Андреев, Родион 

Лошкарев, Григорий Востров и Филипп Мартынов были наказаны кнутом, у них были 

вырезаны ноздри, на лбу и на щеках были выжжены «указные знаки» [9].  

Нормы содержания ужесточились, каторжников стали водить на рудничные работы в 

оковах. Ссылка пугачевцев и других каторжных на Колывано-Воскресенские заводы 

продолжилась. 

 
Портрет сибирского губернатора Дениса Ивановича Чичерина. 

 

В январе 1776 года сибирский губернатор Денис Иванович Чичерин препроводил в 

томскому коменданту Девильленеву, еще несколько пугачевцев, сосланных в 

Колывано-воскресенские заводы: саратовского казака Ивана Деревягина, Семена 

Кузнецова, Осипа Прохорова, Петра Сучкова, капрала Макара Шульгина. В 1777 году 

был прислан содержавшейся в Казани, рекрут Реим Якунов. 

В 1787 году на Змеиногорском руднике каторжан, используемых на самых тяжелых и 

опасных работах было 49 чел. [22, стр. 141] Некоторые согласно указу по истечению 

установленного срока казенных работ, по прошествии оных причислялись к 

заводским жителям.  

Надо отметить, что если до 1779 года труд приписных крестьян использовался на всех 

горнозаводских работах, даже самых тяжелых, то после восстания Емельяна Пугачева 

приписных крестьян стали использовать "бережнее" - на перевозке руды, рубке дров, 

добыче припасов, эти послабления, конечно, не коснулись каторжного труда, но все 

равно так был сделан первый шаг к новому, гуманному порядку. 

 
1775 год 

В 1775 году в заводской школе на Змеиногорском руднике обучалось 123 школьника, 

это была вторая по величине школа в ведомстве Колывано-Воскресенского горного 

округа, после школы Барнаульского завода, где обучалось 239 учеников [18]. 

*** 
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В 1775 году увидело свет сочинение о серебряной руде Академика Лаксмана, в 

котором он писал, что на Змеевой горе: «...с 1745 года даже до 1768 года руду сию, 

смешанную с самородным золотом в таком великом количестве находили, что 

казалося будто верхняя часть помянутой горы толстую жилу из одной сей руды, с 

малым токмо примесом некоторых руд содержала» [22]. 

 

1776 год 

В 1776 году был составлен подробный генеральный план Змеиногорского рудника и 

Змеиногорской крепости. 

 
Часть генерального плана Змеиногорского рудника, 1776 г. (ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 1094. 

[28]). 

 

1777 год 

В 1777 году бердские крестьяне вывезли на Змеиногорский рудник 9375 пудов муки и 

1414 пудов овса [2]. Основная масса бердских земледельцев была прикреплена к 

алтайским мануфактурам. Срок отработок устанавливался от одного до двух месяцев 

и удлинялся за счет времени, затрачиваемого на переезд от деревни к заводу и 

обратно. Использовали их на самых трудоемких и низкооплачиваемых работах: 

перевозке руды, угля, флюсов*, заготовке дров, гонке смолы и дегтя. Многие 

крестьяне были заняты на вырубке леса. Древесный уголь был единственным видом 

топлива, на котором работали предприятия. Его требовалось много. Оплата же была 

мизерной. За день работы в летнее время конному работнику платили десять копеек, 

пешему — пять; в зимнее время конному — шесть, пешему— четыре. также 

крестьяне, которые были обязаны поставлять на заводы и рудники провиант и фураж. 

______ 

*флюсы в металлургии - неорганические вещества, которые добавляют к руде при выплавке из 

неё металлов, чтобы снизить её температуру плавления и облегчить отделение металла от пустой 

породы. 

 

1778 год 

В 1778 году на Колывано-Воскресенские заводы "для подробнейшего всех 

обстоятельств свидетельствования Змеиногорского и других рудников" был 

направлен горный инженер, член-корреспондент Петербургской Академии Наук Ганс 

Михаэль Ренованц [29]. В 1779 году, вернувшись в Петербург, он подготовил 

большой материал о состоянии дел на Змеиногорском руднике, Сузунском монетном 

дворе и др. 
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1779 год 

В 1779 году в Барнауле было открыто горное училище с пятилетним сроком 

обучения, а в Змеиногорске - его филиал. 

 

1780 год 

В начале года К.Д. Фролов назначен «комиссаром» (руководителем хозяйства  и 

денежной казны) Змеиногорского  рудника. С сентября ему  поручено  руководство  

горными  работами  на Змеиногорском руднике. Работы предстояло немало: рудник 

был затоплен почти до уровня Крестительной штольни.  Деревянные крепления 

требовали замены, спуск в шахты грозил опасностью для жизни из-за ветхости  

лестниц, поэтому в первую очередь  К.Д. Фролов начал приводить в порядок  

крепления и строить на Вознесенской шахте коннодействующие водоподъемники. 

*** 

В 1780 году промышленником Черепановым был открыто Черепановское 

месторождение [29]. 

*** 

В 1780 году началось сооружение Змеиногорской плотины. К 1788 году работы были 

завершены. В разных источниках Змеиногорскую плотину называют по-разному: 

Нагорный пруд, Горный пруд, Фроловская плотина. Последнее название вероятнее 

всего является наилучшим для обозначения этого масштабного сооружения. 

 

1781 год 

С 1781 года по указанию К.Д.Фролова начинается крепление  штолен  и других  

выработок  плитным камнем  и гранитом, строительство  наклонных «гипотенузных»  

лестниц  для спуска  в шахты,  выработку  выемки «кунстштата»  для  постановки  в 

ней  водоналивного  колеса – гиганта, строит  ряд  каменных домов  в  крепости  

рудника; 

*** 

В 1781 году слесарным подмастером Стрижковым открыт Стрижковский рудник №1. 

 
АРХИТЕКТУРА 

Подземный и гидротехнический комплекс Змеиногорского рудника 

(1736-1965) 
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Змеиногорский рудник в 1804 году. (Материал из цифрового архива Змеиногорского музея истории 

развития горного производства). 

Подземный комплекс Змеиногорского рудника 

Летом 1745 года на склоне горы Змеиной на месте разработки демидовских 

работников была заложена первая регулярная шахта Комисская, в 1748 году рядом 

стали работать шахты №1 и №2, Подрядная, а с 1749 года – шахты Надежда, 

Западная, Восточная, Николая Чудотворца, Трейбшахта. По мере углубления 

проложили штольни Святого Иоанна Крестителя, Луговую, гезенги, орты, лихтлоги, 

штреки. За короткое время не только гора Змеиная, но и близлежащие вершины были 

пробиты шахтами и штольнями, возникли самостоятельные рудники Карамышевский, 

Петровский, Черепановский, Лазурский, Гольцовский. 

Из года в год рудник увеличивался как в глубину, так и в ширину. К середине XIX 

века это был гигантский подземный комплекс, требующий сложного технического 

обслуживания. 

 

Гидротехнический комплекс Змеиногорского рудника 

Отдельного внимания заслуживают крупнейшие и наиболее оригинальные для второй 

половины XVIII века гидросиловые установки на Алтае, сооруженные талантливым 

механиком Козьмой Дмитриевичем Фроловым (1726–1800 годы). 

 Он построил комплекс гидротехнических, горнозаводских сооружений, не имевший 

аналогов в мире. 

В 1748 году на речке Змеевке была возведена первая плотина, предназначенная для 

похверка обогащавшего руды, вторая – в 1753 году. 

Под руководством Козьмы Фролова в 1760-е годы были созданы четыре пруда на 

речке Корбалиха. Однако планы инженера были гораздо больше. Два года Кузьма 

Дмитриевич работал над проектом нового грандиозного сооружения, которого прежде 

не знала Россия в 1785 году проект был закончен. 

Проект масштабного строительства одобрил прибывший на Змеиногорский рудник 

статс-секретарь императрицы Екатерины II, генерал-майор Пётр Александрович 

Соймонов который с 1784 по 1779 годы руководил Экспедицией Кабинета Её 

Императорского Величества по Колывано-Воскресенским заводам и Горному 

училищу. 

На реке Змеевке были построены: плотина, поддерживавшая напор 6,5 м; водозабор 

из водохранилища перед плотиной; от плотины вода шла по подземной штольне и 

открытому каналу длиной 535 м до пильной мельницы, где приводила в действие 

водяное колесо лесопильной установки; отработавшая вода снова поступала в 

подземный канал длиной 107 м, подводивший воду ко второму водяному колесу 

рудоподъемной машины на Екатерининский шахте диаметром в 4,3 метра; 

отработавшая вода по подземному каналу длиной 62 м, подводилась к третьему 

водяному колесу диаметром 17 м Екатерининской водоподъемной машины с 

глубиной шахты 102,4 м; 

От Екатерининского водоподъемника вода по каналу длиной 320 м поступала к 

четвертому водяному колесу диаметром 16 м Вознесенской водоподъемной машины с 

глубиной шахты 60 м и одновременно к Вознесенской рудоподъемной машины; 

приведя в действие Вознесенский водо- и рудоподъем, вода утекала по 
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Крестительской штольне длиной 1050 м, в которую сбрасывались также воды, 

поднятые насосами из нижних горизонтов рудника. Через устье в конце 

Крестительской штольни воды вытекали обратно в речку Змеевку много ниже 

плотины. 

 
Рудоподъемная машина, построенная на Преображенской шахте Змеиногорского рудника в 1785 году 

[4]. 

Общая длина пути движения воды от водозабора до водосброса составляла 2200 

метров. Комплекс сооружений, построенный К. Д. Фроловым исключительно из 

местных материалов: дерева, глины, камня, железа – проработал без существенных 

изменений около ста лет. Плотина Змеиногорского рудника высотой 18 метров, 

длиной по гребню 128 метров, шириной 12 метров сохранилась до настоящего 

времени. 

 В 1828 году в Змеиногорск прибыл путешественник, штаб-лекарь Брыков. В своих 

мемуарах он описал недра горы Змеиной.  «Спустись через Усть-Луговую штольню с 

проводником и горной лампой в руках, шли мы подземным ходом во внутренность 

горы, сначала довольно прямым, потом извилистым коридором. В боковой стене сего 

тесного коридора мы встретили кузницу, устроенную здесь для правки горного 

инструмента. В подземном царстве Плутона беспрерывно производилась работа; 

огонь в горнах не угасал ни днем, ни ночью; тяжелые молоты, ударяясь в наковальни, 

производили глухой звук, повторяемый эхом.  Мы шли вперед, повеяло свежестью и 

вскоре послышался шум, подобный происходящему от мельничных колес. Закончился 

коридор, и мы вышли в каменный дворик; в одной стороне его мы увидели огромное 

колесо до 7 сажен в диаметре, служащее для отливания воды из рудника. К концу оси 

колеса были прикреплены членосоставные рычаги, длиною в 40 сажен, с помощью 

которых поднималась вода. Дальше вода выливалась в бассейн, откуда другими 

насосами поднималась еще выше. Несколько человек занимались перекаткой руды на 

тачках к Екатерининской шахте, накладывали руду в подъемные бадьи. Подъем был 

устроен так, что одна бадья поднималась и канат навивался на вал ворота, а другая в 

то время свивалась с оного и опускалась вниз. Другие рабочие осьмигранным, 

наподобие длинного и толстого гвоздя, инструментом буравили в крепкой, из 

рогового камня состоящей породе скважины (шпуры), глубиной в 12 вершков. 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

76 

 

 
Экспонат Алтайского краеведческого музея "Кривошип Змеиногорского водоналивного колеса. 

Изделие Томского железоделательного завода 1793 год". г. Барнаул. (Фото Станислава Семенцова). 

 Каждый рабочий обязан был пробить в день два шпура; по окончании буравления 

сделанные отверстия набивались порохом и замазывались глиной. В глину через 

небольшое отверстие вставлялась камышовая тростинка, набитая порохом, она 

зажигалась после фитилем. Происходил взрыв, и значительная часть каменной стены, 

разбитая в куски, отваливалась. Многие работы на руднике производились» 

гидравлическими машинами. Вода, действуя на колеса, служила как для выливания 

накапливающейся в руднике воды, так и для движения рудоподъемных колес и 

промывания измельченной руды». [52]. 

 
Подземная штольня, вскрытая в июле 1965 года, через которую вода подавалась на Екатерининский 

водоподъемник. Засыпана в 1974 году при строительстве парка. (Фото из цифрового архива Музея 

истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

Современное состояние 

В начале XX века разработка Змеиногорского рудника уже велась открытым 

способом. Уцелел ли в таком случае уникальный подземный комплекс? 

 Конечно, значительная его часть оказалась обрушена, но даже в 60-е и 80-е годы 

прошлого века некоторые выработки оставались доступными. 

В конце XX века о состоянии, сохранении и музеефикации Змеиногорского рудника 

главный маркшейдер Н.А.Ветров. 
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Прежде всего, он отмечал, что все шахты, лежащие вне Большого разноса за 

исключением Екатерининской, были обрушены, а потому не восстанавливались и 

состояние их неизвестно, в карьере все горные выработки ниже Крестительной 

штольни полностью затоплены. Однако в период с 1938 по 1955 год их дважды 

откачивали, при этом проводились горно-восстановительные работы от 2 горизонта 

по 6 включительно. Одна из камер водосилового каскада Фролова была отработанна 

карьером. Часть выработок были подорваны динамитом работниками концессии Турн 

и Таксис в 1905 году.  

 5 июня 1989 года был совершен спуск в Крестительскую штольню, которая 

начинается в Большом разносе, проходит под стадионом и выходит у реки Змеевка . 

Спуск в штольню, осуществлялся с целью проведения съемок для молодежной 

программы краевого телевидения. (Режиссер: Д. Фефелов, оператор: А. Анисифоров). 

Осуществляли спуск: П.И. Анисифоров; С.Б. Поморов; С.Г. Бобылев (архитекторы); 

В.Х. Смирнова (заведующая филиалом Змеиногорского музея); команда 

горноспасателей Змеиногорского рудника. 

В настоящее время вход в штольню завален, но, несмотря на это, она продолжает 

производить сброс воды от Большого разноса к реке Змеевке. 

 
Тоннель Крестительской штольни 5 июня 1989 года. (Фото Петра Анисифорова). 

 

В числе тех, кто побывал в выработках Змеиногорского рудника в конце 50-х, начале 

60-х годов XX века - змеиногорец Борис Никифорович Бондарев. 

 По словам Бориса Никифоровича, рудник приходил в упадок постепенно. 

Деревянные крепи, удерживавшие свод подземных проходов часто использовали в 

качестве дров. Спускавшиеся внутрь рудника дети обнаруживали там специальные 

рудничные карбидные лампы и даже керосинки (пользоваться которыми позволяла 

отличная система вентиляции). 

Один из подземных тоннелей вел к дому Фролова, ныне засыпанная Крестильская 

штольня также была доступна. 

Дети лазали в штольни с целью поиска металлолома. Один раз им в руки попал план 

Змеиногорского рудника, на котором была в том числе отмечена подземная часовня. 

Они взломали металлическую решетку, ведущую в подземную часть рудника под 

городским парком, прошли 2-3 горизонта и в одном из тоннелей приступили к 

разбору завала в тоннель в часовню  и смогли побывать в нем. Там они увидели 

небольшое помещение с выполненным на стене углублением в виде креста. Само 
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углубление креста было тщательно заполировано, вероятно, с применением каких-то 

инструментов. 

Рассказ Б.Н.Бондарева о существовании именно такого подземного помещения 

подтверждают и змеиногорские старожилы, бышие знакомыми с горняками. Они 

добавляют, что на входе в это помещение было три ступени. 

 
План одного из подземных помещений Змеиногорского рудника. (Выполнен Борисом Никифоровичем 

Бондаревым в 2019 году). 

 

Сам Б.Н. Бондарев говорил о том, что по слухам в подземной часовне были лавочки, 

иконы, однако ничего этого они не обнаружили. 

В начале XXI века большой работой по обследованию выработок Змеиногорского 

рудника по указанию М.М.Филипповича занимался председатель комитета по 

туризму Администрации Змеиногорского района И.Л. Островский, который сделал 

немало ценных открытий, вместе со школьниками расчистил несколько тоннелей в 

Большом разносе. Одной из целей их работы был поиск подземной кузницы. В то 

время были проведены попытки вскрыть и расчистить Крестительскую штольню со 

стороны реки Змеевки. Однако эта работа не увенчалась успехом. 

К большому сожалению, не увенчались успехом и попытки сделать реконструкцию 

Екатерининского колеса, стоявшего в камере кунстштата. Когда в начале XXI века 

была проведена попытка ее вскрытия, произошло следующее: к месту была 

доставлена спецтехника, начали поднимать грунт экскаватором. И тут пошел 

огромный свист воздуха и мощный поток воды, который начал переполнять камеру. 

Рабочие были вынуждены заложить все бревнами и засыпать землей. Со плотины 

было обнаружено два входа воды в кунстштат, один пересох, до него зеркало плотины 

не достает, второй с левой стороны Ермака. Раньше в один из них, по свидетельству 

Б.Н.Бондарева спускались дети, они прошли по штольне большое расстояние до 

обрыва, с которого вода падала вниз. 

Что представляет Змеиногорский рудник в настоящее время? 

Согласно сохранившимся до наших дней планов Змеиногорского рудника, основной 

ствол (Екатерининский) так и остался нетронутым и распологается под городским 

парком, все шахты и проходы до второго этажа затоплены водой. 
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Визуально на поверхности находятся камера, в которой находилось Екатерининское 

колесо, глубокие пруды в разных местах, где располагалась шахта, выход 

Крестительской штольни со стороны реки Змеевки, из которой до сих пор, несмотря 

на многочисленные обрушения, идет вода. Другая часть Крестительской штольни 

погребена оползнем. Попытки откопать ее в сентябре 2019 года были успешны 

наполовину – удалось отыскать место входа, однако путь дальше преградил большой 

каменный завал. В 2020 году ООО "ЗБФ" был обнаружен и засыпан в результате 

разаботки основной ствол Александровской шахты, находящейся неподалеку от 

Крестительской штольни.  

Следующий объект, находящийся на поверхности - Большой разнос. Это карьер на 

месте Змеиной горы, от которого в разные стороны отходят многочисленные остатки 

штолен, у большей части из них завален вход. 

 
Камера Екатерининского кунсштата. 2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 

 

Надо отметить, что зачастую это было сделано искусственно и не без веских на то 

оснований. По свидетельству очевидцев, все основные входы-выходы не только 

засыпаны, но наглухо закрыты металлическими дверями и решетками. 

 
Схема южной части большого разноса, составленая в начале ХХ века М.Ф . Розеном. 
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Так закрыт металлической дверью и засыпан каменной щебенкой вход со стороны 

дома Фролова. Такими же дверями перекрыты несколько входов со стороны 

Большого разноса, из-за осыпания тонн породы в настоящее время они полностью 

блокированы. Большая металлическая решетка была установлена на месте выхода 

Крестительской штольни. 

Отдельно отметим разработки, находящиеся в Фабричных сопках. В середине XX 

века туда спускались дети. А штольня на вершине Фабричных сопок в Гражданскую 

войну, по слухам местного населения, использовалась белыми как яма для 

захоронения расстеляных. 

По сей день под Змеиногорском имеется разветвленная система большей частью 

затопленных и полузатопленных горных выработок. При появлении на поверхности 

выходов Змеиногорского рудника, необходимо обращаться в МЧС России. 

Любые работы по обследованию остатков Змеиногорского рудника, вскрытию 

засыпанных и затопленных тоннелей должны вести исключительно специалисты 

горного дела, при полном соблюдении всех мер безопасности!  

 
Внимание! Сохранившиеся подземные выработки представляют смертельную 

опасность для жизни! Более того - опасность может представлять даже 

простое нахождение экскурсионных групп в Большом разносе - причина тому 

обвалы и оползни. Расположение одной экскурсионной группы выше другой 

может вызвать камнепад с очень неприятными последствиями для здоровья! 

Экскурсоводы должны в обязательном порядке проводить инструктаж по 

технике безопасности. Излишнее любопытство может окончиться трагедией! 

Все ценное имущество было изъято горняками из рудника еще до его затопления, 

а отличить частицы добываемой руды от других минералов может только 

специалист! 

 
 

Возможность реконструкции 

На сегодняшний день имеется несколько планов различной степени проработанности 

по восстановлению комплекса Змеиногорского рудника.  

Первый из них был описан в журнале «Техника Молодёжи» №4 за 1978 год. «18 

ноября 1969 года исполком Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся вынес 

решение «О мерах по созданию Алтайского мемориального комплекса-заповедника 

промышленного развития России XVIII — XIX веков», и специалисты 

Змеиногорского горисполкома рассчитали объем работ и их приблизительную 

стоимость.  Казалось, дело пошло на лад. Один из участников академической 

экспедиции, кандидат экономических наук В. Черепанов, подготовил подробный 

доклад, который в 1970 году прочитал в Свердловске. Он предложил выделить в 

качестве основных объектов будущего мемориала сооружения в Барнауле, 

Змеиногорске и Горной Колывани, связав их единым туристским маршрутом. 
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    Так что же, по его мнению, следовало сделать для восстановления старинных 

заводов и рудников? Черепанов считал, что в самом Барнауле нужно «очистить 

заводской пруд (водохранилище) и реку Барнаулку, реставрировать хотя бы 

фрагменты бывшего сереброплавильного завода (ныне спичечная фабрика)... 

благоустроить место, на котором стояла «Махина Ползунова». А в Змеиногорске 

следует привести в порядок засыпанные разработки, вновь пустить в дело 17- и 19-

метровые колеса, вагонеточный транспортер, систему откачки воды — все, что было 

создано гением К. Фролова. Туристы с интересом осмотрят и подземную церковь для 

ссыльно-каторжных (она хорошо сохранилась), и резную деревянную лестницу, 

спускающуюся к седьмому, самому нижнему горизонту. Здесь же, в выработках, 

найдется достаточно места и для музея горного дела XVIII века, а туристам наверняка 

придется по душе стилизованный подземный ресторан. Пригодится им и 

чугунорельсовая дорога П. Фролова — по ней гости Змеиногорска с удовольствием 

совершат интересное путешествие из города к входу в рудник. По подсчетам В. 

Черепанова, восстановительные работы в одном только Змеиногорске обойдутся в 179 

тыс. руб. Дорого? Но нельзя же забывать, что туристский комплекс резко изменит 

экономический профиль этого района и оживит некоторые старинные ремесла. К 

примеру, постепенно замирает художественное производство в Горной Колывани — 

ничего не поделаешь, плохо со сбытом. Но если Горная Колывань превратится в часть 

мемориала, то это ремесло, богатое древнейшими традициями, безусловно, переживет 

второе рождение — кто из туристов откажется заполучить оригинальные сувениры, 

сделанные умельцами современного Алтая?» 

Другой план восстановления был составлен Н.А.Ветровым в 1969 году. Он 

предусматривал полную расчистку Большого разноса от оползней, восстановление 

Крестительской штольни (1200 метров), трех лихтлогов и Вознесенской шахты, 

вскрытие затопленных в 1955 году тоннелей, а после - восстановление не имеющего 

аналогов в мире гидросилового каскада. 

Подобная реконструкция кажется маловероятной по причине больших расходов на 

восстановление и обеспечение безопасности такого музейного комплекса. Ничего 

подобного ни в России, ни в мире нет. 

 
Один из чертежей, сделанных при администрации М.М Филипповича для расчетов по стоимости 

колеса. (Материал из цифровых архивов Музея истории развития горного производства имени 

Акинфия Демидова). 
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В свое время работами по восстановлению и музеефикации занимался глава 

администрации города Змеиногорска М.М. Филиппович, он лично просчитал 

возможность восстановления Екатерининского колеса и его стоимость. Работы даже 

были начаты, но столкнулись с непредвиденным обстоятельством - в камере был 

высокий уровень воды. Чтобы избежать этого, необходимо было проделать штольню, 

которая не только бы спустила уровень воды, но и впоследствии служила бы для 

сброса отработавшей воды. Однако это требовало больших дополнительных 

денежных затрат, изыскать которые в кризисное время в и без того небольшом 

бюджете Змеиногорска оказалось невозможно. 

Один из масштабных проектов восстановления комплекса "Змеиная гора" был 

предложен барнаульским архитектором П.И. Анисифоровым. Проект предусматривал 

восстановление Вознесенского колеса и многое другое. 

 

Многофункциональный комплекс «Гора Змеиная» 

Еще один детально проработанный проект принадлежит жительнице Змеиногорска 

Елене Утц, предложившей восстановить Змеиную гору в виде огромного 

полуподземного комплекса, предназначенного для туризма, научного исследования и 

постепенного восстановления Змеиногорского рудника. 

В нем предполагается выстроить серьезный культурный объект, не имеющий 

аналогов в мире. По мере его функционирования должно проходить его дальнейшее 

расширение по открытым выработкам рудника. Масштаб запланированных автором 

проекта работ поражает воображение. Предполагается восстановление Вознесенского 

и Екатерининского колес, кинозалы, комнаты научных сотрудников, сувенирные 

лавки и многое другое. 

 Не будем давать оценку реалистичности и стоимости данного проекта. Основная 

проблема даже не в самом сооружении комплекса, а в его рентабельности. Так что 

же? Научно-музейный комплекс «Гора Змеиная» не осуществим? В наше время – да. 

Хочется верить, что в будущем пусть, пусть даже не в этом веке, когда появятся 

новые материалы и рабочая сила станет дешевой, данный проект будет осуществлен, 

возможно, параллельно будет вестись добыча полезных ископаемых из отвалов 

раннего времени. 
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Вид на комплекс в разрезе. Автор 3D графики Елена Утц. (Материал из цифровых архивов Музея 

истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

       
Виды на главную часть комплекса. Автор 3D графики Елена Утц. (Материал из цифровых архивов 

Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 
Мы, нынешнее поколение, должны приложить максимум усилий для того, чтобы 

сохранить то историческое наследие, которое нам досталось и бережно 

передать его потомкам! 

 
1782 год 

В мае горный совет под предводительством генерал – лейтенанта Меллера решил 

сделать на Черепановском руднике две штольни Борисоглебскую и Екатерининскую, 

каждая длинной более 100 сажень, которые были заложены с большой 

торжественностью [3]. 

*** 

В 1782 году на Змеиногорском руднике были построены рудоразборные сараи, в 

которых трудилось большое количество людей самого разного возраста: от детей и 

подростков, до стариков. 

 

1783 год 

6 января 1783 года (по ст.стилю) в Змеиногорске произошло землетрясение которое 

длилось с минуту. 

*** 

В этом году К.Д. Фролов закончил строительство первой в мире подземной 

деривационной установки с водоналивным колесом. 1 мая 1783 года Вознесенская 

«вододействуемая  для изливки  воды  машина» была  приведена в действие.  Диаметр  

колеса 18 метров; новый проект  полной механизации рудника. Если бы проект  был 

осуществлен  полностью, то Змеиногорский рудник стал по механизации  лучшим  

рудником. 

 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 
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В 1783–1785 годах на Змеиногорском руднике при участии К.Д.Фролова создана 

уникальная для России того времени система водоснабжения и самоточной 

канализации общей протяжённостью около 2,5 км и с суммарным расходом воды 

17,3 тысяч метров кубических в сутки. [54] 

 

1784 год 

В 1784 году был сформирован Иркутский драгунский полк. В 1800 году шефом был 

назначен генерал-майор от кавалерии Антон Антонович Скалон (уроженец г.Бийска). 

Полк стоял на укрепленной пограничной Иртышской  линии. Один эскадрон полка 

размещался в Змеиногорском и соседних с ним рудниках. С развертыванием и 

отмобилизованием армии в 1812 году генерал-майор от  кавалерии А.А. Скалон 

принял командование полком, принимавшим участие в боевых действиях 

Отечественной войны. 

 

1785 год 

Условия труда на Змеиногорском руднике были тяжелейшие. На 1785 год в бегах при 

нем значилось 193 работника [9]. 

*** 

Унтершихтмейстером Стрижковым был открыт 2-й рудник (2-й Стрижковский). 

 

1786 год 

20 апреля 1786 года в Змеиногорске под руководством К.Д. Фролова начали 

сооружать пруд. Ему помогали берггешворены Григорий Тихобаев и Тимофей 

Харитонов. 28 мая закрыта перемычка плотины. [22, стр.149] 

*** 

Летом 1786 года вместе с Вознесенским вступили в строй три действующих 

водоналивных колеса: Преображенское  и два Екатерининских; 

*** 

22 октября 1786 года после обеда в Разрядной штольне вспыхнул пожар, который 

полыхал под землей целых два года. Причиной пожара стал 17-летний промывальщик 

В.Л. Бормотов, который нес запалы взрывателей к рудничным работам и случайно 

зажег их. От этого загорелись крепи шахты и огонь начал быстро распространяться. 

Для тушения подземного возгорания огонь заливали водой, герметизировали шахту. 

Однако все эти меры были недостаточными. Пожар привел к человеческим жертвам и 

нанес большой ущерб. [22, стр. 150]. 

*** 

Согласно данным на 1786 год на Змеиногорский рудник требовалось: 70 000 пуд.  

ржаной  муки, 3500  пуд.крупы, 10 000  пуд. овса.  Змеевской  конторе  было  

приказано закупать  провиант для рудников Локтевского и Алейского заводов в  

селениях Семипалатинского уезда, стоявших по рекам Чарышу и Алею в районе  

Усть-Каменогорской крепости. 

 

1787 год 
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Построен  рудоподъемник над Вознесенской  шахтой, по своему  устройству  

напоминавший транспортер корболихинских похверков.  К.Д. Фролов  назвал его 

«патерностер». Испытания «патерностера» на Преображенской шахте шли в 1788 

году (в сутки  из самых глубоких  горизонтов  поднимал  до 10 500  пудов руды).  1 

января 1789 года Николай делиль де ла Кроер писал: «Жаль этой машины, ежели не 

удастся. Признательно Вам скажу, что с  удовольствием смотреть можно, как оная 

беспрестанно  сыплет  поднимаемую руду, подобно  как  из  роля  на жернова  жито от 

стряхивания  падает». Средняя  производительность  машины  была  по 5867  пудов в 

сутки. В 1791 году «патерностер» был разобран. 

*** 

14 декабря 1787 года вышел именной высочайший указ об устроении шлифовальной 

фабрики при Колывано-Воскресенских заводах. Эта шлифовальная фабрика была 

изначально устроена при Локтевском заводе. (Кулибин, горный журнал) 

 

1788 год 

 22 июня 1788 года полностью закончено строительство Фроловской плотины. 

 

1789 год 

В 1789 году на горе Ревнюха открыта каменоломня, камень из которой поставлялся за 

50 километров в Колывань, а позже - на Колыванскую шлифовальную фабрику [31, 

стр.104]. Именно на горе Ревнюха позже будет найден каменный монолит, из 

которого изготовили достояние и гордость мирового камнерезного искусства – 

Большую Колыванскую вазу. 

 

1790 год 

К.Д. Фролов был назначен начальником конторы  Колывано- Воскресенских  

рудников. Под его руководством начались разработки Зыряновского, Риддерского, 

Гериховского, Сургутановского рудников, проводились разведки новых 

месторождений, прокладывались новые дороги, составлялись  планы и сметы  

дальнейших работ; 

 

1791 год 

Начата прокладка нового шахтного ствола около Вознесенского колеса. 

 

1792 год 

Осенью произошла большая течь на плотине. К.Д. Фролов предложил всю зиму  

возить навоз  на лед, для того чтобы потонув весной он забил дыры в теле  плотины. 

 

1793 год 

Во время большого паводка Змеиногорская плотина осталась невредимой, хотя в тот 

год от мощных снеговых  потоков, затем сменивших их в первых числах мая сильных 

ливней, прорвались плотины в Барнауле и Павловске, снесло ряд построек в Сузуне. 

 

1794 год 
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Вознесенская машина  начала  откачивать воду  через  шахтный ствол, заложенный по 

проекту К.Д. Фролова (ближе  к подземной камере водяного колеса). 

 

1796 год 

С увеличением добычи руды на Змеиногорском и соседних с ним рудниках все 

больше и больше подвод с нею отправляются по тракту Змеиногорск-Барнаул. Руду 

везут на Барнаульский сереброплавильный завод. В 1796 году один крестьянин за 

день пути должен был преодолеть 25 верст (около 27 км.).  

Данная дорога получила в народе название «красного» тракта из-за красных частиц 

руды, которую везли в Барнаул. 

 
2 июля 2013 года, открытие памятника демидовской рудовозной дороге.  

(Источник фото - сайт министерства культуры Алтайского края) 

 

 Также ее назвали «кровавой», потому, что  «когда бежавших кандальных ловили, их 

наказывали плетьми. Потому и дорога красная от крови». На самом деле перевозкой 

руды занимались не кандальные (их как правило использовали в самом руднике на 

самых тяжелых работах), а приписные крестьяне проходившие отработку на 

Колыванских заводах.  

В XXI веке изучением Демидовской рудовозной дороги Змеиногорск – Барнаул 

увлеклись заслуженный учитель России, руководитель туристско – краеведческого 

клуба «Клио» Поспелихинской школы №2 Александра Гончарова и директор 

районного музея Елена Савенкова. 

Они разработали проект под названием «Поиски рудовозной дороги» и выиграли 

грант краевого управления по культуре в размере 80 тысяч рублей. 

Позже было принято решение установить памятный знак, изготовленный на 

Колыванском камнерезном заводе (художник Дербенёв А.А.) [55] 

 

1797 год 

За успешную  механизацию  работ и безупречную  долголетнюю службу К.Д. Фролов  

был  произведен в  берггауптманы  6- го класса (приравнивается  в армии  к 

генеральскому чину). 

*** 

 В этом году  было замечено, что  водоналивные  колеса Екатерининских машин  

покрываются льдом. Для устранения этой неисправности 70- летний  К.Д. Фролов  
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сам спустился  в шахту. Были сделаны  вертикальные ходы, обеспечивающие  

циркуляцию  теплого воздуха  через  кунстштат, что предотвращало обледенение  

колес. 

 
Чертеж конторы Змеиногорского рудника. Выполнен К.Д. Фроловым, 1798 год. [4]. 

 

1799 год 

В 1799 году в Колывани был закрыт Колыванский медеплавильный завод. Было 

решено использовать оставшуюся после него плотину для новой шлифовальной 

фабрики [22]. 

 

1800 год 

9 марта 1800 года, во время приезда в Барнаул на очередное заседание Горного 

совета скончался К.Д.Фролов. К тому времени ему шел восьмой десяток. Похоронили 

великого гидротехника на Нагорном кладбище в Барнауле. Сын Козьмы Дмитриевича, 

Петр, поставил на могиле отца в 1808 году памятник из серого гранита с двумя 

чугунными досками. На доске, обращенной к югу, было написано:"Здесь погребен 

берггауптман Козьма Дмитриевич Фролов, родившийся 29 июня 1728 года и 

скончавшийся 9 марта 1800 года" (Дата рождения на отливке дана неточно: Фролов 

родился в 1726 г). Надпись на доске с северной стороны гласила: "Не вечно все! 

Прохожий сам тому свидетель. Нетленны лишь одни заслуги, добродетель. В 

знак сыновнего почтения соорудил сей памятник бергмейстер Фролов 1800 года». 
Памятник был разрушен в 30-е годы 20 века [22]. А в ХХ веке сооружен новый.  

   
Памятник на могиле К. Д. Фролова. ГААК. [36].Надгробие на могиле К.Д.Фролова.н.в. 
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Змеиногорская земля на рубеже XVIII - XIX веков  

В XVIII веке первопоселенцы из Центральной России, а прежде всего с Урала начали 

освоение будущей территории Змеиногорского района.  

Колывано-Воскресенский завод стал отправной точкой, из которой рудознатцы 

смогли отправиться на освоение близлежащих рудных мест. Одними из первых были 

открыты Змеиногорский, Гольцовский, Черепановский, Таловский и Карамышевский 

рудники, которые в последствие дали жизнь нынешним населенным пунктам 

Змеиногорского района.  Постоянная военная угроза вынудила создавать 

оборонительные сооружения и наблюдательные посты практически во всех 

населенных пунктах того времени. Добыча стратегически важного для страны ресурса 

– серебра стала причиной привлечения на Алтай ставших в последствии именитыми 

конструкторов, ученых, горных специалистов и офицеров. Достаточно быстро по 

историческим меркам к концу XVIII века строится город с большой по площади 

артиллерийской крепостью. 

Основные работы на Змеиногорском руднике велись силами приписных крестьян и 

отчасти каторжных, выполнявших самые сложные поручения.  

Из-за обязательных тяжелых работ Змеиногорский рудник становится для приписных 

крестьян настоящей каторгой и неким синонимом ада на земле. Каждый раз они 

вынуждены идти на работы длинными дорогами со всего Томского уезда, а отработав 

«урок», они вновь спешили назад в свои дома. Все это привело к рождению 

особенного горнозаводского фольклора.  

Костяк управления на месте составляли горные офицеры, но главную роль в 

производстве играли унтер-офицеры и техники, из рядов которых вышли талантливые 

мастера и изобретатели П.К. Фролов, П. М. Залесов, М. С. Лаулин, прославившие себя 

уже в XIX веке. Они были талантливыми инженерами и изобретателями и своим 

трудом старались облегчить труд приписных крестьян, увеличить доход 

государственной казны. 

Ко второй половине XVIII века Змеевский рудник стал главным в системе Колывано-

Воскресенских заводов. К тому времени он уже представлял собой 10-этажный 

подземный город — сложное переплетение шахт, штолен, гезенгов, штреков со своей 

инфраструктурой, глубиной более 200 м. Наиболее крупные среди первых шахт: 

Комисская, Екатерининская, Преображенская, Вознесенская, Полуденная [22]. 

Складывается первая система образования. В XVIII веке на Алтае в Барнауле и 

Змеиногорске учреждаются две первые горнозаводские школы.  Из года в год 

инфраструктура рудника только растет - в Змеиногорске открывается госпиталь. В 

связи с отсутствием военной угрозы необходимость в оборонительных сооружениях 

отпадает и сооружения Змеиногорской крепости постепенно начинают из военных 

переводиться в промышленные. Численность постоянного населения к концу XVIII 

века приближается к 10-11 тысячам человек [4, стр.119]. 
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1801 год 

В 1801 году на Алтай с Нерчинских заводов возвращается Петр Козьмич Фролов, сын 

Козьмы Фролова. По возвращении он работал «при Барнаульской чертежной и 

библиотеке», сопровождал в Петербург партии алтайского серебра. А позже изучал 

вопросы транспортировки руды водными путями. В 1804-1805 годах Фролов-

младший разрабатывал карты реки Иртыша, изучал его водный режим и 

совершенствовал конструкцию судов для сплава руд по Иртышу с Бухтарминских 

рудников. 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Петр Козьмич Фролов, горный инженер, начальник Колывано-Воскресенских 

заводов, томский гражданский губернатор. 

(1775—1839) 

 
Прижизненный портрет П.К.Фролова. (Из открытых источников). 

 

Родился 16 января 1775 года в Змеиногорской крепости, в семье выдающегося 

изобретателя-гидротехника Козьмы Дмитриевича Фролова. Козьма Дмитриевич очень 

ответственно подходил к воспитанию сыновей, привлекал их к работе, многое 

объяснял. В декабре 1784 года Козьма Фролов был направлен в Петербург для 

сопровождения каравана с серебром и с собой взял двоих сыновей - Петра и Павла. 

Там оба поступили в Петербургское горное училище.[56] 

В 1793 году Петр Козьмич окончил Петербургское горное училище (Сейчас - Санкт-

Петербургский горный университет) и, получив чин шихтмейстера, стал работать на 

Колывано-Воскресенских заводах. 

Сначала был занят на Змеиногорском руднике, потом руководил работами по 

рудникам: Гольцовскому, Семёновскому, Лазурскому и Восьмому, выполняя 

обязанности маркшейдера, хотя в звании маркшейдера был утверждён позднее.  

В 1797 году Петр Фролов работал на Сузунском заводе.  

В 1798 -1801 годах руководил поставкой свинца с Нерчинских заводов на 

Колыванские. 

Женой П.К. Фролова была Марья Ивановна Деррига, штаб-офицерская дочь и 

приемная дочь горного офицера B. C. Чулкова. 

В 1805 году Фролов получил звание «берггауптмана VI класса», соответствующий 

чину полковника. 
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В 1806 году занимался постройкой на Змеевском руднике чугунной дороги, изучал 

реки Чарыш и Алей для возможности создания судоходства для доставки руды, а 

также работал при Барнаульской чертежной и выполнял обязанности инспектора в 

заводских училищах. 

26 января 1817 года он был назначен начальником Колывано-Воскресенских заводов 

на место Эллерса. П.К.Фролов считается основателем двух музеев – Барнаульского и 

Змеиногорского. 

В 1823-1827 годах по его указанию были изготовлены для Барнаульского музея 

модели важнейших Змеиногорских вододействующих установок, а также 

рудообогатительных и золотопромывочных «фабрик» К.Д. Фролова. 

 Петр Козьмич славился своей принципиальной позицией. Боролся с казнокрадством, 

выступал за снижение повинностей заводских крестьян и мастеровых, за повышение 

им оплаты. 

 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 

П.К. Фролов, возглавляя лесное хозяйство в Кабинетских лесах Сибири, уже в 

начале 1800-х годов организовал на пустырях посадки сосны вдоль речки Белой, 

между селом Горная Колывань и Белым озером, на площади свыше 400 га. 

 

Он был настоящим хозяином и ежегодно делал объезд всех вверенных ему заводов и 

рудников, в ходе которого выявлял различные недоработки. 

Являясь начальником алтайских заводов и томским губернатором Фролов, по приказу 

начальства с 1818 года проводил ревизию уральских заводов. 

За время его работы благодаря новаторству и гуманному подходу выросла 

производительность труда на заводах, был наведен порядок в структуре управления. 

Под руководством П.К. Фролова была проведена значительная работа по 

благоустройству города Барнаул. Причем, значительная часть планов была составлена 

им самостоятельно, а ряд зданий был создан по его чертежам. 

 
Бюст П.К.Фролова в Барнауле. (Фото Станислава Семенцова). 
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В 1830 году П.К. Фролов подал прошение об отставке от должностей начальника 

Колывано-Воскресенских заводов и томского гражданского губернатора. Император 

Николай I принял эту отставку. 

В ночь на 10 декабря 1839 года Фролов скончался. Он был похоронен в Петербурге 

на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.  

Супруга после смерти мужа вернулась на Алтай, жила в Змеиногорске, где умерла в 

1857 году. Детей у них не было. 

П.К.Фролову установлено несколько памятников на Алтае. 

 В 1999 года именем Фролова названа одна из улиц поселка Сузун. Имеется улица с 

таким называнием и в родном городе изобретателя – Змеиногорске. 

 

По материалам книги В.С. Виргинского «Творцы новой техники в крепостной 

России» 

 
 

1802 год 

В августе 1802 года в Колывани, на реке Белой, была построена камнерезная фабрика. 

Строительство велось по проекту первого ее управляющего Филиппа Васильевича 

Стрижкова. Колыванская шлифовальная фабрика занималась изготовлением крупных 

декоративных изделий: ваз, каминов, торшеров, пьедесталов, колон. За период с конца 

XVIII по конец XIX веков было изготовлено около 900 значительных произведений, 

использовавшихся для украшения дворцов и парков. Сырьем для колыванских 

камнерезов служили поделочные камни, добытые в том числе на Ревневском, 

Белорецком месторождениях, расположенных на территории нынешнего 

Змеиногорского района. Знаменитое Ревневское месторождение зеленоволнистых, 

мелкоструйчатых, парчовых яшм, расположенное на территории современного 

Змеиногорского района, открыл в 1789 году штейгер Кузякин, а разрабатываться оно 

стало с 1807 года. Начало эксплуатации Белорецкого месторождения кварцита (60 км. 

от Колывани) относится к 1807 году. Руководил работами по созданию Большой 

Колыванской вазы змеиногорец И.И.Вачев. 

Колыванские камнерезы сохранили свои традиции до настоящего времени. Они 

подарили Змеиногорску не один памятник. В том числе каменную вазу в 

историческом центре города (в XX веке) и табличку на памятнике Ермаку, 

установленному в наши дни. [57] 

 

1804 год 

В 1804 году при руднике был заложен Змеевский сереброплавильный завод по 

проекту горного инженера, управляющего Змеиногорской горной конторой Степана 

Алексеевича Айстова. 

 

1805 год 

Между 1805 и 1811 годом в Змеиногорске побывали геодезисты Теслев и Неелов, 

которые проводили съемки населенных пунктов Сибири. Результаты их работы были 

изданы в «Атласе Сибири... по съемкам, учиненным в 1805-1806 годах», изданном в 

Санкт-Петербурге в 1811 году.  
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Вид Змеевского рудника. Рисунок Федора Козьмича Неелова. Из «Атласа Сибири 1805-1811 гг.» 

 

В одном из выпусков этого атласа имеется акварельный рисунок выполненный 

Федором Козьмичом Нееловым. На нем, изображена Караульная сопка, часть рудного 

поля (нынешний городской парк), а также сигнальный колокол, возвещавший о 

начале работ. Работа интересна тем, что на ней, вероятно, видна въездная башня 

Змеиногорской крепости. Хотя, неисключено, что эта высокая постройка является не 

въездной башней, а сооружением над стволом одной из шахт. Уточнить этот факт 

могло бы более детальное историческое исследование. 

 

 
АРХИТЕКТУРА 

Змеиногорский (Змеевский) сереброплавильный завод 

(1804–1893) 

 
План фасада и разрез по линии АБ сереброплавильному заводу, устроенному в Змеиногорском 

руднике. Составлен 29 декабря 1859 года. [10] 
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Временем начала строительства Змеиногорского сереброплавильного завода можно 

считать 7 мая 1804 года, когда в город прибыла группа специалистов во главе с 

механиком Поликарпом Михайловичем Залесовым. После предварительной работы к 

концу месяца началось строительство. Вели его на правом берегу реки Корболихи, в 

двух верстах от Змеиногорского рудника. 

Изначально планировалось, что на нем будут работать 10 печей и 2 горна. Первая 

очередь завода была сдана в 1805 году, и в ноябре уже работало восемь печей. 

Строительство завода было окончено к 1806 году. 

 Стены заводских строений были выложены из гранита. Каждую заводскую печь 

обслуживало три человека. При заводе были устроены толчея, рудная промывальня, 

мукомольная мельница и кожевня. Выше завода был сооружен пруд, подающий воду 

на заводские колеса через деривационный канал. 

Змеевский завод производил промежуточный продукт плавки – роштейн, из которого 

на Барнаульском и Павловском заводах извлекали чистое серебро. 

 В 1815 году на заводе выстроили трейбофен*. 

В 1806 году от Змеиногорского рудника до завода на расстояние двух верст была  

проложена одна из первых в России чугунно-рельсовая дорога, предназначенная для 

транспортировки руды. 

 

 
Ранний план Змеиногорского сереброплавильного завода. Горный журнал за 1884 год. 

 

Завод перестраивали и модернизировали впоследствии, в главном заводском здании 

было установлено 12 плавильных печей, а в  особом отделении 2 горна и 2 

трейбофена. Из вспомогательных производств была кузница с 3 горнами; в этом же 

отделении находилась печь, для цементирования стали, здесь же плотничная 

мастерская, кожевенный завод и салотопенное заведение.(Алтай стр. 374) [34] 

В 1893 году сереброплавильный завод был закрыт, а в 1894 году переоборудован под 

электролитическую фабрику. Производство Змеевской электролитической фабрики, 

было незначительно: в 1894 году  – 2016 пудов 31 фунтов(1 тонна), а в 1895 году – 

4540 пудов (2 тонны) меди. В начале XX века из-за нерентабельности фабрика была 

закрыта. 
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Остатки Змеевского сереброплавильного завода, входящие в «Комплекс памятников 

Змеиногорского рудника – крупнейшего в XVIII в. в Сибири горнозаводского 

производства по добыче драгоценных металлов», были поставлены на 

государственную охрану как памятник регионального значения решением 

исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 7 

июня 1974 № 244. 

Современное состояние памятника. 

Памятник можно считать утраченным. На месте бывшего сереброплавильного завода 

было немало построек разного времени: золотоизвлекательная фабрика, колония и.д. 

Возможность реконструкции. 

В виду масштабности сооружения восстановить памятник архитектуры целесообразно 

только в виде небольшого макета. 

_________ 

*Трейбофен (нем., от treiben - разделять, и Ofen - печка). Разделительный горн в котором извлекают серебро 

от меди или свинца посредством плавления. 

 
1806 год 

В 1806 году по проекту Петра Козьмича Фролова было начато строительство чугунно- 

рельсовой дороги на конной тяге соединившей Змеиногорский рудник с 

сереброплавильной фабрикой. Строительные работы, начатые в 1806 году, 

окончились в 1809 году. А в 1809-1810 годах производилась наладка системы и 

дополнительные работы. Извещение об окончании дороги было отослано в Петербург 

осенью 1810 года. Ее расстояние составило 1 версту 350 сажен (1867 м).  

 
АРХИТЕКТУРА 

Змеиногорская рудовозная чугунная дорога 

(1806 - 1917) 

 
План чугунной дороги П.К. Фролова. (Выкопировка Н.Савельева из чертежа 1815 года). 

Змеиногорску довелось стать местом, где впервые увидели свет уникальные 

технические сооружения и механизмы, не имевшие аналогов ни в России, ни даже в 

мире. Одним из таких технических «чудес», наравне с каскадом гидросиловых 

установок Козьмы Дмитриевича Фролова, стало сооружение его сына – Петра 

Козьмича Фролова - чугуннорельсовая магистраль. 

Идею создания чугунно-рельсовой дороги Петр Козьмич подсмотрел у своего отца, 

который в 1764 году, осуществил "привод в действие водяною силою вагонеток, 
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перемещаемых по рельсовым путям, благодаря чему людям немало работы 

уменьшилось"[4, стр.118] 

 20 марта 1806 года в своем рапорте на имя Начальника Колывано-Воскресенских 

заводов Василия Сергеевича Чулкова Фролов младший выдвинул предложение о 

строительстве чугунно- рельсовой дороги на конной тяге, которая бы соединила 

Змеиногорский рудник с сереброплавильной фабрикой. Этот рельсовый путь 

задумывался им как элемент новой транспортной системы Алтая. Фактически Петр 

Козьмич разработал и планировал внедрить новую систему транспортной сети. 

Вместо дорог занятых повозками с рудой у нас должны были появиться водные 

сообщения на реках, на которых бы ходили корабли по проекту Фролова, а также 

железные дороги должны были связать рудники, пристани и плавильные заводы 

чугунно-рельсовые пути. 

 Начальник Колывано-Воскресенских заводов Василий Сергеевич Чулков начинал 

свою службу на Змеиногорском руднике и не понаслышке знал о тяжелом положении 

горных работников и приписных крестьян, а о изобретательском таланте Козьмы 

Фролова знала вся страна. 

 
Именно В.С.Чулков поддержал проект горного инженера С. А. Айстова о постройке 

нового сереброплавильного завода близ Змеиногорского рудника. И в этот год стал 

ходатайствовать за проект Петра Фролова, перед министерством финансов. Если с 

чугунно-рельсовой дорогой проект был одобрен, вторая часть масштабного плана не 

была осуществлена. 
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22 марта 1807 года П.К.Фролов  представил начальству Колывано-Воскресенских 

заводов проект, предусматривающий строительство речного судоходного пути от 

Змеиногорского рудника до Барнаульского плавильного завода. Более ста судов 

конструкции Фролова предполагалось для обслуживания этого водного пути. 22 мая 

1807 году в присутствии автора, данный проект был рассмотрен на заседании Горного 

совета. Увы, убедить совет в необходимости такого масштабного проекта 

изобретателю не удалось. Однако, П.К. Фролов смог добиться сооружения чугунной 

дороги для доставки бедных руд Змеиногорского рудника на Змеевский завод, 

которые было невыгодно перевозить прежними способами. 

Рельеф местности требовал предварительного производства сложных строительных 

работ. Как сообщал Фролов в рапорте новому начальнику Колывано-Воскресенских 

заводов Эллерсу от 14 ноября 1810 года, при постройке «потребно было в некоторых 

местах углубиться в землю, а в других возвыситься от оной». В решении этих задач 

П.К. Фролову помогал Михаил Сергеевич Лаулин. По окончании Барнаульского 

горного училища М.С. Лаулин вместе с П.М. Залесовым работал под руководством 

Козьмы Фролова. 

Почти половина полотна чугунно-рельсовой дороги была уложена на виадуке* 

(*виадук — путепровод на опорах, перекинутый через овраг, дорогу и т.д.) и по 

мосту через р. Корбалиху. Высота виадука местами составляла 11 метров. Часть 

полотна пролегала в выемке. Рельсы имели выпуклую поверхность катания, а 

чугунные ободья повозок имели вогнутость в виде желоба. Рельсы, длинной около 

1,37 метра весом 32, 5 кг были сделаны из чугуна и легированы медью. Их укрепляли 

на продольных деревянных брусьях и укладывали на поперечные шпалы так же, как 

на современных железных дорогах. Расстояние между рельсами составляло 1067 мм. 

Всего для создания дороги было отлито 3600 штук чугунных рельсов. Часть 

отливалась в самом Змеиногорске, часть – в Томске. 

Повозки, применявшиеся на ней, вмещали до 170 пудов (2785 кг) руды. Три повозки, 

сцеплённые железными кольцами, составляли «поезд». Такой «поезд» вмещал до 500 

пудов (8190 кг) груза, вес же самих повозок составлял 100 пудов(1638 кг). «Поезд», 

общий вес которого составлял, следовательно, 9-10 тонн, везла одна лошадь. В день 

одна лошадь перевозила по этой дороге около 65 тонн груза, заменяя 25 лошадей. 

На Змеевском руднике лошади были казенными, в отличие от других рудников на 

которые рудовозы (приписные крестьяне) должны были иметь свое полное 

снаряжение. [29, стр.408]  

Для перехода «поезда» на боковые ветки применялся поворотный круг. Этот круг 

приводился в движение лошадью, которую впрягали в рычаг, соединённый с кругом. 

П.К.Фролов составил точный график работы дороги: загрузка повозок главной линии 

рудой - 2 мин; движение состава до поворотного круга - 25 мин; остановка на 

поворотном круге и вращение -3 мин; проезд по ветке до самого отдаленного места 

выгрузки - 4 мин; выгрузка и перепряжка сменной лошади -25 мин; обратный путь 

лошади порожняком - 30 мин; всего 1 час 28 мин. Дорога освобождала от перевозки 

руд 450 - 600 приписных крестьян. Дорога обошлась в 13700 руб. при длине 1,8 км. 

Это было в пять раз дешевле стоимости английских железных дорог того периода. 

[58] 
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Рельсы и колесо повозки Змеиногорской чугунной дороги Фролова в Алтайском Краеведческом музее. 

(Фото Станислава Семенцова). 

 

В 40-х годах XX века главному маркшейдеру (с 1936 по 1964 год ), члену Общества 

охраны памятников истории и культуры змеиногорцу Н.А. Ветрову удалось найти и 

сохранить два целых рельса. Один был передан им Алтайскому краеведческому 

музею, второй - Новосибирскому институту железнодорожного транспорта. По его 

воспоминаниям, изложенным в газете "Прогресс", один из рельсов был обнаружен в 

водосточном кювете, а второй в одном из ближних к дороге старых домов, где 

фроловским рельсом была подперта покосившаяся стена. [45] 

Н.А. Ветров в конце XX века писал, что заметные признаки Змеиногорской 

рудовозной дороги присутствуют только в начальном и в конечном участке, общая 

протяженность сохранившегося участка 300 метров. 

От рудника трасса начиналась с глубокой траншеи. Через 200 метров трасса при 

пересечении оврага перешла в насыпь, протяжением до 200 метров. Выйдя в нулевые 

работы, трасса вскоре перешла в затяжную траншею до долины реки Корболиха. На 

этом участке трасса пересекла современную улицу Ленина  и прошла вблизи южной 

ограды стадиона. Грунт из выемки был выложен трапециодальным парапетом вдоль 

северного борта траншеи, оградив ее от стока весенних и дождевых вод. Долину 

Корболихи трасса пересекла виадуком на 20 каменных опорах, высотой до 12 метров. 

Виадук вел трассу до приемной площадки плавильного завода. Имелись видимые 

участки шпального основания. Участок у хозпостроек школы №5. 

 В 1974 году остатки земляной насыпи дороги были признаны историческим 

памятником решением Алтайского краевого исполнительного комитета от 07.06.74 г. 

№ 244. 

 

Узкоколейная конно-самокатная железная дорога горного цеха Змеиногорского 

рудника 

(1942 -1962 годы) 
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«Золотыя росыпи у Змеиногорска» 1914 год. [Атлас «Азиатская Россия»]. 

Уникален тот факт, что опытом инженерной мысли начала девятнадцатого века 

решили воспользоваться уже в веке двадцатом. Необходимо это было для переработки 

отвалов старых шахт Екатерининской, Александровской и других.  

В конце 1942 года была реконструирована, а по-существу построена заново железная 

дорога от рудника до обогатительной фабрики. Она называлась "Узкоколейная конно-

самокатная железная дорога горного цеха Змеиногорского рудника". Ее частично 

проложили по насыпи чугунно-рельсовой дороги П.К. Фролова. Также на отдельном 

участке пришлось сделать большую насыпь, которая сохранилась до наших дней. 

Руководство рудника писало, что "все строительство приходилось проводить на базе 

изыскания местных материалов и ресурсов". На строящийся объект не было получено 

по нарядам ни одного кг рельс и железа. Все это было изыскано на месте. Расстояние 

от бункера горного цеха до бункера обогатительной фабрики составляло 2280 метров, 

из них 1621 метр груженый состав из трех вагонеток на колесном ходу двигался 

самокатом, а 659 метров от моста на реке Корбалихе до фабрики - на конной тяге. 

Порожняк также доставлялся в горный цех конной откаткой. В обороте постоянно 

находилось 6 составов по три вагона в каждом. Во время цикла в движении было 2 

состава груженых и 2 порожних, один стоял под погрузкой, а еще один - разгружался. 

Нарушение цикла грозило задержками в доставке руды. 
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"Погрузка золотосодержащей руды в телеги". [Атлас «Азиатская Россия», стр. 424]  

 

Скорость самоката летом составляла 1,7 м/с, зимой - 1,5 м/с, скорость конной откатки 

летом 1,3 м/с, зимой - 1,1 м/с. Годовая производительность составляла в среднем 78 

тыс.тонн. Зимой из-за буранов, при заносе рельсов на 2-3 см, транспортировка руды 

прекращалась. Во время продолжительных буранов горняки делали снежные галереи. 

[50, стр 150]  

По воспоминаниям горожан часть работ на ней вели заключенные. Данная дорога 

использовалась до 1955 года. 

 Воспоминания о второй рудничной железной дороге сохранились у многих горожан. 

В частности Борис Бондарев и Геннадий Мальцев вспоминали, что в начале 60-х 

годов после остановки работ сохранялась часть данного пути, на котором находилась 

сцепка из трех вагонеток, оборудованных тормозами. Данная сцепка, как и на 

фроловской чугунно-рельсовой дороге, двигалась под уклон за счет своего веса и 

управлялась одним человеком. 

Однако у второй рудничной дороги при всем внешнем сходстве были и значительные 

технические отличия. 

 Рельс ее имел современную форму, колеса вагонеток имели не треугольную 

вогнутость, а гребень. Сами же вагонетки были сделаны из металла, а не из дерева как 

раньше. 23 октября 2020 года работниками ООО "ЗБФ" были обнаружены и 

уничтожены остатки старинной вагонетки и участок узкоколейной конно-самокатной 

железной дороги горного цеха Змеиногорского рудника протяженностью 25-50 

метров, подходивший к Александровской шахте. Данная ветка узкоколейки 

обслуживалась между 1942 и ранее 1948 года (на плане, выполненном в 1948 году, 

данная ветка уже не указана). Возможно, она была засыпана в результате обвала и 

более чем полвека пробыла под землей. 

Важно понимать, что предложенная датировка условна и опирается на труд 

В.А.Моисеева «Змеиногорск XX век». К примеру, на фотографии начала XX века 

сделанной до 1938 года. Можно обнаружить неуказанный ни на каких планах участок 

узкоколейки, проходящий параллельно улице Ленина в самом начале парка 60-летия 

ВЛКСМ! Что ж, вероятно, это еще одна из загадок богатого прошлого. 

 
План 1962 года. (Из цифрового архива Музея истории развития горного производства им.Акинфия 

Демидова). 
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Состояние объекта и возможность реконструкции 

Первая Змеиногорская чугунно-рельсовая дорога - почти утраченный исторический 

памятник. Однако, не смотря на это, он имеет отличные перспективы для 

реконструкции. До нынешнего дня сохранились фрагменты насыпи. Выемка в парке 

60-летия ВЛКСМ, часть насыпи от пересечения улицы Пугачева и Ленина до здания 

Сбербанка. Перспективным для реконструкции маленького участка старой 

рудовозной дороги является насыпь на заднем дворе Сбербанка. Остались следы от 

насыпи в месте ее пересечения с бульваром Гагарина. Длительное время следы 

насыпи сохранялись за бывшим зданием школы №5 (ныне здание суда). 

 
Превосходно сохранившийся участок узкоколейной конно-самокатной железной дороги горного цеха 

Змеиногорского рудника. 2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 

Большая насыпь, подходящая к участку около реки Корболиха сохранилась не в 

пример лучше. Она же и является наиболее перспективным участком для 

реконструкции. В случае восстановления железнодорожного полотна, там можно 

будет установить вагонетку и сделать аттракцион для катания туристов. 

Как бы то ни было, Змеиногорску нужен памятник (кроме мемориальной доски), 

который бы увековечил в веках изобетение П.К.Фролова 

 
Снимок сохранившегося рельса узкоколейной конно-самокатной железной дороги, использовавшегося 

для укрепления скатов Большого разноса от оползней. 2020 год. (Фото Станислава Семенцова) 
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:  

Считается, что Змеиногорская «чугунка» – это первая в мире надземная 

магистраль. 

 

Сравнение рудовозной чугунной и узкоколейной конно-самокатной 

дорог. 

Название Годы 

эксплуатации 

Длина Количество 

вагонеток в 

составе 

Рудовозная 

чугунная 

1809 - 

1914 годы 

1867 м. 3 

Узкоколейная 

конно-

самокатная 

1942 - 

1955 годы 

2280 м. 3-4 

 
 

1807 год 

К этому времени построенные Козьмой Дмитриевичем Фроловым гидросооружения 

постепенно начинают выходить из строя. В мае 1808 года Управляющий 

Змеиногорским рудником С.А. Айстов сообщал в Горную канцелярию о том, что, 

несмотря на проведенный в 1807 году ремонт, «Вознесенское колесо по совершенной 

оного обветшалости.. вовсе уже отказывает и по рыхлости дерева укрепление не 

держит...». Летом 1808 года старое колесо было снято и на водовыливательной 

установке поставлено новое водобойное колесо. [22,стр.171] 

*** 

В 1807 году архитектор Андрей Иванович Молчанов приготовил всё необходимое для 

постройки в Змеиногорске каменного храма: макет, смету, проект. Для кладки были 

специально приглашены из Томска два мастера: Иван Кочевников и Ефим Шутов.[h] 

На долгие годы этот храм станет самым красивым и величественным зданием 

Змеиногорска. 

 
АРХИТЕКТУРА 

Первый Храм Преображения Господня 

(1808-1938) 
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Храм Преображения Господня в Змеиногорске. Конец XIX - начало XX века. (Фото из цифровых 

архивов Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

В фондах Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова 

хранится, обнаруженная в XX веке табличка, заложенная при освящении места 

строительства будущего храма. Вот ее современная расшифровка: «Сей храм заложен 

в царствования Императора Александра I, в начальствование заводами Господина 

Бригадира и кавалера Бера, управляющего рудниками подполковника и кавалера 

Айстова в 1808-ом году в мае месяце». 

 
Закладная доска каменного храма Преображения Господня. (Фото из цифровых архивов Музея истории 

развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

В альбоме «Храмовое строительство на Алтае», подготовленном  управлением 

архивного дела администрации края, есть планы и фасады церкви Преображения  

Господня для построения при Змеевском  руднике. Один из них подготовлен 

шихтмейстером Иваном Чернициным в 1772 году, а другой - маркшейдером Аврамом 

Герихом в 1798 году. Автор первого проекта  И.И. Черницын (1748-1809)   - член- 

корреспондент  Санкт-  Петербургской  академии наук, ученик  И. Ползунова. 

Участвовал  в строительстве «огненной  машины», а после  смерти  Ползунова  был 

одним из руководителей  испытания и работы  паровой машины. Имелась смета  

необходимых  материалов  для строительства  церкви при Змеиногорском  руднике, 

составленная  архитектором  Колывано- Воскресенских  заводов  А.И. Молчановым  в 

1807 году.  

В 1815 году на прочном фундаменте уже были возведены стены будущего каменного 

Храма. Тогда же канцелярия Колывано-Воскресенских заводов поручает архитектору 
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Молчанову, составить дополнительную смету: «На вызолочения трёх крестов и масло 

накопления на крашение крыши и прочего … крыша должна быть железной … 

кресты, купола и луковицы оболочь латунью или белым железом».  В следующем 

1816 году все необходимое было  изготовлено на Барнаульском стеклянном заводе. 

В создании Храма Преображения Господня приняли участие десятки талантливых 

людей среди них А.Молчанов, И.Кочевников, Е.Шутов и другие. 

Писал иконы церкви Змеиногорского рудника Михаил Иванович Мягков. Он родился 

в 1799 году в семье крепостных крестьян. Мягков писал иконы на холсте маслеными 

красками в духе академической живописи, поэтому современниками и теми, кому 

довелось видеть их позднее, они назывались картинами. Именно его кисти 

принадлежат хранящиеся в Алтайском Краеведческом музее два портрета – П.К. 

Фролова и Ф.В. Геблера. 

В 1829 году благочинный священник Антоний Слепцов  направляет рапорт в 

Барнаульское  духовное правление о построении архитектором  Л. Ивановым  

каменного купола на Змеиногорской Преображенской  церкви по собственному  

чертежу. К  рапорту  был  приложен  чертеж  церкви и колокольни.  

Сохранилось описание храма середины XIX века: по бокам притвора – пределы, 

трапезная и место для иконной лавки. В средней части Преображенского храма 

Змеиногорска висело два паникадила, что для далёкой провинции, заметим, было 

невиданной роскошью. Но, положение обязывает – тысяча пудов золотистого серебра 

в год – можно было выделить толику средств для Дома Божьего. Одно из паникадил 

имело двадцать четыре подсвечника – медных и никелированных, другое – тридцать 

шесть, изготовленных из того же металла. Большее паникадило висело в центре 

храма, меньшее – ближе к выходу. Также имелось очень большое распятие и ещё 

двенадцать различных икон. 

Также в Преображенском Храме была огромная запрестольная икона, запрестольный 

крест – распятие, два походных креста.  

Семи свечник был изготовлен из бронзы и посеребрён, Двенадцать икон 

двунадесятых праздников, а также пять икон побольше: Иоанна Богослова, Михаила 

Архангела, Георгия Победоносца, Воскресения Христова, Покрова Божией Матери. 

Так как Крестные Ходы были массовыми и часто проводились, то походных фонарей 

было восемь штук. Престол большой, жертвенник кованый металлический, три 

напрестольных креста – серебряные 84-ой пробы; три чаши для Причастия, два 

дискоса, шесть тарелей, четыре лжицы, три ковша, три звездицы – всё это было, 

изготовлено из серебра 84-ой пробы. 

 Кроме этого, большим размером, изготовленные из серебра: дискос, потир, звездица, 

ковш, четыре тарели и две лжицы. Четыре напрестольных евангелия - в серебряной 

оправе. Подсвечников семнадцать штук, из них три серебряные, остальные 

посеребренные. Кадило четыре штуки. Из серебра были изготовлены также и 

дикирий, трикирий, дароносица, дарохранительница. В алтаре имелись большой 

резной шкаф для риз, дубовый резной комод и стол, тумба, гробница с плащаницей со 

светло-позолоченной резьбой и стеклянной крышкой – две штуки. Всё это 

жертвовалось горными инженерами персонально. 
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После Великой Октябрьской революции в период богоборчества в 1935 году Храм 

закрыли, здание стали использовать в качестве склада, а службы велись в подсобном 

помещении. 

В 1938 году при стечении большого количества людей с церкви сбросили колокола и 

закрыли навсегда. Считается , что кованная ограда храма использовалась для 

ограждения горкома партии и милиции. 

11 марта 1935 года Церковный совет Змеиногорска, обратился в РИК с ходатайством 

о перерегистрации православной общины.  

В июне 1935 года церковь закрыли, а службы велись в сторожке храма, 3 октября 

было изъято 49 предметов из церковного серебра 84-пробы весом 27,45 кг, 

серебряный ковчег, кадила, звездник и пр. 

Летом 1938 года приступили к разрушению здания. Так как строение было построено 

на века, его пришлось взрывать. 

В сентябре 1979 года при строительстве Городского ДК были обнаружены 

захоронения на церковном кладбище. Обнаруженные станки позже были 

перезахоронены с полным соблюдением православного обряда. 

Данный уникальный материал предоставлен настоятелем нового Храма 

Преображения протоиереем Алексеем Шевцовым. 

 
1808 год 

П.К. Фролов  и  М.С. Лаулин проводят реконструкцию некоторых частей каскада 

Змеиногорского рудника. 

*** 

На Змеиногорском руднике Павлом  Григорьевичем Ярославцевым установлена 

воздуходувная  восьмицилиндровая  машина   

 

1810 год 

С 1810 по 1812 год на Змеиногорском руднике работал Григорий Иванович Спасский. 

 

1811 год 

В 1811 -1814 годах в Сибири выдались сильные неурожаи, Императорский Кабинет 

даже был вынужден выделить на продовольствие значительные денежные суммы. 

Так в 1812 году на это было отпущено 300 тысяч рублей. Цены на хлеб выросли до 

небывалой высоты. Один пуд муки стоил 2 рубля, а в Змеиногорске – 3 рубля. 

Страшный голод вынудил горное начальство 30 сентября 1812 года выкупить 

пшеницу и муку во всех магазинах края, только так смогли обеспечить мастеровых 

пищей. 

 Однако эти действия привели к крестьянским волнениям, непослушанию, не выходу 

на работы и прочему. [11, стр. 26-27] 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Змеиногорск и Отечественная война 1812 года 

(24 июня - 26 декабря 1812 года) 
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Обер-офицер Иркутского драгунского полка [59] и  документ о принятии в ополчение воспитанника 

горного кадетского корпуса Колывано-Воскресенских заводов унтер-шихтмейстера Никиты Попова. 

 

Отечественная война 1812 года коснулась и истории Змеиногорска. Если вначале 

российское общество восхищалось талантам французского императора Наполеона 

Бонапарта, то вскоре стало ясно, что войны с французами не избежать, а потому 

Россия начала готовиться к ней. 

В декабре 1806 года в Змеиногорске было несколько раз прочитано на приходе 

«Послание святейшего Правительствующего Синода Русской Православной Церкви, 

где Бонапарт прямо назывался Богоотступником и врагом Христианской Церкви, что 

подтверждалось гонениями на католическое духовенство во Франции». [60] 

Также император издал указ о выводе к западным границам некоторых полков из 

Сибири. В частности Томского мушкетерского и Иркутского драгунского полков, 

которые квартировали в деревнях около Барнаула и Змеиногорска. 

В начале XIX века один эскадрон Иркутского драгунского полка квартировал в 

деревнях в районе Змеиногорского и соседних с ним рудников. 

 24 июля 1808 года части полка начали сосредотачиваться в Коряковском форпосту, 

откуда отправились в Казань, в резерв русской армии. Полк с марша направили к 

западной границе, а затем в Австрийскую Галицию. После стычки с австрийскими 

войсками Иркутский драгунский полк возвратился в город Вильну. Здесь он был 

соединен с двумя драгунскими полками: Сибирским и Оренбургским и влит в состав 

1-й армии. Она и приняла на себя первые удары французов. Неувядаемой славой 

покрыли себя драгуны Алтая на Бородинском поле, в сражении при Тарутино, 

Малоярославце, Вязьме, Красном и Березине [61] 
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  В тылу в это время тоже делали все для победы нашего государства. Сразу же, после 

получения известия о наполеоновском нашествии, (начало июля – такова была тогда 

связь), был отслужен молебен «Об одоление на врага», на котором присутствовали 

все без исключения: офицеры, солдаты, мастера-штейгеры, работные люди, 

приписные крестьяне пребывавшие на руднике. Также было получено и прочитано 

воззвание Святейшего Синода от июля 1812 года, где «подчёркивалась связь 

происшедших трагических событий с Французской революцией, как явлением сугубо 

антихристианским. Наступившая война объявлялась как «искупление», нависшее над 

Россией за грехи народа, которое можно преодолеть с помощью Божьей. Церковь 

призывала всё российское общество сплотиться и выступить на защиту родного 

Отечества и Христовой Веры». 

Воззвание вызвало воодушевление - выработка на руднике увеличилась, крестьяне 

исправнее и быстрее доставляли руду на Барнаульский сереброплавильный завод, где 

выплавляли металл, столь нужный нашей стране для победы над оккупантами. 

При создании ополчения для изгнания Наполеона и его сателлитов из России (в 

Змеиногорске узнали об этом из послания митрополита Санкт-Петербургского и 

Новгородского Амвросия (Подобедова)), нашлись добровольцы из числа солдат, 

унтер-офицеров и офицеров, готовых ехать на войну. Но горное начальство не 

отпустило их, так как каждые рабочие руки на  руднике были наперечет, а значение 

добычи руды и выплавка металла для страны в этот тяжелый период было особенно 

высоко. 

Прихожане Преображенской Церкви Змеиногорского рудника много раз просили 

священнослужителей храма зачитывать послание Высокопреосвященного 

митрополита Амвросия (Подобедова) ополчению, а также «молитву «О победе на 

врага», составленную Преосвященнейшим Августином (Виноградовым), викарием 

Московской Епархии, текст которой был напечатан в августе 1812 года и разослан по 

всем приходам Русской Православной Церкви».  

В Змеиногорске в Преображенской Церкви её читали при каждом Богослужении 

вплоть до конца 1814 года. 

Также прихожане Преображенского Храма при Змеиногорском руднике активно 

участвовали в сборе средств на военные нужды. Всего прихожанами было собрано 

более 17 тысяч рублей, причем жертвовали не только деньги, но и украшения, ценные 

вещи. 

Известно, что настоятель – иерей Пётр Благолепов пожертвовал полную сумму своего 

годового содержания, остальные священно - и церковнослужители – половину. Во все 

время войны 1812 года людей в храме было постоянно много и они не только работой 

и службой, но молитвой к Господу хотели помочь Отечеству одолеть врага. 

 «25 декабря 1812 года, на праздник Рождества Христова был обнародован манифест 

Государя, читанный и в Преображенской Церкви Змеиногорска, под слёзы радости 

всех молящихся, об освобождение России от врага». В августе 1814 года Наполеон 

сдался. В ознаменование победы указом Священного Синода день 25-ое декабря в 

церковном круге был обозначен как: «Рождество Спаситель нашего Иисуса Христа и 

воспоминание избавления Церкви и Державы Российской от нашествия галлов и с 

ними двадесят язык». 
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Уже после окончания войны, 26 декабря 1820 года начальник Колывано-

Воскресенских заводов П.К. Фролов получил 101 бронзовую медаль «В память 

Отечественной войны 1812 г.» для награждения дворянства и столько же актов "на 

ношение сих медалей".  

Однако, вручено было только 45 медалей. 56 были возвращены в Кабинет Его 

Императорского Величества. Многие получатели этой медали просто не дожили до ее 

вручения. 

 
Бронзовая медаль «В память Отечественной войны 1812 г.» (Из открытых источников). 

 

Награду за внесенные пожертвования на содержание российского войска в 

Отечественную войну 1812 г. внес Гаврила Козьмич Фролов – брат Петра Козьмича 

Фролова, который пожертвовал 1000 рублей, но к моменту вручения памятной медали 

из Барнаула уехал и медали не получил. [16] 

 

 
1814 год 

С 1814 до 1826 года в Змеиногорском  госпитале  работал Ф.Д. Ложников – опытный  

врач, участник  Отечественной  войны  1812 года  при штабе  Кутузова, награжден  

боевыми орденами. Он сумел хорошо наладить хирургическую службу. Им была  

произведена  только  за  1821  год  51 сложная  операция (ампутация  конечности,  

удаление  камней  из мочеиспускательного  канала  и др.). Ф.Д. Ложников  отлично  

поставил  в  госпитале  оказание  помощи  травматологическим  больным. 

 

1815 год 

В 1815 г. в Ревневской каменоломне была взята глыба яшмы, из которой на 

Колыванской фабрике трудами более двухсот человек в 1831 — 1843 гг. была создана 

девятнадцатитонная «Царица ваз» — самая большая ваза в мире. Ваза из зеленой 

яшмы изображена на гербе Алтайского края как символ его природных богатств и 

искусных мастеров. – см. Приложения. 
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Гора Ревнюха. Памятная доска на месте, где был взят монолит для изготовления Большой Колыванской 

вазы. [62] 

 

1817 год 

С 1817 года некогда богатая рудная жила на Змеиногорском руднике истощилась и 

добыча начинает неуклонно снижаться. 

*** 

 В 1817 году был освящен только что построенный каменный православный храм 

Преображения Господня. Впоследствии он был реконструирован и в начале XX века 

уже несколько отличался от первоначального проекта. В приход соборного 

Змеиногорского храма Преображения Господня входили жители деревень 

Змеиногорского уезда – Черепановская, Гальцовская, Петровская, заимка 

Баранниковская (село Барановка).  

 
Вид на Змеиногорск с Пригонной сопки. Реставрированная фотография начала XX века. (Из цифровых 

архивов Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

1818 год 
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Несмотря на все технические новшества, условия жизни и работы на руднике 

оставались очень тяжелыми. Побеги рабочих были обычным явлением. В 1818 году с 

Змеиногорских заводов и рудников бежали 248 человек. [63] 

 

1820 год 

По сообщению Ледебура в 1820 году горнорабочих на Змеиногорском руднике и 

заводе было до 4000 человек [29, стр. 373]  

*** 

5 июня 1820 года вышло «Положение о Горном училище и школах Колывано-

Воскресенских заводов», составленное Горным советом. Согласно которому в эти 

школы принимали детей заводских служителей, низших горных  чинов,  классных  

чиновников.  Возраст для поступления в школу назначался от 7 до 10 лет. 

Школьников  за счет казны снабжали книгами,  бумагой и  прочим. При школе 

полагалось два учителя, а также к обучению привлекались священнослужители.  

Успешные ученики по результатам экзамена могли попасть в Горное училище в 

Барнауле, а нерадивых отправляли на разбор руды. Учащимся других школ 

Колывано-Воскресенских заводов перед вступлением в Горный Корпус 

предписывалось за казенные средства прибыть на Змеиногорский  рудник, где берг-

мейстера или берг-гешворен показывал и объяснял тонкости добычи и переработки 

руды. 

В связи с тем, что в Змеиногорске школа находилась в здании конторы, Горный  совет  

счел  необходимым построить для школы отдельный деревянный дом. 

Строительство школы предполагалось вести за счет общего заводского капитала, а в 

случае недостатка получить нужную сумму от Кабинета Его Императорского 

Величества. Впрочем, как отмечал Горный Совет, при том положении дел у 

Колывано-Воскресенских заводов не было недостатка в деньгах. 

 
План и фасад Змеиногорской горнозаводской школы 1821 год. (ГААК. Ф.2. Оп.1. Д.2056. Л.1051) 

 

Подростки составляли нечто вроде особого класса рабочих. Все мальчики 

горнозаводского населения, начиная с 7, а с 1849 г. - с 8 лет и до 18 лет подлежали 

заводской повинности. Судьба этих юных рекрутов представляет наиболее печальную 
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страницу из прежней истории заводов. Начиная с ранней весны, ежегодно 

происходили набор и отправка детей-рекрутов на заводы и рудники. Центром сбора 

этих рекрутов был Змеиногорск и Салаир, откуда их распределяли по рудникам и 

заводам. В Змеиногорске ежегодно их собиралось до 500-800 мальчиков не старше 12 

лет. Весну, лето и зиму они должны были заниматься рудоразборными и прочими 

легкими работами; на зиму те из них, родители которых могли учить их у себя дома, 

отпускались месяца на 4 к родителям; другие же до 10-летнего, а с 1828 г. - до 12-

летнего возраста должны были ходить в заводские школы. Те из детей, у кого не было 

родителей или они были бедны, раз расставшись с родиной, не видали ее по 

нескольку лет, а иногда и совсем. Сироты и те, кто не имел родственников и 

знакомых, помещались обыкновенно в казармах, где им давался дядька и кашевар. С 

1828 г. ими заведывало, так называемое, горносиротское отделение, а с 1849 г. 

казармы назывались «приютом для рудоразборщиков». Малолетки и подростки 

получали, наравне с взрослыми и жалованье и паек; в прошлом столетии жалованье 

школьников и рудоразборщиков было от 3 до 7 к. в день, а в начале нынешнего 

столетия2 - от  30 к. до 1 р. в месяц. С 1828 г. эта плата уменьшена, по штатам 1849 г., 

определена для малолетков или подростков III статьи в 3 р. 50 к., для подростков II 

статьи с 15 лет – 4 р. и для подростков старших до 18 лет –  в 5 р.; кроме того, всегда 

выдавался паек в 1-11/2 пайка до 15 лет и в 2 пайка старшим. Сиротам и тем, которые 

жили в казармах, выдавалось добавочное содержание по 11/2 к. в день. Малолетков, 

живших в казармах, определялось по Змеиногорским рудникам 220 и по Салаирским 

– 50; остальные жили на квартирах. Одежды казенной не полагалось и дети, не 

получавшие из дому помощи, должны были для приобретения ее работать по 

праздникам. Точно также сами они должны были убирать казармы, мыть и чинить 

свое белье. Вид грязных и оборванных детей вызывал иногда сострадание женщин, 

которые по временам обмывали и обшивали их. Рабочий день для детей до 15 лет по 

Горному Уставу определялся 8 час. в сутки и они должны быть употребляемы только 

на дневные и легкие работы. В 1840-х годах для мальчиков-рудоразборщиков 

назначались уроки: два мальчика со стариком должны были набить и рассортировать 

100 пуд. в день. С возрастом работа давалась труднее, а подростки I статьи с 16 до 18 

лет употреблялись и на обычные работы для взрослых. С 18 лет, приняв рекрутскую 

присягу, они поступали в команды горнозаводских мастеровых людей. 

(Петр Александрович Голубев, Горное дело и хозяйство Кабинета) 

 

1821 год 

П.К. Фролов дает указание управляющему рудником приступить к постройке  модели 

«Змеиной горы». На этой модели показаны были не сооружения, которые  

действовали  в 20-х годах Х1Х  века, а первые конные  рудоподъемники, построенные 

К.Д.Фроловым в 1763-68 гг. на Преображенской шахте Змеиногорского рудника. 

 

1822 год 

Построен госпиталь в Змеиногорске. Основными пациентами в госпитале были 

рудничные рабочие. 
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1823 год 

В 1823 году был построен Дом горных офицеров. 

 
АРХИТЕКТУРА 

Дом горных офицеров  

(1823 - н.в.). 

 
Дом горных офицеров. Адрес: ул. Ленина, 7. (Фото из открытых источников). 

Дом горных офицеров был построен в 1823 году мастерами Змеиногорского рудника 

по заказу П. К. Фролова. 

Выходящее главным фасадом на улицу Ленина здание имеет сложную структуру. На 

прямоугольном в плане каменном объеме, над его центральной частью по продольной 

оси расположен деревянный объем под двускатной кровлей с фронтонным 

завершением на торцах, напоминающим мезонин. 

Здание выстроено в стиле классицизма, представляет собой редкий образец 

общественного здания первой половины XIX в. Здание признано памятником 

архитектуры решением № 108 Алтайского краевого исполнительного комитета от 24 

марта 1989 года. 

 
1825 год 

29 июля 1825 года П. К. Фролов предписал управляющему Колыванской   

шлифовальной фабрикой М. С. Лаулину добывать гранит для обелиска в честь 

столетия горного производства на Алтае в соответствии с чертежом. Змеиногорской 

горной конторе поручалось приготовление ступенек из саввушинского гранита. 
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Обелиск, установленный П.К.Фроловым. г.Барнаул. 2019 год. (Фото Станислав Семенцов)  

 

1826 год 

18 марта 1826 года Алтайский край посетили ученые - российский систематик-

ботаник Карл Антонович Мейер (1795 -1855) и немецко-русский ботаник, 

действительный член Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, 

профессор Дерптского университета Александр Андреевич Бунге (1803-1890). 

Александр Андреевич Бунге некоторое время спустя работал врачом в Змеиногорске, 

о чем упоминал в своих работах алтайский исследователь Фридрих Август фон 

Геблер. 

 
Деревянное здание полиции Змеиногорского рудника с фонарем и флагштоком.  1825 год. (История 

Алтайского края А. Контев.) 

Вот что А.А.Бунге писал о Змеиногорске: - «Население Змеиногорска, кроме 

нескольких купцов, состоит в основном из горных офицеров и их семей и рабочих 

горного завода. Число последних не всегда одинаково, так как по мере надобности их 

или прикомандировывают, или отзывают на другие рудники. Теперь их около 4000 

чел. На большой открытой площади стоит привлекательная на вид построенная 

несколько лет тому назад церковь. Лазарет, рассчитанный на 250 больных и 50 

пострадавших от несчастных случаев, находящийся рядом с хорошо снабжаемой 

аптекой, помещается в просторном здании; в этом учреждении господствуют чистота 
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и порядок. Рядом разбит сад, принадлежащий госпиталю, где выздоравливающие 

могут дышать свежим воздухом». 

Также в 1826 году в Змеиногорске побывал Карл Христиан Фридрих фон Ледебур – 

немецкий учёный, педагог и путешественник. К.Ф. Ледебур проехал из  Барнаула в 

Змеиногорск и затем путешествовал по Западному и Юго-Западному Алтаю. 

Экспедиция продлилась более девяти месяцев, её итоги отражены в частности,  в 

книге «Путешествие по Алтайским горам и джунгарской Киргизской степи», 

изданной на немецком языке в Берлине три года спустя.[64] 

*** 

В 1826 году в тюрьму Змеиногорского рудника были заключены "Колыванского 

завода каменоломцы" Прокопий, Константин, Степан и Ерофей Белоусовы, которые 

со своими девятью товарищами обвинялись "в побеге, воровствах и грабеже у людей 

разного звания трех тысяч рублей".[65]  

 
АРХИТЕКТУРА 

Здание конторы Змеиногорского рудника.  

(Вторая половина XIX в.) 

 
Здание Змеиногорского бергамта до реконструкции. (Фото из открытых источников). 

 

Памятник архитектуры решением Алтайского краевого исполнительного комитета от 24.03.89 

г. № 108. Адрес: ул. Ленина, 18. 

Бергамт – кирпичное одноэтажное здание конторы Змеиногорского рудника, 

построено во второй половине Х1Х века. По словарю В. Даля «Бергамт» - комната, 

где чиновники распределяют людей на работы. Прежнее здание конторы было 

деревянное на каменном фундаменте. После закрытия в 1893 году Змеиногорского 

сереброплавильного завода здание бывшей конторы занимали различные 
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организации. Так в XX веке с 1920 по 1952 годы в нем располагался Педагогический 

техникум, а с 1953 года – Дом пионеров. После в здании размещался Пенсионный 

фонд, а на 2020 год в здании находится Архив администрации Змеиногорского 

района. 

На южном фасаде имеется чугунная мемориальная доска с текстом: «Бывший Бергамт 

– управление Колывано-Воскресенскими заводами. Памятник архитектуры. 

Охраняется государством. Здесь работали новаторы производства и ученые-

исследователи Алтая: К. Ледебур, К. Мейер, А. А. Бунге – 1825 г.; А. И. Кулибин, А. 

Гумбольдт, Г. Розе, Х. Эренберг – 1829 г., П. А. Чихачев – 1842 г., Г. С. Карелин, Г. Е. 

Щуровский – 1844 г; П. П. Семенов-Тян-Шанский – 1856 г.» 

Здание одноэтажное на небольшом цоколе прямоугольное в плане. Композиция 

главного фасада симметрична. Его среднюю часть, выделенную филенчатыми 

пилястрами, венчает полукруглый аттик с килевидным завершением и двумя тумбами 

по бокам. Фасад делится пилястрами на три части. Окна оформлены лучковыми 

перемычками и филенчатыми завершениями, стилизованными под барокко, с 

арочным возвышением и замковым камнем. Пример здания в формах эклектики с 

элементами барокко. 

В начале XX века при проведении ремонта здания, рабочими был уничтожен ряд 

архитектурных форм. 

 
Утраченное при проведении ремонта украшение крыши Змеиногорского бергамта. 

 
1827 год 

В 1827 году по указу П.К.Фролова было построено здание нынешнего Музея истории 

развития производства имени Акинфия Демидова. Отдельные  исследователи 

утверждают, что это было первое в Западной Сибири здание, изначально построенное 

специально для музея. В этот год П.Г. Ярославцевым была изготовлена  модель 

«Змеевой  горы». 

 
АРХИТЕКТУРА 

Здание Музея горного дела. 

(1827 – 1925).  
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Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова. 2019 год. (Фото Станислава 

Семенцова). 

 

 Памятник архитектуры первой половины XIX века, выполненный с использованием 

элементов барокко, памятник истории, связанный с деятельностью П. К. Фролова. 

Здание прямоугольное в плане, одноэтажное, кирпичное. Кровля железная, 

четырехскатная. Главный фасад расчленен семью осями арочных проемов. Северный 

и северо-западный фасады фланкированы широкими лопатками, углы южного фасада 

обработаны узким желобком. В декоре здания использованы элементы, придающие 

зданию пластическую выразительность. Окна обрамлены плоскими наличниками, 

имеющими тройной замковый камень и металлический козырек по контуру 

архивольтов. В цокольной части проходит ряд небольших ниш, как бы 

продолжающих оконные наличники. Пластика фасада подчеркнута рустованным 

ризалитом и развитым карнизом с консолями в завершении здания. 

 
Узел связи в Змеиногорске. (Снимок середины XX века из цифровых архивов Музея истории развития 

горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

С левого фланга главного фасада установлены две информационных таблички. Из 

гранита с надписью: «Музей истории развития горного производства им. Акинфия 
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Демидова». Металлическая табличка с надписью: «Музей основан в 1827 г. П. К. 

Фроловым». 

 Решение признать здание памятником архитектуры было принято Алтайским 

краевым исполнительным комитетом 24 марта 1989 года за № 108. 

 
1828 год 

12 июня 1828 года в Змеиногорске побывал штаб-лекарь И. Брыков, который в своем 

сочинении «Поездка в Змеиногорский рудник и Колыванскую шлифовальную 

фабрику» оставил описание Змеиногорска того времени. Вот что он писал: «Из 

общественных зданий замечательны здесь: каменная церковь, комиссия военного 

суда, заводская контора, госпиталь, полиция, архив, лаборатория, кузница, магазины, 

дом для почетных посетителей и дома для горных и заводских чиновников. Из 

площадей примечательны две: одна возле самого рудника, ограничиваемая церковью, 

домами для чиновников и комиссией военного суда. Другая служит базаром или 

рынком, где привозятся для продажи разные припасы: как то: хлеб, дрова, овес, сено и 

прочее. На сей же площадке выстроено несколько деревянных лавочек, в коих 

продают все необходимое для жизни» [22, стр. 121] 

 

1829 год 

Немецкий ученый Карл Фридрихович Ледебур в 1829 году спускавшийся в рудник, 

достигший к тому времени небывалой глубины так описывал свои впечатления: «При 

тусклом свете рудничных лампочек вглядываешься в темные ходы, из которых 

появляются темные фигуры и проходят мимо; рабочие, хорошо зная расположение 

рудничных ходов и коридоров, обычно не пользуются своими фонариками. 

 
Карл Христиан Фридрих Ледебур. (Изображение из открытых источников). 

Движение огромных водяных колес, особенно «Слоновой машины» 19 аршин в 

диаметре производит ужасный шум. Подземная вода поднимается на высоту 60-70 

сажен. Шум этот слышен задолго до того, как приближаешься к колесам; не без 

страха проходит новый человек мимо колес по доскам, омываемым водою, 

положенным кое-где в качестве мостиков над подземными водами, и наблюдает на 

близком расстоянии за быстрым вращением колес. Богатство Змеиногорского Рудника 

и его размеры превосходят по-видимому богатства и размеры всех известных 

серебряных рудников. Здесь действуют также две кузницы, одна на глубине 17, 
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другая -30 сажен. В них идет оживленная работа, и мрачные скалистые своды, 

освященные заревом горнов, производят необычайно эффективное впечатление. А 

падение молота на наковальню здесь, в этом скалистом помещении, вызывает особое 

звучание». Также в 1829 году Змеиногорск посетил А. Гумбольдт. 

*** 

16 апреля 1829 года было утверждено положение о линейных батальонах. Им было 

поручено охранение денежных кладовых и магазинов с металлами,  припасами и 

материалами, при выплавке металлов и выделке монеты,  препровождение и 

охранение транспортов с денежными суммами и металлами, содействие полиции при 

заводах и рудниках и другое. Линейный сибирский батальон при Колывано-

Воскресенских заводах набирал рядовых из мастеровых и служащих заводов. 

Обмундирование и оружие батальон подчинявший указаниям горного начальства, 

получал от военного ведомства, а жалование и провиант - за счет заводов. [66] 

*** 

В 1829-1830 году в госпитале при Змеиногорском руднике были врачи: хирург и 

фармацевт, в то время как в большей части госпиталей были только лекарские 

ученики. Только Барнаульский госпиталь в те годы мог похвастаться таким же 

количеством специалистов[29, стр. 386]  

 

1830 год 

В 30-х годах XIX века в заводской горной школе при Змеиногорском руднике 

значилось 324 ученика которых обучали два педагога [29, стр. 390].  

*** 

14 апреля 1830 года Колвано-воскресенские заводы вместе с Сузунским монетным 

двором, кроме шлифовальной фабрики, были переданы из ведения Кабинета его 

императорского величества в ведение Министра Финансов по части Депортамента 

Горных и соляных дел. 

 

1833 год 

В 1833 году в Змеиногорском госпитале была оказана помощь 2365 больным, что 

даже превышает показатель Барнаульского госпиталя - 1489. [29, стр. 388] 

 

1835 год 

В 1835 году заводской архитектор Яков Николаевич Попов по заказу горного 

начальства составил планы горных заводов Алтайского округа, рудников и всего 

состоящего при них устройства. На Змеиногорском руднике каменных зданий было 

несколько – гаубвахта, денежная кладовая, сереброплавильная фабрика, корпус для 

машин, кузница, пороховой магазин, затравочная, салотопня, кожевня, лаборатория,  

плотничная и конюшенная изба, горная плотина, сарай. Остальные строения были 

деревянные [10]. 

 

1842 год  

Вот что писал географ, геолог и путешественник Пётр Александрович Чихачёв (1808-

1890), побывавший в Змеиногорске в апреле 1842 года: «Змеиногорск больше и лучше 
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застроен, чем Барнаул, который, собственно говоря, только считается городом, а на 

самом деле представляет собой самую обыкновенную деревню…»[67]. Также в 

составе его экспедиции был художник Егор Егорович Мейер (1822-1867), который 

сделал немало зарисовок из разных населенных пунктов Алтайского края. [68, стр.61].  

 
Пётр Александрович Чихачёв (Изображение из открытых источников). 

1843 год 

В 1843 году на Змеевском заводе майор Андрей Родионович Гернгросс проводил 

первые опыты по извлечению меди из блейштейнов.  

Опыты проводились в тиглях, набитых мусером, в кузнечном горне завода. 

Убедившись в получении меди из сернистых соединений посредством пожога и воды, 

Гернгросс построил в пробирной Змеевского завода небольшую обжигательную печь. 

Первые опыты получения меди из сернистых соединений проводились над 

купферштейном, полученным от плавки Таловских колчеданов с кварцевыми рудами 

Черепановского, Николаевского и роговокаменными Змеиногорского рудников. Итоги 

первого опыта были переданы на рассмотрение Горного Совета в 1845 году, где были 

одобрены. Совет поручил произвести при Змеевском заводе ряд опытов над 

извлечением меди из продуктов серебряной плавки. Для этих опытов было дано 

распоряжение построить на заводе небольшую обжигательную печь, а отчет о 

проведенных опытах представить начальнику Алтайских заводов. 

Для валового производства майор Андрей Родионович Гернгросс предложил устроить 

теплые помещения, чтобы можно было работать зимой и летом, а также увеличить 

число обжигательных печей до восьми и др. 

 При таких изменениях он надеялся, что Змеевский завод может дать до 2 000 пудов 

меди с расходами до одного рубля серебром на пуд вырученного металла. 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Династия горных офицеров Гернгроссов в Змеиногорске 
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Александр Гернгросс, портрет кисти А.Ф. Першакова (1892-1898) 

Семья Гернгросс (нем. von Gerngroß, так же Гернгрос) - русский дворянский род, 

происходящий из Нидерландов, откуда его представители переселились в XVI 

веке в Лифляндию. История этой семьи тесно связано с историей Змеиногорска. 

Герой Отечественной войны 1812 года 

Пожалуй, одним из самых знаменитых Гренгроссов был Родион (Иларион) Фёдорович 

Гернгросс, герой Отечественной войны, участник Заграничных походов. Хотя сам он 

в Змеиногорске не жил, именно его сыновья во многом определяли  историю города в 

XIX веке. Родион Гернгросс родился 23 июня 1775 года в Лифляндской губернии. 

Участник польской кампании 1794 года. В 1799 - 1800 годах в Швейцарском походе 

за боевые отличия получил чин подполковника. В 1806 году участвовал в кампании 

против французов в Восточной Пруссии. В 1808 - 1809 годах в Финляндии сражался 

против шведов. В годы Отечественной войны 1812 года Гернгросс участвовал в 

обороне Риги, отличился в сражениях под Чашниками и при Смолянах, за что был 

произведён в генерал-майоры и получил золотую шпагу с надписью «За храбрость». 

Имел ордена Св. Анны 1-й степени и Св. Владимира 3-й степени. В Заграничной 

кампании 1813 года Гернгросс принимал участие в партизанских рейдах по 

французским тылам в Германии. 6 октября 1813 года ему была пожалована золотая 

шпага с надписью «За храбрость» и бриллиантовыми украшениями. В 1814 году 

отличился при взятии Суассона и Реймса. Участвовал в штурме Парижа. 

Два брата - Александр и Андрей.  

У Родиона Федоровича, который был женат на дочери отставного генерал-майора 

русской армии Анне Федоровне фон Брадке, было два сына - Александр и Андрей, а 

также дочь. Старший из сыновей, Александр Родионович родился в 1813 году. В 1832 

году окончил Горный кадетский корпус и был направлен на Екатеринбургские горные 

заводы. Но уже в 1833 году его перевели на Алтай. Здесь он занимался поисками 

полезных ископаемых. Участвовал в партиях по отысканию золотых россыпей, 

служил приставом Змеиногорского рудника.  С 1845 года проходил службу в 

Департаменте Горных и Соляных Дел. В 1855 - 1861 годах был директором этого 

департамента. В 1861 году произведён в генерал-лейтенанты. 

 Его брат Андрей Родионович, родился в 1814 году. Их судьбы в чем-то похожи: 

Андрей Родионович, так же как и брат, поступил в Горный кадетский корпус, который 
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окончил на год позже Александра, с большой золотой медалью, оба занимались 

наукой, оба писали статьи в Горный журнал (за что получали хорошие гонорары), оба 

имели высокие государственные награды.  С 20 октября 1834 года Андрей 

Родионович определен смотрителем Черепановского рудника, где занимался опытами 

по обогащению руд «мокрым разбросом» на Черепановском и Змеиногорском 

рудниках. В декабре 1839 года пожалован орденом Св.Станислава III-й степени. В 

1841 году он провел на  Змеиногорском руднике успешные опыты по замене 

порохострельной работы при добыче руды. Это позволило значительно сократить 

рудничные расходы и ускорить добычу. За это, он был пожалован орденом Св.Анны 

III-й степени. 25 мая 1843 года становится управляющим рудниками и заводом 

Змеиногорского края.   

 
А.Р. Гернгросс. (Изображение из открытых источников). 

 Во время нахождения в должности управляющего рудниками и заводами 

Змеиногорского края Андрей Родионович не раз публиковал в Горном журнале 

результаты своей работы. В 1855 году на Змеевском заводе проводились опыты по 

извлечению меди из роштейна (продукта первичной плавки) «по способу 

Гернгросса», удешевляющему производственный процесс.  С 1854 по 1858 годы 

Андрей Родионович стал горным начальником Алтайских заводов в Барнауле.  

Гостеприимные хозяева 

 По мере внедрения новых достижений росло и состояние семьи Гернгроссов. Татьяна 

Николаевна Соболева, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 

истории АлтГУ в своих трудах приводит сообщение прессы XIX века о том, что 

Андрей Родионович сумел за годы службы пройти путь от бедняка, до начальника 

Алтайского горного округа и владельца 400-тысячного состояния. 

Согласно исследованию кандидата филологических наук АлтГУ Елены Юрьевны 

Сафроновой Андрей Родионович был женат на дочери надворного советника Иенко-

Даровского Екатерине Осиповне. По документам 1858 года, семья была очень 

большой: сыновья: Николай, Родион, Владимир, Анатолий и дочери: София, 

Александра и Ольга. Позднее на свет появился еще один сын - Сергей.  Зимой семья 

Гернгроссов жила в Барнауле, а лето проводила на великолепной казенной даче в 

Змеиногорске, откуда часто выезжала на отдых на Колыванское озеро. В 

Змеиногорске они часто принимали гостей, устраивали балы. Семья славилась своим 

гостеприимством.  

«Начальник Алтайского горного округа, полковник Андрей Родионович Гернгросс, 

принял меня очень приветливо и не только предписал управляющему Змеиногорским 
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краем оказывать мне возможное содействие при моих поездках по Алтаю, но и 

снабдил меня палаткой, которая оказала мне во все время моего путешествия в Алтае 

и Тянь-Шане большие услуги», - пишет исследователь Петр Петрович Семенов-Тян-

Шанский в своей работе «Путешествие в Тянь-Шань». 

 
Оттиск личной печати А.Р.Гернгросса с фамильным гербом. 

В Змеиногорске по приглашению семьи Гернгросс побывал Ф.М.Достоевский вместе 

со своим другом Александром Егоровичем Врангелем. Получить у властей 

разрешение на эту поездку для ссыльного писателя было непростой задачей, однако, 

Александр Егорович с этим справился. «Федор Михайлович мечтал о возможности 

повидать Марию Дмитриевну, да и побывать в кругу образованных людей в 

Змеиногорске не мало прельщало нас», - писал он об этом. Общность культурного 

уровня, интерес к науке и литературе, вероятно, сблизили Достоевского с 

Гернгроссом. В одном из своих писем брату Достоевский пишет: - «Полковник 

Гернгросс, очень желает, чтобы я перешел служить к нему, и готов дать мне место с 

некоторым жалованьем в Барнауле. Я об этом думаю». 

В 1858 году Андрей Родионович Гернгросс был вызван в Санкт-Петербург, в том же 

году вся его семья также переехала в город на Неве.  

14 февраля 1859 года приказом по Корпусу горных инженеров Андрея Родионовича 

назначили членом Совета и ученого комитета Корпуса, а в сентябре — пожаловали в 

генерал-майоры. В формуляре указано: «Награжден орденами св. Станислава III 

степени, св. Анны III и I степеней, св. Владимира IV и III степеней, знаком отличия за 

20 лет беспорочной службы, бриллиантовым перстнем». 

На этом славная история семьи не прекратилась один из сыновей Андрея 

Родионовича, Николай Андреевич, за отличие в боевых действиях в Туркестане (1868) 

был награжден тремя орденами и получил звание камер-юнкера, а его внук с 

отличием окончил Горный институт и даже служил на Санкт-Петербургском 

монетном дворе. 

По материалам: https://docplayer.ru/129263107-Yanvar-gerngross-andrey-

rodionovich-5-iyunya-1834-g-za-predstavlennoe-general-mayora-dvoryanina-

lyuteranskogo-veroispovedaniya.html 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-gorode-mordasove-a-n-gerngross-i-f-m-

dostoevskiy-arhivnye-razyskaniya 

 
 

1844 год 
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В 1844 году, по данным майора Андрея Родионовича Гернгросса, на Змеевском заводе 

должны были выплавить 225 пудов (3,6 тонны) серебра и 12000 пудов (197 тонн) 

свинца. [20]. 

 

1845 год 

В 1845 году в Змеиногорской школе работало 10 учителей, которые обучали  450 

учеников. 

*** 

В 1845 году три подростка  рудоразборщика бежавшие со Змеиногорского рудника, 

объяснили свой побег желанием "только быть неразлучными со своими родителями". 

[22] 

 

1846 год 

Низкое качество строительства (по причине нехватки времени) обусловило 

обветшание заводских строений уже через 40 лет. В 1846 году стало опасно работать в 

старых корпусах Змеиногорского сереброплавильного завода. Для осмотра заводских 

строений прибыл инспектор. Он отметил, что стены, построенные из кирпича и камня, 

крошатся от времени и нагрузки, что фундамент и стены шатаются от неправильного 

первоначального устройства строительных связей. В заключении инспектор написал, 

что поправлять здания бесполезно и работать в них в дальнейшем опасно. [20] 

 

1847 год 

На Змеиногорском руднике было построено здание приюта для малолетних 

рудоразборщиков. 

 

1848 год 

В 1848 году в окрестностях Змеиногорска был добыт ныне полностью вымерший 

туранский тигр*. Немецкий зоолог с мировым именем Альфред Брем, побывавший в 

июне 1876 года в Барнауле во время экспедиции по Западной Сибири и Казахстану, 

оставил в своем дневнике запись: «Осмотрел в музее чучела двух тигров». Один из 

хищников был убит в 1848 году вблизи Змеиногорска — этот факт зафиксирован в 

музейном хронографе за 1848 год.  

В Алтайском государственном краеведческом музее сохранились сведения о том, что 

когда-то там экспонировались чучела двух тигров, однако дальнейшая судьба данных 

экспонатов неизвестна. [70,71] 
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Реконструкция внешнего вида Туранского тигра. (Из открытых источников). 

_______________ 

*Туранский  тигр  (также  мазандаранский  или  каспийский)  (Panthera  tigris  virgata)  — подвид  тигров, 

обитавший  в Средней Азии. Кочевые народы называли тигра "джульбарс", "джолбарс". На тюркских 

наречиях "джол", "джул" означает "путь", поэтому это слово можно перевести как "бродячий барс". 

Происхождение слова связано с тем, что хищник мог совершать путешествия за сотни и тысячи километров 

от места своего начального пребывания. Последняя встреча человека c туранским тигром была 

зарегистрирована в 1958 году. 

 

1849 год 

Особый класс рабочих на Змеиногорском руднике составляли подростки. Все 

мальчики горнозаводского населения, начиная с 7, а с 1849 года с 8 лет и до 18 лет 

подлежали заводской повинности. 

Начиная с ранней весны, ежегодно происходили набор и отправка детей-рекрутов на 

заводы и рудники. Центром сбора этих рекрутов был Змеиногорск и Салаир, откуда 

их распределяли по рудникам и заводам. В Змеиногорске ежегодно собиралось до 

500-800 мальчиков не старше 12 лет. Весну, лето и зиму они должны были заниматься 

рудоразборными и прочими легкими работами; на зиму те из них, родители которых 

могли учить их у себя дома, отпускались месяца на четыре к родителям; другие же до 

10-летнего, а с 1828 года до 12-летнего возраста должны были ходить в заводскую 

школу. 

Те из детей, у кого не было родителей или они были бедны, раз расставшись с 

родиной, не видали ее по нескольку лет, а иногда и совсем. Сироты и те, кто не имел 

родственников и знакомых, помещались обыкновенно в казармах, где им давался 

дядька и кашевар. С 1828 года ими заведовало горносиротское отделение, а с 1849 

года казармы назывались «приютом для рудоразборщиков». Малолетки и подростки 

получали наравне с взрослыми и жалованье и паек.  Одежды казенной не полагалось и 

дети, не получавшие из дому помощи, должны были для приобретения ее работать по 

праздникам. Точно также сами они должны были убирать казармы, мыть и чинить 

свое белье. Вид грязных и оборванных детей вызывал иногда сострадание женщин, 

которые по временам обмывали и обшивали их. Рабочий день для детей до 15 лет по 

Горному Уставу определялся 8 часов в сутки и они должны быть употребляемы 

только на дневные и легкие работы. В 40-х  годах для мальчиков-рудоразборщиков 

назначались уроки: два мальчика со стариком должны были набить и рассортировать 

100 пуд. в день. С возрастом работа давалась труднее, а подростки с 16 до 18 лет 

употреблялись и на обычные работы для взрослых. С 18 лет, приняв рекрутскую 

присягу, они поступали в команды горнозаводских мастеровых людей. 

 

1850 год 

В 1850 году на Змеиногорском рынке было продано 12840 пудов ржаной муки, 13310 

пудов пшеничной муки, 8800 пудов овса, 743 пуда масла. Ежегодно поставлялось до 

1000 голов крупного рогатого скота.  В 1850 году было продано 1670 кож крупного 

рогатого скота [22, стр. 188] 

  

*** 
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 В 1850 году архитектор Яков Николаевич Попов отметил, что невозможно 

поддержать поправкою совершенно обветшалое здание Змеиногорского 

сереброплавильного завода. Но мер никаких не принималось. [10] 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Полетика Василий Аполлонович - управляющий Змеиногорским заводом и 

рудниками в Алтайском горном округе, предприниматель, издатель и 

публицист; подполковник Корпуса горных инженеров. 

(1821 - 1888) 

 
В.А. Полетика. Гравюра. (Изображение из открытых источников) 

 

Дворянин. Окончил Институт Корпуса горных инженеров в Санкт-Петербурге (1841 

год). Служил по ведомству Департамента горных и соляных дел на Алтае: в 

рудопоисковой партии (с 1842 года); приисковый пристав Змеиногорского завода 

(1850–1853 годах), управляющий Змеиногорским заводом и рудниками в Алтайском 

горном округе (с 1853 года).  

В гостях у Василия Апполоновича бывали: П.П. Семенов-Тян-Шанский, а также  А.Е. 

Врангель, который вместе с Достоевским побывали в Змеиногорске в июле 1855 года. 

С 1856 года в отставке. 

Вскоре Полетика уехал в Петербург и стал журналистом, сотрудничал в «С.-

Петербургских ведомостях», «Северной пчеле», был издателем «Биржевых 

ведомостей» (с 1876–1879 годы) и «Молвы» (с 1879 по 1881 годы). 

В 1857 году в Санкт-Петербурге вместе с генерал-майором Корпуса горных 

инженеров П. Ф. Семянниковым приобрёл чугунолитейный завод Томсона (Невский 

литейный и механический завод), на котором в последствии стали строить военные 

корабли, а также паровозы для казённых железных дорог. 

 Полетика один из учредителей Русского общества механических и горных заводов 

(1870 год), сооснователь и директор-распорядитель Северного общества страхования 

и склада товаров с выдачей варрантов, вице-председатель Общества для содействия 

русской промышленности и торговле. 

Гласный Санкт-Петербургской городской думы (с 1877 по 1880 годы). 

 Был сторонником политики протекционизма российской промышленности, 

ускоренного освоения Сибири. 

По материалам Большой российской энциклопедии 
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1854 год 

В 1854 году в Змеиногорске числились: сереброплавильный, кожевенный, 

салотопенный и кирпичный заводы. Товары с кожевенного, салотопенного и 

кирпичного заводов употреблялись на нужды казны [10]. 

 

1855 год 

В 1855 году Змеиногорск стал центром Змеиногорского края. Население 

Змеиногорска на тот момент составляло 5561 человек (в т.ч.1824 ребенка). 

*** 

В 1855 году Змеиногорск посетил Ф.М.Достоевский, о чем в своих воспоминаниях 

упоминал барон Александр Егорович Врангель, русский дипломат, дядя Петра 

Николаевича Врангеля, участника Русско-японской и Первой мировой войн, одного 

из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны. 

 Вот что он писал: - "После долгих просьб мне удалось, наконец, при посредстве 

военного губернатора, получить согласие батальонного командира на поездку 

Достоевского со мною в Змеиногорск, куда нас приглашал генерал Гернгросс. Это 

было недалеко от Кузнецка, и Федор Михайлович мечтал о возможности повидать 

Марию Дмитриевну, да и побывать в кругу образованных людей в Змеиногорске 

немало прельщало нас. <...> Мы прогостили в Змиеве пять дней; согласно обычаю, 

нам отвели квартиру у богатого купца. Радушно встретило нас горное начальство; не 

знали уж, как нас и развлечь, - и обеды, и пикники, а вечером даже и танцы. У 

полковника Полетики, управляющего заводом, был хор музыкантов, организованный 

из служащих завода. 

 
Барон Александр Егорович Врангель — русский дипломат, камергер. (Изображение из открытых 

источников) 

Все были так непринужденно веселы, просты и любезны, что и Достоевский 

повеселел, хотя М. Д. Исаева и на этот раз не приехала, - муж был очень плох в то 

время, но, впрочем, и письма даже Достоевскому она не прислала в Змиев. А Федор 

Михайлович был на этот раз франт хоть куда. Впервые он снял свою солдатскую 

шинель и облачился в сюртук, сшитый моим Адамом, серые мои брюки, жилет и 
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высокий стоячий накрахмаленный воротничок. Углы воротничка доходили до ушей, 

как носили в то время. Крахмаленная манишка и черный атласный стоячий галстук 

дополняли его туалет. Общество «горных», как называли их, резко отличалось тогда 

от всего сибирского общества. Это были всё люди науки, образованные и культурные. 

Большая часть из них, кончив Горный корпус, ныне институт, в Петербурге, 

отправлялись доканчивать свое образование за границу в знаменитую Горную 

академию в Фрейберге, близ Дрездена. Жены «горных» были или из Петербурга, или 

иностранки. Получая громадные деньги, они жили чрезвычайно широко". 

 
Писатель Ф.М. Достоевский. (Фото из открытых источников). 

 

После переезда в Санкт-Петербург Достоевский с теплом и нежностью вспоминал о 

городе на юге Западной Сибири. Из письма к барону Александру Врангелю: 

"Приезжайте же. Поговорим о старом, когда было так хорошо, об Сибири, которая 

мне теперь мила стала, когда я покинул ее <…> об милейших Змеиногорске и 

Барнауле". 

 

1856 год 

В 1856 году в исследовательских целях посетил рудники, находившиеся в ведении 

Змеиногорского горного правления, учёный и путешественник, член  

Государственного совета и сенатор П.П. Семёнов Тян-Шанский (1827-1914 гг.). Он  

научно описал  все особенности Рудного Алтая, изучил Колыванское озеро, а также 

быт местного населения, в т. ч. старообрядцев. 
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Фото П.П. Семёнов Тян-Шанский [72] 

 

1857 год 

В 1857 году на Алтае было зафиксировано два землетрясения. Одно из них было 

отмечено в Бийском округе, второе — в Змеиногорске. [73] 

*** 

В 1857 году завод осмотрел главный начальник округа А.Р. Гернгрос, после чего 

советник Алтайского Горного Правления Константин Павлович Платонов поставил 

вопрос о закрытии завода. [10] 

 

1858 год 

6 марта 1858 года на Змеевском заводе в пожаре сгорело четыре цилиндрических 

машины. На запрос третьего отделения Горного Правления Змеиногорская Горная 

Контора в рапорте от 17 июня 1858 года (№ 7146) сообщила, что стоимость 

сгоревших четырех цилиндрических машин Конторе не известна, т.к. они состояли на 

приходе вместе с корпусом завода на сумму 7 676,34 рублей . 

28 октября 1858 года начальник Алтайских горных заводов генерал-майор Озерский 

сообщил в Кабинет ЕИВ, что расход в сумме 149,79 руб. за сгоревшие машины 

необходимо отнести в цену выплавленного в Змеевском заводе металла [10].  

 

1859 год 

В связи с ветхим состоянием заводских строений, сделавших почти невозможным 

дальнейшее производство плавильных работ и опасности работ для мастеровых, в 

сентябре 1859 года была создана комиссия для освидетельствования состояния 

завода. Комиссия нашла, что крыша здания сереброплавильной фабрики до того 

ветхая, что угрожала падением. Перекидные арки на столбах не выдерживали 

давления главных стропил, вышли из отвесного положения, из-за чего фасадная стена 

здания отклонилась в сторону. Водопроводный ларь был размещен неудобно, вблизи 

задней стены фабрики и оказывал вредное влияние на здание. Из-за отсутствия 

перемычек в некоторых стенах имелись трещины. [10].  

 

1860 год 

В 1860 году Горный Совет предложил на Змеевском заводе вместо прежних 

выплавлявшихся 200 пудов серебра (3,3 тонны), выплавить 219 (3,6 тонн). Для этого 

предполагалось полностью перестроить его, а так же и произвести опыты по проекту, 

предложенному полковником Е.К. Филевым. Модернизация производства 

предполагала новый способ плавки, который при прежних 12 шахтных печах, две из 

которых находились на этапе строительства, был невозможен. 

На основании заключения комиссии Главный начальник Алтайских заводов генерал-

майор Озерский 13 сентября 1860 года (№ 737) написал в Кабинет ЕИВ о 

необходимости в скорейшем времени перестройки сереброплавильной фабрики, т.к. 

опасался, что настоящее положение может повлиять на выполнение наряда по 

выплавке металлов. В тоже время, желая воспользоваться свободною артелью 

Российских каменщиков, он разрешил Алтайскому Горному Правлению приступить к 
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перестройке и поправке Змеевского завода по проекту подполковника Айдарова и 

согласно сметы, составленной строительным комитетом. 

Кабинет ЕИВ в письме от 14 января 1861 года (№ 322), за подписью обер-

гофмейстера барона Мейендорфа, одобрил проект перестройки завода и утвердил 

смету на сумму 9208,6 рублей, которую распорядился внести в смету Алтайских 

заводов на 1861 год.[10]. 

*** 

По распоряжению Горного Совета в 1860 году крестьянам полагалось вырубить в 

лесосеках дров для Змеевского завода 5210 куренных сажень. Крестьяне, рудовозы и 

вольные возчики должны были перевезти на завод руды серебро и свинцово 

содержащих – 531 951 пудов (8614 тонн), а флюсов, глины, камня – 166161 пудов 

(2722 тонн). 

 

1861 год 

Реформа 1861 года пошатнула горный промысел. Крестьяне были освобождены от 

обязательного труда, и заводы стали приносить убыток, постепенно они стали 

закрываться. Однако на их смену пришло земледелие, кустарные промыслы и 

обрабатывающая промышленность. 

*** 

К 1861 году в Змеиногорске насчитывалось 5993 жителя и 1158 домов [4, стр.122].  

*** 

В 1861 году образована Змеиногорская Горнозаводская волость. 

 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 

В середине XIX века падение численности населения было настолько велико, что 

некогда считавшийся городом Змеиногорский рудник административно стал 

считаться селом, однако жители и гости по прежней привычке продолжали 

называть его городом. Более того, даже на картах того времени, как правило, 

ставилась отметка «Змеиногорск», а не «село Змеиногорское». 
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Вид на Змеиногорск. (Фото из цифровых архивов Музея истории развития горного производства имени 

Акинфия Демидова). 

 

1865 год 

В сентябре 1865 года от искры, при сильном юго-западном ветре, загорелась на 

Змеевском заводе крыша флигеля, огонь грозился перейти на главное строение 

сереброплавильной фабрики. Огонь тушили шесть пожарных машин, в их числе одна 

была купца Рулева и при отличном усердии заводской команды и сбежавшихся в 

последствии жителей Змеиногорска, пожар был прекращен. 

 В итоге сгорела крыша и стропила флигеля, над той частью, в которой помещалось 6 

корпусов 11 и 12 плавильных печей и две отражательные печи. 

 Над трейбофенном отделением крыша была только частично разобрана.  

   Для определения причиненных убытков казне от пожара, на заводе была создана 

комиссия, в которую вошел подполковник Давидович-Нащинский. Комиссии 

предстояло узнать, повлиял ли пожар на выполнение в этом году наряда по выплавке 

бликового серебра. 

Управляющему Змеиногорским краем было предписано, чтобы он донес в Горное 

Правление, сколько на день пожара в Змеевском заводе было выплавлено бликового 

серебра и свинца. Какое количество серебра и свинца остается выплавить к 1 марту 

1866 года, какие меры нужно предпринять, чтобы выполнить в срок наряд. 

 Начальник Алтайских заводов поручил полковнику Айдарову объявить 

благодарность заводской команде и жителям Змеиногорска, принимавшим участие в 

тушении пожара [10]. 

 

1866 год 

31 мая в 1866 года, согласно копиям архивных документов, хранящимся в Музее 

истории развития горного производства не завод, а уже сам Змеиногорск пережил 

большой пожар, разрушивший немало домов. 

 

1868 год 

Летом 1868 года на сибирскую землю ступила нога представителя царского дома 

Романовых– великого князя Владимира Александровича.  
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Фотография Великий князь Владимир Александрович Романов с семьей. 

19 июня 1868 года томский губернатор встречал его со свитой на пристани Усть-

Каменогорска, откуда началось его путешествие по Томской губернии.  

22 июня 1868 года кортеж великого князя был в Змеиногорске, в церкви которого и 

отслужили благодарственный молебен о благополучном рождении (18 мая) другого 

великого князя – Николая Александровича, будущего последнего императора России.  

После молебствия великий князь заглянул в недра Змеиной горы. А потом был обед и 

путь на Змеиногорский завод и Колыванское озеро, чудный вид которого поразил 

воображение всей великокняжеской свиты. 

 

1869 год 

31 мая 1869 года в селе Змеиногорское был утвержден устав ссудо-сберегательной 

кассы членов Змеиногорской окружной полиции. Ссудо-сберегательная касса 

учреждена с целью приема на сбережение денежных вкладов и выдачи нуждающимся 

ссуд, а также безвозвратных пособий. Действия кассы могли быть прекращены по 

распоряжению губернатора. 

 

1870 год 

В Музее истории развития горного производства имени Акинфия Демидова хранится 

архивная копия «Плана сгоревших и несгоревших домов в Змеиногорском руднике». 

На нем указаны улицы и усадьбы, где произошли пожары 3 мая 1870 года, а также 

имена некоторых погорельцев, а еще пустующие места, оставшиеся от первого 

большого пожара, случившегося 31 мая в 1866 году. 

*** 

В 1870 году было принято решение построить при Змеевском сереброплавильном 

заводе здание для весов с передвижным грузом, для взвешивания руды, металлов, 

флюсов* и др. На сохранившемся чертеже были отмечены план, продольный и 

поперечный разрезы деревянного здания с необходимыми, для взвешивания грузов, 

механизмами [10]. 

 
"Чертеж предполагаемых к постройке при Змеевском сереброплавильном заводе весов с передвижным 

грузом для взвешивания руд, металлов, флюсов и проч." [10]. 
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1871 год 

В 1871 году прекращается добыча руды на Змеиногорском руднике. [22, стр. 191]. 

После этого на Змеиногорский сереброплавильный завод стали доставлять руду с 

Зыряновского, Сокольного, Сугатовского , Заводинского рудников [22, стр. 214]. 

 

1872 год 

17 октября 1867 года на Алтае появился телеграф. В 1870 году началось сооружение 

телеграфной линии и необходимой инфраструктуры между Барнаулом и 

Змеиногорском [45]. И к 1872 году Змеиногорск и Барнаул связало телеграфное 

сообщение. [74]. Позже до конца XIX века телеграф появится в Бийске, Курье, Локте, 

Павловске и в других населённых пунктах Алтая. [75]. 

 

1875 год 

В сентябре 1875 года был составлен список недвижимого имущества, 

принадлежащего Алтайским горным заводам. Недвижимое имущество завода на 

данный период состояло из плавильной фабрики с техническими устройствами, 

магазинов, лазарета, горной конторы и шести домов для квартир служащих [10]. 

 

1880 год 

10 октября 1880 года Алтайское Горное Правление донесло Императорскому 

Кабинету свои опасения по поводу выполнения плана по выплавке серебра. Причины, 

препятствующие успешной перевозке руд, флюсов и прочих заводских припасов были 

разные. Так, управляющий Змеиногорским краем объяснил, что для подряда возчиков 

на доставку руд осенним путем в Змеевский завод, от заводоуправления был 

командирован особый чиновник, который объехал 60 деревень, выдавал крестьянам 

высшую против прежних лет провозную плату по 9 копеек с пуда, но успел подрядить 

возчиков только на 880 пудов. Такой провал в подряде возчиков управляющий видел 

в хорошем урожае на Алтае хлеба и трав, а также в недостатке рабочих рук. [10]. 

 

1882 год 

Согласно изданию «Сибирская хроника», 24 июня 1882 года попытались совершить 

бегство арестанты, конвоируемые из Змеиногорска в Барнаул. 

 

1883 год 

В 1883 году, в связи с сокращением добычи Зыряновских руд и уменьшением всего 

наряда серебра для Алтайских заводов, в Змеевском заводе предложено было 

выплавить бликового серебра 103 пуда 2 фунта (1,7 тонны), свинца на продажу – 79 

пудов (1,3 тонны) и медистого роштейна – 7500 пудов (123 тонны) [10]. 

 

1884 год 

В октябре 1884 года в Змеиногорск был доставлен локомобиль* английского 

производства весом 347 -350 пудов (5,5 тонн). Локомобиль – это мобильный 
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маломощный паровой двигатель на колесном ходу (для удобства гужевой перевозки с 

места на место). 

 
Локомобиль у здания Музея истории развития гороного производства имени Акинфия Демидова. 

*** 

В 1884 году профессор Н.А. Иосса в своей статье «Выплавка серебра, свинца и меди 

на Алтайских заводах» оставил такое описание: «Змеевский сереброплавильный 

завод, основанный в 1804 году, находится в одной версте от известного 

Змеиногорского рудника, в настоящее время считающимся выработанным. За весь 

период своей деятельности рудник доставил более 40000 пудов серебра (655 тонн). 

Плавильные устройства помещаются в одном каменном корпусе с боковой 

пристройкой. Крыша и стропила деревянные, на крыше находятся баки с водой (на 

случай пожара). Запасы угля помещаются внутри заводской ограды, рудный двор 

находится внутри второй крепостной ограды и соединен с шихт-плацами 

четырехфурменных печей при помощи канавы, проведенной в скале. Заводской пруд 

находится в двух верстах от завода и питается водой речки Корболихи. Плотина на 

тот период была ветхая так, что воду приходилось удерживать при помощи 

перемычки, поставленной перед весенним прорезом. 

 
Николай Иосса, русский горный инженер и металлург (Источник: сайт Википедия) 

Весной перемычку эту сносило. Длина канавы, соединяющей пруд с заводом, около 

двух верст, дно канавы было уложено кольями для предохранения ее от промерзания 

зимой. В Змеиногорском руднике (в одной версте от завода) имелся второй (горный) 

пруд, питающийся водою речки Змеевки. Руды, проплавляемые в Змеевском заводе, 
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доставлялись с Зыряновского, Заводинского, Сокольного, Крюковского и 

Сугатовского рудников».[10]. 

*** 

Змеевский завод заготавливал дрова для выжига угля и других потребностей в борах 

Барнаульском, Космалинском и Змеевском. Первые два бора были сильно расстроены 

усиленными порубками, для приведения их в порядок, рубку дров следовало бы в них 

на время прекратить. В Змеевском бору рубились куренные дрова для разделительной 

операции. Бор этот имел крайне ограниченные запасы леса. [10]. 

 

1885 год 

В мае 1885 года в рапорте в Кабинет ЕИВ начальник Алтайского горного округа 

сообщил, что при передаче Змеевского завода горному инженеру коллежскому 

секретарю Бересневичу оказалось, что 5067 пудов (83 тонны) ржи было испорчено и 

выявлен недостаток 100960 пудов (1654 тонн) гранитного камня, заготовленного в 

1855 году. В акте от 27 августа 1884 года было отмечено, что камень разбросан по 

заводской площади, поэтому количество его определить невозможно. А также, что 

данный камень использовался при казенных постройках и не выписывался в расход. 

Из этого камня были сделаны столбы для ограды, часть камня была использована под 

фундаменты под заводские печи.[10] 

 

1886 год 

Население ходатайствует о введении в селе Змеиногорском городового 

общественного управления и принимает на себя обязанность отбывать все денежные 

и натуральные повинности, сопряженные с преобразованием села в город, но 

ходатайство это по разным причинам было отклонено. .[16, стр. 122] 

*** 

В 1886 году в Змеиногорске, Колывани, Песчаной и Дубровинской объединили 

почтовые и телеграфные станции. [76] 

 
АРХИТЕКТУРА 

Купеческая архитектура в городе Змеиногорске 

(конец XIX - начало XX веков). 
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Здание Аптеки М.Н.Фрейдберга в 2019 году. (Фото Станислава Семенцова).  

 

В архитектуре Змеиногорска сохранилось не так много зданий конца XIX начала XX 

веков. По большей части это купеческие кирпичные и деревянные постройки, 

сконцентрированные преимущественно в историческом торговом центре города. 

Среди построек своими размерами выделяется комплекс построек «Усадьба 

Митина», располеженный по улице Щорса. Ее владелец Василий Прокофьевич 

Митин был бийским 2-й гильдии купцом. Живущие в Змеиногорске купцы, покупали 

гильдейские купеческие билеты или в Барнауле или в Бийске. Так как Змеиногорск 

относился к Бийскому округу, то чаще всего купцы выбирали гильдейские 

свидетельства именно в Бийске. В 1914–1915 гг. В. П. Митин торговал железо-

скобяными и кожевенными товарами, порохом, ловил и выкармливал перепелов до 

40000 пар в год – главный сбыт был в Санкт-Петербурге. Василий Прокопьевич 

владел свечно-восковым и кожевенном заводом, в 1890-е годы завод обрабатывал до 

1000 кож в год, а также вел бакалейную торговлю в собственной лавке. Число 

рабочих, занятых на его предприятиях, составляло 15-20 человек. В начале 20 века 

Василий Прокопьевич занимал пост старшины Змеиногорского общественного 

собрания. Его брат Семен Прокофьевич Митин также владел небольшим кожевенным 

заводом, его предприятие в 1890-е годы обрабатывало до 700 кож в год. До наших 

дней сохранились жилой дом, лавка, контора, склад. Это кирпичные и деревянные 

постройки.  Исторический торговый центр составляют следующие здания: Лавка 

Лучшевых (Денисова) расположена по адресу ул. Семипалатинская, 4. Здание 

прямоугольное в плане, кирпичное, одноэтажное, с подвалом. Крыша пальмовая. 

Карниз, набранный из горизонтальных рядов полочек, декорирован зубчиками.  

Основную площадь протяженных юго-восточного и северо-западного фасадов 

занимают крупные проемы с лучковыми перемычками – оконные и дверные, 

обрамленные рамочными наличниками с замковым камнем в вершине. Сохранились 

полотнища ворот и ставен. Невысокие ступенчатые аттики на северо-западном фасаде 

и угловые тумбы с четырехскатными кровельками придают выразительность силуэту 

здания.  Значительную роль в декоре фасадов играют широкие рустованные лопатки, 

которые, соединяясь в верхней части с выступом под карнизом, делают поверхности 

стен похожими на поля филенок.  

Лавка Сухова расположена по адресу ул. Семипалатинская, 6. Здание почти 

квадратное в плане, одноэтажное, кирпичное, с лицевой кладкой фасадов. Крыша 

пальмовая.  Суховы были одной из крупных купеческих династий Барнаула. Главой 

семейства являлся Никифор Трифонович Сухов, купец 1-й гильдии, который был 

владельцем кирпичного производства. Дело отца унаследовали его сыновья – 

Дмитрий, Василий, Федор. 

В 80–90-е годы, когда дело возглавил Дмитрий Никифорович, к кирпичному делу 

добавилось кожевенное и свечное. 

В 1867 году на кирпичном заводе Суховых трудились 15 рабочих, на кожевенном – 22 

рабочих, на свечном – трое. Суховы одними из первых создали в своем доме 

электрическое освещение. 
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Аптека Моисея Ниселевича Фрейдберга расположена по адресу переулок Горный, 

1. Здание прямоугольное в плане, кирпичное, двухэтажное. Крыша вальмовая. 

Венчающий карниз всех наружных стен набран из сухариков, горизонтальных тяг 

прямоугольного профиля и поребрика. Междуэтажный карниз украшен сухариками. 

Главный северо-западный фасад симметричен. Симметрия подчеркивается 

выделением центра пилястрами, фланкирующими центральные оконные проемы 

этажей и фигурным аттиком с чердачным окошком лучковой формы в тимпане. 

Оконные проемы главного фасада широкие, почти квадратные, с замковым камнем в 

клинчатой перемычке. Это здание имеет 3 этажа, первый этаж состоит из подвального 

помещения. 

Лавка купца Макарова расположена по адресу ул. Набережная, 2. Здание 

двухэтажное, прямоугольное в плане, сложено из кирпича, планировка этажей имеет 

коридорный тип. глава семьи Николай Николаевич Макаров (1843–1916), обороты 

торговли которого в 1890-е годы достигали 100 тысяч рублей. Известно, что у купца 

было трое сыновей: Алексей, Александр и Федор.  

Средний сын – Александр Николаевич, в начале XX века владел пивоваренным 

заводом в Змеиногорске, в 1908–1912 гг. обороты производства составляли свыше 25 

тыс. руб. На заводе работали 14-15 человек. 

Лавка купцов Воробьевских расположена по адресу переулок Горный, 3. Здание 

прямоугольное в плане, кирпичное, одноэтажное. Имеется также магазин купца 

Воробьевского находящийся по адресу переулок Горный, 5. Здание прямоугольное в 

плане, кирпичное, двухэтажное; 

 Еще одна лавка Воробьевского расположена по адресу ул. Семипалатинская, 1,  

стены прямоугольного в плане одноэтажного здания с подвалом, выполнены из 

хорошо обожженного кирпича. Семья Воробьевских – Василий Венедиктович 

(Бенедиктович), торговал мануфактурным и железоскобяным товаром. Его брат, 

Павел Венедиктович, торговал мануфактурным товаром, а также золотом и серебром.  

Рентская лавка расположена по адресу улица Карла Маркса, 3. Здание расположено 

в историческом центре города. Прямоугольное в плане, кирпичное, с лицевой кладкой 

фасадов. Фасады декорированы, художественную обработку получили основные 

архитектурные элементы здания (окна, углы и верх здания). Уличный юго-восточный 

фасад симметричен и акцентирован высоким ступенчатым щипцом, который 

первоначально имел треугольную форму и круглое слуховое окно в тимпане. Высокие 

прямоугольные окна с лучковыми перемычками лишены наличников. На 

протяженном юго-западном фасаде они имеют сандрики на кронштейнах. В 

настоящее время главный вход в основной объем находится на уличном юго-

восточном фасаде.  

 
1887 год 

Промышленность села Змеиногорское, постоянно нуждалась в сырье, а потому 

большинство окрестных лесов были вырублены настолько, что даже встал вопрос о 

прекращении работы многочисленных гончарен. Однако современники справедливо 

отмечали, что в таком случае следовало бы прекратить и работу других 

змеиногорских предприятий, таких как свечной и  мыловаренный заводы, два завода 
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по производству восковых свеч, на одном из которых даже действовала паровая 

машина для растапливания воска, которые потребляли лесу больше, чем все гончарни 

вместе взятые. Стоит отметить, что в те годы из-за отсутствия электрификации 

восковые свечи были едва ли не единственным (если не считать лучины), источником 

освещения в домах. В конце XIX в начале XX века первые попытки электрификации 

делаются только в домах и на производстве у богатых алтайских купцов. 

*** 

В 1887 году в селе Змеиногорское появилось первое благотворительное общество, 

которое действовало с перерывами до 1917 года. К 1900 году их было уже два. 

 
Ревневская каменоломня. Перетаскивание каменной заготовки 250 рабочими для саркофага 

Александру II в марте 1889 года. (Изображение из открытых источников) 

 

1888 год 

В Змеиногорском заводском селении в 1888 году  из 30 гончарен 22 стояло  

под  Караульной и Острой сопками, под Пригонной  горой. (ГААК. Ф.3. Oп.1.Д.714. 

Л.30-32.) Для сравнения в 1909 году в с. Змеиногорском около 200  человек  

вырабатывали свыше  400 тысяч единиц различной посуды в год. В том же, 1909 году 

змеиногорские  гончары, работавшие  круглый  год  имели доход  в  50 рублей. 

 

1891 год 

В 1891 году на заводе действовало четыре водоналивных колеса, 12 шахтных печей и 

два горна. Работало 195 горных рабочих и 108 вспомогательных. Проплавлено руды 

134 000 пудов (2195 тонн), выплавлено бликового серебра 99 пудов 32 фунта (1,6 

тонн), из которого получено золота – 2 пуда 10 фунтов (33 кг), серебра – 90 пудов 32 

фунта (1,5 тонн). В Змеиногорском селе было до 1400 домов, проживало около 6000 

жителей, имелась церковь, училище, много торговых лавок, проводились 

еженедельные базары [10]. 

1893 год 

22 декабря 1893 года была запущена Змеиногорская электролитическая фабрика, 

находившаяся в специальном каменном здании. Она действовала в течение года без 

остановок. Элетричество получалось за счет работы турбин (которые зимой часто 

простаивали из-за нехватки воды) и генератором от привода паровой машины. 

*** 
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В 1893 -1894 годах сереброплавильный завод был закрыт и перепрофилирован в 

электролитную фабрику для изготовления электролизной меди и серебра. Для этого 

было выстроено новое здание, а выщелачивание началось с декабря 1895 года. На 

новой фабрике имелись из оборудования  паровой двигатель мощностью 20 

лошадиных сил, локомобиль (5 лошадиных сил),  вододействующая турбина 935 

лошадиных сил), два колеса, по 10 лошадиных сил каждое, две динамо-машины. Для 

электролиза применялись 32 ванны из сосновых досок, обшитых внутри свинцовыми 

листами [22, стр. 215].  

*** 

К 1893 году население Змеиногорска составляло 5252 жителя, а количество дворов - 

996 [4, стр. 123].  В селе Змеиногорском имелось: каменная церковь, часовня, две 

школы, почтовая станция, почтово-телеграфная контора, сереброплавильный завод, 7 

кожевенных заведений, 2 питейных заведения, 3 винных склада. [22, стр. 191]. 

 

1894 год 

К 1894 году был сформирован исторический центр Змеиногорска, представленный по 

большей мере купеческими торговыми постройками.  

Село Змеиногорское являлось административным центром Змеиногорского уезда, в 

котором проживало около 400 тысяч человек.[10]. 

 

 

 

 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Административное деление: Змеиногорский уезд 

(1898 - 1920) 

 
Карта Змеиногорского округа составленная в 1896 году. (Материал из открытых источников) 
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Змеиногорский округ образован в 1894 году из юго-западной части Бийского округа 

Томской губернии.  

В 1898 году окружное деление заменяется уездным и создается Змеиногорский уезд. 

В конце XIX века его население составляло 243 тысячи человек, в 1911 году — 423,3 

тысячи человек, в 1920 году — 325,1 тысячи человек. В это время плотность 

населения на одну квадратную версту в уезде составила 12 человек, в то время как в 

целом по губернии она была равна 9,6 человек. В июне 1917 года уезд был передан в 

состав вновь созданной Алтайской губернии. 

 
Змеиногорский уезд на карте 1918 года. (Источник: Сайт «Это место») 

 

15 марта 1918 года в уезде была установлена Советская власть. 

Во второй половине 1920 года из 15 волостей Змеиногорского уезда был образован 

Бухтарминский уезд, который в июне 1921 года включён в Семипалатинскую 

губернию Казакской АССР в составе РСФСР (утверждено ВЦИК 13 июня 1921 года). 

Кроме этого согласно Постановлению ВЦИК ещё 10 волостей уезда вошли в Усть-

Каменогорский уезд и 10 волостей в Семипалатинский уезд Семипалатинской 

губернии. В 1921 году президиум Алтайского губисполкома перевёл центр 

Змеиногорского уезда из города Змеиногорска в село Рубцовское, а сам уезд стал 

называться Рубцовским. Это постановление ВЦИК утвердил 9 ноября 1922 года, а 

село Рубцовское было переименовано в город Рубцов. В июле 1925 года Рубцов был 

преобразован в село, уездным городом вновь стал Змеиногорск, а уезду возвращено 

наименование Змеиногорский. 

Административное деление 

В 1913 году уезд состоял из 23 волостей:Алейская — с. Старо-Алейское, 

Александровская — с. Шемонаевское,Бобровская, - с. Бобровское, Бухтарминская — 

с. Снегирёво,Верх-Бухтарминская — с. Сенное, Владимирская — с. Верх-

Убинское,Змеиногорская — с. Змеиногорское, Зыряновская — с. 

Зыряновское,Колыванская — с. Колыванское, Курьинская — с. Курьинское, 

Лаптевская, Локтевская — с. Локтевское, Николаевская — д. Салоновка, Ново-

Алейская — с. Красноярское, Ново-Шульбинская, Ново-Егорьевская, Покровская — 

с. Березовское, Риддерская — с. Риддерское, Угловская, Успенская, Усть-
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Каменногорская — с. Красноярское, Чарышская — с. Белоглазово, Черновынская и 

Верх-Алейская казачья станица. 

 
1895 год 

На сельском сходе, состоявшемся 9 апреля 1895 года, "горнозаводские обыватели" 

решили единовременно пожертвовать на библиотеку пятьдесят рублей из кабацких 

денег. В мае того же года на имя томского губернатора было направлено прошение о 

разрешении учредить библиотеку при Змеиногорском сельском училище. 

*** 

В декабре 1895 года в Змеиногорске начала работу опытная выщелачивальная 

фабрика, находящаяся в здании бывшего Змеиногорского сереброплавильного завода. 

Фабрика работала с перерывами. 

 

1896 год 

В 1896 году было получено 149 пудов бликового серебра и 6296 пудов 

электролитической меди из 18,8 тыс. пудов сырья. Сырьем были цементы 

зыряновские, сугатовские, змеевские (118 пудов), оборотные продукты. 

*** 

А вот как писали в исследовании арендного хозяйства о Змеиногорской 

промышленности конца XIX века: - "Змеиногорское кожевенное производство по 

своим качествам мало чем отличается от барнаульскаго: изготовляется и тут, и там 

почти исключительно один и тот же простой, грубый товар, идущий на крестьянскую 

обувь, главным образом на бродни и чирки".  

А вот типичный портрет змеиногорских обывателей того времени: "у Анд. К.  

хороший дом купеческого типа со всеми приспособлениями и удобствами этого сорта 

жилищ. То же у М.: здесь, кроме заимки, есть еще пасека, в которой свыше 1000 

ульев; у П.  С.  раструсная  мельница, круподерка, и т. д. В противоположность 

барнаульским и павловским, змеиногорские предприятия все застрахованы, и 

некоторые в довольно высокие суммы». 

Что касается торговых связей змеиногорских купцов и промышленников, то, к 

примеру, закупку сырых кож (в самом Змеиногорске, в год закалывалось не менее 

2000 голов скота) змеиногорские заводчики делали на ярмарках в Усть-Каменогорске 

и Семипалатинске. В Усть-Каменогорск и Семипалатинск везется в большом 

количестве зерновой хлеб, главный продукт  промышленной деятельности местного 

населения, и обратно сырье: кожи, сало и пр.  

В те годы в Змеиногорске имелось 32 гончарные мастерские. Которые выглядели 

следующим образом: «бревенчатый сруб, вроде деревенской бани, низкий, без крыши, 

с маленькими, подслеповатыми оконцами; все заведение—каких-нибудь  4-5  

квадратных аршин. Тут помещается где-нибудь у окна гончарный  круг;  в  стороне 

печь для обжигания посуды. Этим ограничивается  все устройство  заведения. Цена 

такому заведению 10-15 рублей. Производительность заведения  колеблется между 

1000 и 2000 штук различной посуды на гончарню; заработок от 20 до 40 рублей в 

год.» 
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1897 год 

В 1897 году при проведении первой Всероссийской переписи населения, сведения о 

селе Змеиногорском были выделены отдельной графой. В этом плане село 

Змеиногорское как центр Змеиногорского уезда Томской губернии был приравнен к 

городам. Перепись 1897 года зафиксировала среди жителей села  31, 6 % 

переселенцев, выходцев из других Губерний.  В том числе были и переселенцы  из 

Польши - 322 человека, Финляндии - 27 человек. В национальном плане Змеиногорск 

оставался преимущественно русским городом русские, украинцы и белорусы 

составляли 97,4 %, также были татары, казахи, мордва, немцы, латыши, поляки и 

другие. [22, стр. 219].  

*** 

В 1897 году по инициативе бывшего волостного писаря П. И. Горшкова и 

крестьянского начальника Федосеева была учреждена одна из первых общественных 

библиотек в Змеиногорском уезде 

 

1898 год 

18 февраля 1898 года в селе Змеиногорское был утвержден Устав «Общества 

попечения о начальном образовании в Змеиногорском округе».  

Общество открыто 17 мая 1898 года. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 4277)1 

 

1900 год 

29 мая 1900 года было заложено главное здание склада ликероводочного завода. В 

комплекс Змеиногорского винного склада входили следующие здания и сооружения: 

производственное здание, здание цистерн, материальный склад, бондарня, ледник. 

 
АРХИТЕКТУРА 

Змеиногорский ликероводочный завод 

(С 1900 года – по 2015 год) 
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Змеиногорский водзавод. 2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 

В ноябре 1898 года по распоряжению управляющего Змеиногорским имением был 

составлен чертеж местности, на которой предполагалось построить казенный винный 

склад. 

29 мая 1900 года было заложено главное здание. За строительством казенного склада 

следил гражданский инженер Д.В.Дмитриев. Склад возводился как комплекс зданий 

на 2-й Прогонной улице и состоял из главного здания, здания цистерн, материального 

склада, бондарни, ледника, углеобжигательные печи, сторожки с приемным покоем, 

сторожки с контрольной проходной, навесов для бочек и для лошадей, двух сараев 

для хранения вина, сарая для укладки бутылок и бочек на повозки, жилого дома с 

баней и конюшней. Строительство казенного винного склада завершили в очень 

короткие сроки. 

 29 мая 1902 года в газете «Сибирская жизнь» (№ 114) было опубликовано 

сообщение, что в настоящее время в Томской губернии происходит прием винных 

складов, построенных для предстоящей винной монополии.  

В Змеиногорске казенный винный склад был построен производительностью на 

150000 ведер в год. Он представлял собой спиртоочистительное предприятие 

фабричного типа. Спирт-сырец изготавливали частные винокуренные заводы и свою 

продукцию они свозили на государственные казенные склады, где его очищали, 

перерабатывали на водку, разливали в бутылки и продавали через свои казенные 

винные лавки. 

В сентябре 1902 года для благоустройства территории было посажено деревьев: в 

сквере – 500 шт., вокруг усадьбы склада – 170 шт., во дворе жилого дома – 140 шт. и 

административного здания – 90 шт. Всего требовалось приобрести 900 шт. деревьев. 

Деревья поступили из Змеиногорского имения Кабинета Его Императорского 

Величества.  
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Казенная винная монополия просуществовала в России до 1914 года, когда в связи с 

началом Первой мировой войны на территории страны был введен «сухой» закон.  

2 августа 1914 года правительство России издало постановление о прекращении 

продажи водки на период войны и о сосредоточении всего производства этилового 

спирта для технических нужд фронта и медицинских целей. 

 В 1915 году на казенные винные склады, в том числе и Змеиногорский № 7 казенный 

винный склад, были закуплены возовые весы на подъем до 150 пудов, американской 

системы, установленные на фундаменте. Весы были приобретены на фабрике весов В. 

Гесс в Люблине. 

В ноябре 1915 года к заведующему складом обратился местный Комитет о беженцах 

с фронтов Первой мировой войны, который попросил отпустить во временное 

пользование казенное имущество, а именно – чайную и столовую посуду, табуретки. 

 В феврале 1916 года управление Акцизными Сборами разрешило отпустить со 

склада для нужд Змеиногорской ветеринарной лечебницы 1 ведро спирта. 

В феврале 1917 года старший войсковой врач Сибирского казачьего войска попросил 

выдать ему для Усть-Каменогорской войсковой больницы и трех войсковых 

приемных покоев – Павлодарской, Семипалатинской и Чарышской, обслуживающих 

нужды военного времени, ректификованного спирта по цене 5 копеек за градус. 

В июне 1917 года в связи с нехваткой в селе Змеиногорском кузниц по ремонту 

сельхозмашин, заведующий складом обратился к управляющему Акцизными Сборами 

с просьбой разрешить ему при кузнице организовать мастерскую по ремонту 

сельхозорудий и машин.  

20 мая 1918 года Змеиногорское вольно-пожарное общество обратилось к 

управляющему Акцизными Сборами с просьбой уступить пожарный инвентарь, 

хранящийся на казенном винном складе, а именно – каски, пояса и бочки двуколки. 

В 1923 году производство и торговлю спиртными напитками возобновили. 

В сентябре 1924 года на заседании Змеиногорского райисполкома решался вопрос о 

подаче заявки на получение спирта для Змеиногорского советского музея для 

маринования живых экспонатов. Необходимо было выделить ½ ведра спирта или 10 

бутылок для консервации гадюки, ужа, зародыша теленка, рыбы по -1 бутылке, для 

лягушки, стрекозы, пчелы по - 2 бутылки. 

В советское время Змеиногорский водзавод - одно из градообразующих предприятий. 

В это время значительно вырастают объемы производимой им продукции. Коллектив 

предприятия активно участвует в общественной жизни города, помогает в 

строительстве социальных объектов. 

В 1992 году завод приватизировали. Акт приватизации был подписан 1 октября 1992 

года. 

 В 1993 году совместно с французской фирмой Перно-Риккард было создано 

предприятие по выработке высококачественной алкогольной продукции. В 1995 году 

годовая мощность завода составляла 900 тысяч декалитров водки и 350 тысяч 

декалитров безалкогольных напитков. Число работающих – 135 чел..  

В дальнейшем предприятие было переименовано в ОАО «Змеиногорский 

ликероводочный завод» Также предприятие занималось производством и реализацией 
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пищевых продуктов (йогуртов, мороженое), без алкогольной продукции (напитки, 

минеральная вода) и слабо алкогольной продукции (тоник, джин-тоник). 

31 августа 2009 года завод после четырех лет простоя выпустил первую партию 

продукции. Производство запустила компания «Алтайспиртпром». Штат работников 

винно-водочного завода – 42 человека.   

В 2010 году здания комплекса бывшего казенного винного склада арендовало ООО 

«Змеиногорский виноводочный завод». В 2015 году ООО «Змеиногорский 

виноводочный завод» обанкротился, а годом позже продал все основное имущество 

на торгах. Начальная стоимость имущества составляла около 2,5 млн руб., во время 

торгов итоговая цена поднялась на 10 тысяч рублей. На тот момент сумма, за которую 

продано имущество завода – это цена двухкомнатной квартиры в Барнауле, не самой 

хорошей и не в самом престижном районе.  

31 июля 2018 года в 14.50 на крыше Змеиногорского винно-водочного завода были 

замечены курящие подростки, информация о чем была передана правоохранительным 

органам. 

 
15 августа 2018 года. Пожарные тушат Змеиногорский ЛВЗ. (Фото С.В. Кейбол). 

 

15 августа 2018 года около 17 часов, в здании памятника промышленного зодчества 

произошел пожар, столб дыма от которого можно было видеть почти из любой точки 

города. Надо отметить профессиональную работу змеиногорских пожарных, 

сумевших оперативно потушить сложный объект. 

Руководил тушением пожара начальник 16-го отряда федеральной противопожарной 

службы по Алтайскому краю Дмитрий Борисов. В ликвидации пожара были 

задействованы четыре единицы техники и 19 человек личного состава. Сообщение о 

возгорании поступило на пульт диспетчера в 16.34, а в 17:10 пожар уже был 

ликвидирован. 

По оценке Росимущества, приблизительный ущерб от пожара составил свыше 250 

тысяч рублей. 

Нынешнее состояние 
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По причине многолетнего отсутствия ремонта из года в год приходит в состояние 

запустения и обветшания. Уже начали разрушаться лестничные проемы, утрачены 

многие оконные рамы, началось необратимое обрушение заборов и стен.  

 
Состояние основного корпуса водзавода в 2020 году. 

С большой долей вероятности в ближайшие годы памятник будет утрачен. На 2020 

год, кроме здания водзавода также идет разрушение построек советского времени: 

корпуса бывшей санэпидемстанции, всего комплекса зданий бывшего ПУ-

63(закрытого в 2016 году) и других. 

 

Перспективы реставрации 

Комплекс является довольно большим объектом. Для того, чтобы обеспечить его 

надлежащую сохранность – необходимо запустить производство и использовать по 

прямому назначению как промышленный объект или же провести в здании 

реконструкцию и использовать его, например, в качестве образовательного 

учреждения. 

Написано по материалам сайта «Красная книга объектов культурного наследия 

Алтайского края, находящихся под угрозой исчезновения». 

 

 

 

 

 

 

Змеиногорская земля в XIX веке - на рубеже XX века 

До середины XIX века Змеиногорск играл важную роль в рудной промышленности 

России. На его долю приходилось около половины всего серебра, добываемого на 

Алтае. Это было время технического расцвета. Змеиногорский рудник, 

сереброплавильный завод были одними из самых передовых в стране по способам 
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работы, техническому оснащению. Загруженность сереброплавильного завода 

обеспечивается доставкой на него руды со всех окрестных рудников. 

Увы, большие объемы производства можно было получать только при помощи 

использования труда крепостных крестьян. В связи с Крестьянской реформой 1861 

года, объемы производства резко падают, а потому что оно становится не выгодным и 

убыточным. В конце XIX века началось истощение рудников, а в 1893 году был 

закрыт сереброплавильный завод. 

 Однако отмена крепостного права и открытие Алтайского горного округа для 

поселения привели к росту числа переселенцев из западных губерний России. Резко 

увеличилось число крестьянских хозяйств. Сельское хозяйство стало интенсивно 

развиваться. 

 Площадь пашни в 1881 году значительно увеличилась. Основными 

сельскохозяйственными культурами стали зерновые: пшеница, рожь, овес. 

Развивается и животноводство. Змеиногорск становится торговым селением с мелкой 

промышленностью. 

 
Фрагмент карты Алтайского горного округа, датированный 1900 годом. (Изображение из открытых 

источников) 

 

В конце XIX -начале XIX века в селе Змеиногорском открываются пивоваренный 

завод, мукомольные, кожевенные, пимокатные, шубно-овчинные, колбасные, 

кирпичные и другие предприятия. 

В конце 70-годов XIX века змеиногорские крестьяне подали прошение  в Алтайское 

горное правление об учреждении ярмарки. Ярмарка в Змеиногорске получившая 

название Рождественская стала проводиться с 15 декабря в течение десяти дней.  

В 1880 году Рождественская ярмарка села Змеиногорского занимала шестое место в 

Томской Губернии, а к 1882 году четвертое место [22, cтр.191] 

В середине XIX века в Змеиногорске расширяется торговая площадь, строятся 

кирпичные купеческие лавки, кожевенные, свечные заводы, мельницы. При руднике 

была открыта большая библиотека. 
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 Многие работавшие здесь горные офицеры имели большие государственные награды. 

Так, горный инженер Александр Васильевич Кобылин, в 1870–1880-е годы 

занимавший должности пристава Змеевского завода и исполняющего  обязанности 

управляющего Змеиногорским краем, являлся действительным статским советником 

(чин присвоен в 1885 году), был награжден: орденами св. Станислава III и II 

степеней, св. Анны III степени, св. Владимира IV степени, светло-бронзовой медалью 

в память войны 1853–1856 годов на Владимирской ленте и знаком отличия за 40 лет 

беспорочной службы. Управляющий Змеиногорской  конторы (с 1826 по 1832 годы) 

Дмитрий Васильевич Ульянов имел орден св. Анны III степени. Многие змеиногорцы 

имели отличное образование. Так П. Люкс, лекарь при Змеиногорском лазарете 

окончил Московское отделение Медико-хирургической академии. 

К концу первой четверти XIX века глубина проходки рудника составила уже более 

200 метров. Под землей жил своей жизнью огромный десятиэтажный подземный 

город. По форме этот город представлял собой опрокинутую пирамиду. Если первый 

этаж - глубиной 11 саженей включал в себя рудное тело протяжением в 130 саженей и 

толщиной в 28, то второй этаж, глубиной 48 саженей, в длину был 108 саженей и 

толщиной около 30 саженей. Глубина 10-го этажа составляла 90 саженей. Рудных 

гнезд было мало, содержание серебра в руде ничтожное. На всякий случай с 10-го 

этажа провели четыре гезенга и «решительно удостоверились в совершенном 

пересечении рудного месторождения». 

После завершения горных работ, была сделана попытка ввести в строй новейшее по 

тем временам предприятие – электролитическую фабрику. Но, в силу несовершенства 

технологий, организовать производство оказалось невозможно. Фабрику пришлось 

закрыть. Впрочем, отсутствие крупного добывающего предприятия отчасти 

компенсировалось развитием пищевой промышленности, мукомольным, гончарным и 

кожевенным производствами. 
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1901 год 

В 1901 году были достроены основные здания Змеиногорского ликероводочного 

завода. 

  
Сургучные почтовые штемпеля Змеиногорской почты, сделанные в апреле 1901 года. 

*** 

1 июня 1901 года "бийский купеческий сын", живущий в Змеиногорске , Алексей 

Николаевич Макаров, совместно с инженером Н.Я. Разумовским, положили начало 

пивоваренному заводу, носившему название "Вознесенский № 25", на котором 

трудилось 15 человек и производил продукции на 20-25 тыс. рублей. [22, стр. 225]. 

 

1902 год 

В апреле 1902 года в селе Змеиногорское Томская губернии, Змеиногорского уезда 

крестьяне оказали сопротивление волостным властям при аресте чернорабочего 

Бессонова, который обвинял во всех бедах крестьянского начальника. [77, стр. 190].  

 

1903 год 

В 1903 году императорский Кабинет сдает Змеиногорский рудник в концессию* 

компании Thurn und Taxis («А. Турн-и-Таксис и доктор Жанне»). Владельцами этой 

компании были австрийский князь Александр Турн-и-Таксис и британский 

подданный, доктор права Иосиф Жанне-Эгон.  

 
Герб князей Турн-и-Таксис. (Из открытых источников) 

Княжеское семейство Турн-и-Таксис известно в странах Европы не только как 

имеющее родственные связи с правящими монархами, но и как создатели системы 

почтовой связи. 

В соответствии с договором, компания могла добывать золото, серебро, медь, свинец 

и другие металлы, но ее усилия были направлены, прежде всего, на добычу золота. 
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Управление австрийской концессией осуществлял уполномоченный компании Кисс-

Шлезингер. 

На Змеиногорском руднике австрийская фирма «А. Турн-и-Таксис и доктор Жанне» 

провела новую глубокую разведку и за время работы подняла около 30 тысяч тонн 

руды с содержанием до 100 грамм золота в одной тонне. Из старых отвалов также 

извлекли золото и серебро по технологии цианирования при обогащении 

золотосодержащих полиметаллических руд, являвшейся на тот момент новейшей. 

Для извлечения золота из руды была оборудована специальная фабрика, на тот 

момент не имевшая аналогов в Сибири. Фирма стала лидером по производству золота 

на Алтае. [78]. 

 

ИНТЕРСНЫЙ ФАКТ: 

 Именно на Змеиногорском руднике впервые в России австрийскими 

концессионерами было пробурено около 30 скважин до 100 метров с 

использованием алмазных коронок. В государственном же масштабе в СССР эта 

технология стала применяться только в 50-60-х годах XX века. [79]. 

 

В связи с политической обстановкой австро-российские отношения обостряются,  и в 

1914 году компания передает права на Змеиногорскую и Зыряновскую концессии 

английскому обществу «Русская горнопромышленная корпорация», которое в 1914-

1916 годах занимает первое место по добыче золота на Алтае. «Русская 

горнопромышленная корпорация», учрежденная в 1907 году в Лондоне, являлась 

английским финансовым обществом и играла большую роль в проникновении 

английского капитала в горную промышленность Сибири. 

__________________ 

*Концессия (от лат. concessio — разрешение, уступка) — вид договора о создании или 

реконструкции за счет средств инвестора (или — совместно с концедентом) объектов (как 

правило) недвижимого имущества находящихся в государственной собственности, за счет чего 

инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в 

свою пользу. 

 

1904 год 

В Памятной книжке Томской губернии на 1904 год в селе Змеиногорское значились 

каменная церковь, деревянная часовня, училища Министерства внутренних дел и 

министерства Народного просвещения, церковно-приходская школа, вольная аптека, 

почтово-телеграфная контора, почтовая станция, уездное полицейское управление, 

уездное управление по воинской повинности, уездное казначейство, прокуратура, 

волостное правление, контора управляющего Змеиногорским имением, казенный 

винный склад, две казенные винные лавки, сельская лечебница, пивоваренный завод, 

ренсковый погреб 25 торговых лавок, пять кожевенных заводов, восемь мукомольных 

мельниц и маслодельный завод. А также в Змеиногорске проводилась десятидневная 

Рождественская ярмарка. 
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Церковная площадь. (Фото из цифровых архивов музея истории развития горного производства имени 

Акинфия Демидова). 

*** 

В конце XIX начале XX века в Змеиногорске появляются фотографы. Одним из них 

стал Михаил Прокопьевич Казанцев, изготавливавший фотографии с фирменным 

оттиском на обратной стороне. 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Русско-японская война и жители Змеиногорского уезда 

(1904-1905) 

 
Георгиевские кавалеры 12-го Сибирского пехотного Барнаульского полка. Участники боя 29 сентября 

1904 года у деревни Хамытан. (Фото К.Булла). [80] 
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С началом русско-японской войны штаб Сибирского военного округа объявил 

мобилизацию. В Бийске и Змеиногорске была сформирована дружина №17. По штату 

1894 года она имела в своем составе 14 обер-офицеров, 3 чиновника, 957 строевых 

нижних чинов и 26 нестроевых нижних чинов. С августа 1904 года дружина № 17 

заступила на охрану железной дороги в городе Ново-Николаевске (Новосибирск). 

Смененные  дружинами  резервные  и  запасные сибирские  батальоны  вскоре  были  

отправлены  в  действующую  на Дальнем Востоке Маньчжурскую армию.  

Принимали змеиногорцы участие и в Русско-японской войне 1904-1905 годов.  

Два брата – Григорий Иванович Янковой и Трифон Янковой два полковых 

музыканта прошли через пять войн! Боевое крещение они получили в Русско-

японскую войну в 1905 году, затем была Первая мировая. На службе в царской армии 

братья освоили барабаны и флейту. В семье сохранились фотографии, сделанные в 

фотоателье в Париже. Воевали в Финскую и, наконец, в Великую Отечественную 

войну. Братья вернулись в родной дом израненные, контуженые, но ничто не могло 

сломить их дух! В мирное время они играли, на разных музыкальных инструментах, 

поднимая дух своим землякам! 

Змеиногорец зауряд-прапорщик Николай Павлович Черемисов, воевавший в 1904 

году в составе 7-го сибирского Красноярского пехотного полка был удостоен «Знака 

отличия Военного ордена Св. Георгия» 3 степени за номером № 6107. Он же вероятно 

был ранее награжден Георгиевским крестом 4 ст. для христиан за №192816 [82] 

Среди змеиногорцев, отличившихся в русско-японскую войну, можно также отметить 

бомбардира-наводчика 9-й Восточно-Восточносибирской артиллерийской бригады 

Ивана Кукуева, награжденного Знаком отличия Военного ордена Св. Георгия III 

степени.  

 
Знак отличия Военного ордена Св. Георгия (Из открытыхисточников). 

 

Еще один участник той войны Тимофей Фомич Гейко - старший унтер-офицер (в 

последствии дослужился до капитана) 9-й роты, 11-го пех. Сиб. Семипалатинского 

полка, награжден Знаком отличия Военного ордена 4-й (№ 106214),  и 3-й (№ 7639) 

степеней. "Георгия" III степени он получил за мужество и храбрость, оказанные им в 

бою с японцами 13-25 августа 1904 года под Ляояном.  

В Первую мировую войну Тимофей Фомич был призван Змеиногорским уездным 

воинским начальником в 205-й пехотный Шемонахинский полк.  
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13 декабря 1914 года был ранен под деревней Мнишков. 09 декабря 1916 года 

приказом Главнокомандующего армиями Запад. фронта произведен в прапорщики 

запаса армейской пехоты по Змеиногорскому округу. 06.07.1917 г. произведен в 

подпоручики . Участник Белого движения на Юге России. Служил в Самурском 

полку; с 6 декабря 1919 года в чине поручика, с 9 декабря 1919 года – капитан. [81] 

 
 

1905 год 

В 1905 году Змеиногорск во время своей экспедиции посетил Владимир Афанасьевич 

Обручев - русский и советский геолог, географ, путешественник, писатель и 

популяризатор науки, впоследствии ставший Академиком Академии наук СССР (в 

1929 году), Героем Социалистического Труда (в 1945 году), лауреатом двух 

Сталинских премий первой степени (в 1941 и 1950 годах). В экспедиции он 

находился вместе со своими сыновьями - Владимиром и Сергеем. (Первопроходцы. 

Русские имена на карте Евразии Автор: Михаил Ципоруха). 

*** 

В 1905 году в Змеиногорске прошел съезд уездных землевладельцев. Делегатами на 

нем были Федот Егорович Дурнев из деревни Дурнево, Василий Васильевич 

Долгополов и Павел Владимирович Лебедев из Веселоярска, Степан Данилович 

Исаков и Гаврил Васильевич Кузьмин из Шелковникова, Шакир Манасыпов и Сергей 

Бенедиктов из Оловянишникова, Степан Марченков и Алексей Степанович Пастухов 

из Усть-Склюихи, Гавриил Елисеевич Свиридов из Ново-Александровки, Дмитрий 

Николаевич Устьянцев из 2-х Коростелей, Егор Александрович Чевышев из Захарова, 

Николай Покровский из Бобкова. [83]. 

 

*** 

15 ноября 1905 года в селе Змеиногорское прошла стачка почтовых служащих. Все 

четыре почтальона выдвинули политические требования. [84] 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Крестьянские «Лесные войны» 

(1905 – 1917) 

 
Вырубка леса. Начало XX века. (Фото из открытых источников). 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

154 

 

После освобождения от крепостного права многие крестьяне так и не смогли 

получить свои земельные наделы. А те, кто смогли, были зачастую  не согласны с 

отводимыми наделами, с увеличением размера государственной оброчной подати. 

Еще одной бедой были столкновения между бедной и зажиточной частью 

крестьянства. Большинство конфликтов происходило из-за земли. Часто сталкивались 

интересы переселенцев и старожил, что приводило к отказу платить аренду и к 

самовольным захватам земель. 

 Еще одной проблемой, волновавшей крестьянство, стало владение и использование 

лесов. Во многих районах Алтайского округа лесные наделы не выделялись совсем. 

 В Змеиногорском уезде без наделов осталось 97,4 процента населения. Особенно 

страдали крестьяне, жившие около ленточных боров. Доступ в них фактически был 

закрыт. За все, даже сбор грибов и ягод, полагалось платить, крестьяне не могли 

пользоваться даже валежником. Все это и стало причиной "лесных войн", которые 

шли вплоть до самой революции. 

 Крестьяне вели незаконные лесные порубки, отказывались от уплаты податей и 

повинностей, нападали на представителей власти, порой с оружием. Причем 

жертвами становились не только лесная стража, но даже воинские части. 

  Одно из крупнейших выступлений крестьян Змеиногорского уезда произошло в 1905 

году. Приехавшие на ярмарку крестьяне совместно с рабочими стихийно вступили в 

борьбу с полицией и лесной стражей Змеиногорского имения Кабинета.  

При этом были разгромлены дом уездного исправника, квартира и контора 

управляющего имением, полицейское и земельно-лесное управление, винная лавка и 

три купеческих магазина. 

 Вот как описали это событие газеты того времени. «7 января 1906 года в 

Змеиногорске произошли погромы, которые также были и Барнауле и окрестных 

деревнях. В Змеиногорске многим жителями пришлось спасаться от громил в церкви. 

Количество убитых в результате погромов составило до 20 человек». [85] 

Выступление было подавлено на второй день лишь при помощи двух вооруженных 

отрядов. 

К суду были привлечены 95 человек, в том числе зачинщик – Т. Есипов. Два 

осуждены на каторжные работы, 33 - в арестантские отделения, 24 - к тюремному 

заключению. Остальные оправданы. Причиной погрома названы прокламации и 

«ненависть к администрации вообще и к местной администрации имения в 

частности». [32, стр.220] 

С 15 по 31 января 1906 года беспорядки охватили Змеиногорский уезд, Курьинскую 

волость, в том числе села Таловка, Ивановка, Саввушка, Николаевское и другие. 

Солдаты, недовольные размерами выданных пособий, избивали сельских начальников 

и полицейских чинов. Отмечено, что солдаты привезли прокламации, призывающие к 

захвату земли и леса. [77, стр.244-245]  

В селе Саввушка в то же время 18 крестьян произвели порубку леса, оказали 

сопротивление лесной страже. [77, стр.198] 

 В конце 1907 года в селе Саввушка вновь прошло столкновение крестьян (150 

человек) с полицией, приехавшей секвестрировать незаконно срубленный лес. 
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Полиция спаслась бегством. Арестованные 36 крестьян были оправданы окружным 

судом. [39, стр.87] 

  О повсеместных массовых порубках леса в своем отчете от 19 января 1906 года 

доносил начальнику Алтайского округа управляющий Змеиногорским имением. Он 

просил усилить стражу в Колыванском и Змеиногорском бору, которые особенно 

сильно пострадали от вырубок, сделанных крестьянами сел Таловки, Ивановки, 

Саввушек и пос. Рудовозово. 

Крестьяне многих сел уезда не только отказались платить налоги, но и оказали 

сопротивление властям. Для взыскания недоимок был выделен конный отряд, введен 

институт лесных стражников числом 121 человек на уезд.  

В ряде сел произошли открытые вооруженные столкновения крестьян с отрядами 

казаков, солдат и лесной стражи. Крестьянские волнения на Алтае продолжались весь 

1906 год и первую половину 1907 года. 

1 февраля 1909 года в селе Таловое Курьинской волости Змеиногорского уезда 

крестьяне убили урядника. 19 человек были арестованы, 4 осуждены на 15 лет 

каторги. [86, стр.250]  

22 апреля 1912 года крестьяне сел Катковское, Таловское самовольно выехали пахать 

участки, арендуемые М. М. Соседовым, В. С. Кругловым и др. 24 апреля они были 

удалены с участка приставом Соболевым, лесничим, полицейским чиновником. 

Репрессии против крестьян не применялись, т.к. арендаторы пожелали кончить дело 

миром.  

С 3 по 13 февраля 1913 года в селе Саввушка, относящемся к Курьинской волости, 

70 крестьян самовольно рубили лес. Произошло столкновение их с объездчиками. В 

результате инцидента были ранены два чел. [86, стр.179] Завершились «лесные 

войны» на Змеиногорской земле с началом Гражданской войны.  

По книге очерков "Земля Рубцовская: События. Факты. Люди." Кузнецова 

Владимира Владимировича. 

 
1906 год 

В феврале – марте 1906 года в селе Змеиногорское на базе созданного ранее отдела 

партии правового порядка эмиссар томских октябристов профессор технологического 

института А.И. Ефимов организовал отдел «Союза 17 октября»*. [87] 

______________ 

*Союз 17 октября («Октябристы») — умеренно правая политическая партия крупных 

землевладельцев, предпринимательских кругов и чиновников России, существовавшая в 1905—

1917 годах. Партия представляла правое крыло российского либерализма, придерживавшееся 

умеренно-конституционных и антиреволюционных взглядов. Название партии восходит к 

Манифесту, изданному Николаем II17 (30) октября 1905 года. 

 

Газета "Прогресс" 21.12.1978г. №154 

Восстание 1905 года в Змеиногорске 

Первая русская революция 1905—1907 гг. всколыхнула далекие окраины царской 

России, в том числе и Алтай, который был имением русских царей. Недра земли, леса, 

реки, озера Алтая входили в царскую собственность. Поэтому здесь особую остроту 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

156 

 

приобретали противоречия, обусловленные царским землевладением, политической и 

экономической зависимостью крестьянства от русских царей. Известную роль 

сыграли и злоупотребления чиновников из лесничества. Крестьяне Алтая начинали 

все более смело и решительно выступать против пережитков крепостничества — 

царизма вообще и царского землевладения в частности. 

  Одним из значительных по масштабам и наиболее ранних по времени выступлений 

крестьянства на Алтае в период первой русской революции является восстание в 

Змеиногорске в декабре 1905 года. Следует отметить, что оно было не стихийной 

вспышкой толпы, а подготавливалось заранее и было связано с Барнаульской 

организацией РСДРП. Об этом говорят следующие факты. 

  Еще 4 ноября 1905 года управляющий Змеиногорским имением царя Недельский 

доносил начальнику Алтайского округа о волнениях в Змеиногорске, в которых 

приняли участие кузнецы, приказчики, мелкие базарные торговцы, разночинцы. Здесь 

же Недельский добавлял, что волнения начались вследствие «неправильного 

толкования народу царского манифеста 17 октября агитаторами, прибывшими из 

Барнаула». 

Тот же Недельский в другом документе у поминает фамилию Олейника, приехавшего 

в Змеиногорск под видом часового мастера и призывавшего к забастовке. 

Местные уездные власти приняли ряд мер к предотвращению волнений. Так, была 

увеличена стража в Змеиногорске за счет пожертвований кулаков и купцов и сумм, 

отпущенных начальником Алтайского округа. Предприняты попытки к разъяснению 

«истинного содержания царского манифеста»? Однако все это вместе взятое не 

смогло остановить крестьян. 

 20 декабря 1905 года на ярмарку в Змеиногорск съехалось много крестьян из разных 

сел. Между двумя группами крестьян возникла ссора из-за украденной лошади. 

Полицейский решил навести порядок. Вмешательство полицейских властей 

послужило непосредственным поводом к выступлению крестьян, в котором отчетливо 

выразилась их вековая ненависть к царизму и его прислужникам. 

  Полицейские, подвергшись нападению со стороны крестьян, укрылись в доме 

уездного исправника. Действия крестьян развертывались с поразительной быстротой. 

Вооружившись первым попавшимся оружием, они разгромили казенную винную 

лавку, сожгли дотла дом исправника и двинулись к конторе царского имения. Здесь 

ими были сожжены в костре дела о самовольных порубках леса, недоимках, разбиты 

контора и дом управляющего. Управляющий имением Недельский, вооружив 

объездчиков и служащих, заперся в церкви и выстрелами оттуда разогнал толпу. 

Восставшие, оставив имение, собрались на базарной площади, разбили несколько 

магазинов, а два из них, принадлежавшие купцам Макарову и Воробьеву, сожгли. 

Затем они намеревались разбить дома общественного собрания, помощника 

управляющего имением, крестьянского начальника, но были оттеснены, причем 

руководители выступления Есипов, Шмурыгин и Суворин были захвачены отрядом 

Недельского. В последующие дни повстанцы сделали попытки нового выступления, 

но неудачно. Силы оказались слишком неравными. 

   Вслед за восстанием в Змеиногорске начались выступления по всему уезду. Активно 

проявили себя крестьяне заимки Баранниковой, в деревнях Екатерининской волости, в 
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селах Курья, Таловка, Ивановка, Никольское и других. Змеиногорский уезд оставался 

на положении чрезвычайной охраны до 22 июня 1908 года. 

   Царские слуги старались умалить масштабы и значение декабрьских событий 1905 

года в Змеиногорске. Так, многие чины полиции квалифицировали эти события как 

«неразумный бунт». Разноречивы и сведения о количестве крестьян, убитых во время 

восстания. Уездный исправник называл число убитых и умерших от ран два человека, 

тогда как змеиногорский судья в телеграмме начальнику округа сообщал, что убитых 

было 25, а сколько раненых, неизвестно. Правительство боялось и суда над 

крестьянами. Расправу над участниками восстания в Змеиногорске царские власти 

учинили только через пять лет. 

23 мая 1910 года состоялось специальное заседание Томского окружного суда в 

Змеиногорске. Были привлечены к ответственности 95 человек и в качестве 

свидетелей 300 человек. Лишь 25 человек были оправданы. Четыре человека — 

руководители восстания Есипов, Шмурыгин, Суворин (фамилия же четвертого 

руководителя была не названа и лишь совсем недавно удалось установить, что им был 

Колесников — отец погибших партизан — двух братьев Колесниковых) были 

приговорены к каторге, остальные 64 человека — к разным срокам тюремного 

заключения. 

Змеиногорское вооруженное восстание — первое крупное выступление трудящихся 

Алтая против царизма. Оно, несомненно, оказало влияние на рост революционных 

настроений крестьян других уездов бывшего Алтайского округа. 

В. ТИХОМИРОВ. 

 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Столыпинская аграрная реформа 

(1907-1914 гг.) 

 
Памятник «Его Величеству Крестьянину», посвященный столыпинским переселенцам. 

Установлен 20 августа 2012 года в городе Барнауле. (Фото Станислава Семенцова). 

Начало столыпинской переселенческой программе на Алтае было положено 

опубликованием указа 19 сентября 1906 года «О предоставлении под переселение 

свободных земель в Алтайском округе».  

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

158 

 

Чаще всего переселенцами были выходцы из центрально-черноземных губерний, 

Украины, Новороссии и Поволжья. Алтайский округ, стал местом, куда было 

переселено наибольшее количество людей. Все дело в том, что ранее он был закрыт 

для переселения, и вот теперь население из Европейской части России хлынуло на 

Алтай рекой. 

В Змеиногорском уезде переселенцы основали большое количество населенных 

пунктов. Реформа повлияла и на национальный состав Алтая, сделав его более 

разнообразным – к примеру, в селе Карамышево появилась украинская диаспора, 

которая почти целый век сохраняла народные культурные украинские традиции. 

Переселения способствовали также распространению на Алтае новых сортов 

пшеницы, бахчевых и плодово-ягодных культур. В степные районы Алтая были 

завезены саженцы малины, клубники и крыжовника.  

С хозяйственной деятельностью украинских переселенцев из Харьковской и Киевской 

губерний связано распространение посевов сахарной свеклы в Барнаульском и 

Змеиногорском уездах. [88] 

Переселение далось крестьянам очень тяжело. Им, как правило, давали 

малопригодные земельные наделы, самые лучшие земли уже были заняты 

старожилами, которые начинали сдавать их в аренду. Получить высокую урожайность 

было почти невозможно – сорта посевных культур относительно современных были 

менее продуктивными и менее приспособленными к суровым климатическим 

условиям, что для зоны рискованного земледелия было очень критично. Часто 

переселенцы страдали от заболеваний и прежде всего от сибирской язвы, которая если 

не несла смерть, то зачастую приводила к падежу крупного рогатого скота.  

Иногда проблемы вызывала бюрократия. Сохранился текст телеграммы от 11 

сентября 1908 года Самарскому губернатору от топографа Кащенко из Змеиногорска 

о выдаче переселенческих документов прибывшим из Самарской губернии 

крестьянам Изоту Ермакову, Ефиму Еремину, Степану Букачеву. Кащенко сообщал, 

что переселенцы, приехавшие со своими семьями, разоряются. А без ходоческих 

свидетельств землю за ними нельзя зачислять. [89] 

В период проведения столыпинской аграрной реформы в разы выросла потребность  

сельскохозяйственного инвентаря, в том числе жаток, молотилок, сеялок, веялок. 

Монопольное положение в торговле сельхозоборудованием занимала на Алтае 

"Международная компания жатвенных машин в Америке", правление которой 

располагалось в Чикаго. Компания имела склады в Барнауле, Камне, Бийске и 

Змеиногорске. Только в 1912 году ее обороты составили 200 тыс. рублей. В 

отделениях этой компании служили "монтеры", которые обучали крестьян как 

пользоваться техникой, как ее собирать и содержать. Однако механизмы зачастую 

конструировалась таким образом, что через какое-то время выходили из строя. Сами 

машины были относительно недорогими. А на запчастях американцы получали 

огромные прибыли. [90] 

Тем не менее, в целом реформа положительно сказалась на экономике Алтая, где она 

привела к небывалому росту аграрного производства. (Прирост составлял по 25 % в 

год.). Благодаря ей, многие семьи смогли получить земельные наделы, в которых так 

нуждались. 
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Председатель Совета министров России П.А. Столыпин, оказавший большое влияние на историю 

Алтая и Змеиногорска. (Фото из открытых источников) 

 

К сожалению, в полной мере оценить результаты своей реформы П.А. Столыпин не 

смог -  в начале сентября 1911 года на него было совершено покушение. От 

полученных ран через несколько дней он скончался. Ему установлено много 

памятников, о его жизни написаны десятки книг. 

Вклад П.А. Столыпина в развитие Алтая также не забыт - 20 августа 2012 года в 

Барнауле на площади Октября был установлен памятник «Его Величеству 

Крестьянину», посвященный столыпинским переселенцам. 

 

 
1908 год 

В 1908 году Змеиногорская почтово-телеграфная контора обслуживала 86 тысяч 

жителей. [22, стр.227] 

*** 

По сообщению газеты «Русское слово» от 26 февраля 1908 года вблизи Барнаула 

произошло нападение на почтовую карету, следовавшую в Змеиногорск. Было 

похищено 35 000 руб. Нападение организовали три злоумышленника, которые, 

схватив почту и оставив невредимыми почтальона и ямщика, умчались. Погоня, 

снаряженная за «экспроприаторами», длилась весь день. Двое из злоумышленников 

погибли, а третий, который оказался почтовым чиновником, был арестован. 

Грабителю-неудачнику дали 19 лет тюрьмы. 
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Село Змеиногорское Томской губернии в начале XX века. (Фото из цифровых архивов Музея истории 

развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

1909 год 

На Змеиногорском  руднике, продолжались восстановительные, разведочные и 

эксплуатационные работы. В результате первых из них очищено от завалов 250 м 

водоотливной Крестительской штольни, вторых и третьих - добыто 1000 и 4800 тонн 

золотоносных кварцитов, из которых получено 68,05 и 39,34 кг соответственно золота 

и серебра в 8-и слитках. 

 

1910 год 

В 1910 году вся горная деятельность Змеиногорского уезда ограничивалась 

Сугатовским медным рудником, вырабатывавшем до 32, 8 тонн меди в год, опытной 

электролитической фабрикой в Змеиногорске, годовое производство которой не 

превышало 9,5 кг золота и приблизительно такого же количества серебра, и 

Риддерским рудником, в котором добывалось рудного золота около 9 кг, до 57,3 кг 

серебра и около 22,9 тонн свинца. 

 

1911 год 

1911 год в селе Змеиногорское также выдался неспокойным. Здесь произошли 

поджоги казенных зданий и домов полицейских и купцов. [86, стр.144] 
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 А 2 мая 1911 года рабочие пимокатной  мастерской объявили протест против 

действий владельца. Постановлением губернатора рабочих надлежало подвергнуть 

штрафу в 200 рублей или двухмесячному аресту. [91. стр. 212-213] 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Магометанство в Змеиногорском районе. 

 
Мусульманское кладбище в Змеиногорске. 

На 2020 год в Алтайском крае к мусульманской общине относятся более 33 тысяч 

человек, однако в дореволюционное время представителей этой конфессии было 

гораздо больше. Мусульмане столетиями жили в Змеиногорске вместе с 

представителями других верований в мире и согласии.  

Людей, исповедовавших ислам, было принято называть магометанами по имени 

исламского пророка Магомета, заложившего основы веры. 

В «Списке населенных мест Томской губернии» за 1911  год приводятся такие 

сведения: 

"с. Змеиногорское. Административный центр Змеиногорского уезда, Томской 

губернии. На земских и почтовых трактах Православных церквей - одна, две 

православных часовни, одно православное кладбище и одно магометанское; 

магометанский молитвенный дом. Учебных заведений - три. Библиотек - две. 

Типографий - одна. Больниц - одна. Аптек - три. Приютов - один. Ярмарок - две (с 29 

июня по 4 июля и с 15 по 24 декабря)». 

Согласно многочисленным документам, в основной массе это были киргиз-кайсаки. 

Так называли предков нынешних казахов. 

В Змеиногорске магометанская община процветала. Мусульмане имели торговые 

лавки, через которые продавалась продукция животноводства, сырье для кожевенного 

производства (во многом благодаря кожевенным заводам, Змеиногорская ярмарка 

была одной из самых успешных в Томском уезде). Это были богатые, зажиточные 

горожане. 

Так, мусульманин Латиф Мусин, был владельцем ювелирных магазинов в 

Змеиногорске, Семипалатинске, Усть-Каменогорске. Он был золотодобытчиком, 

наладил  грузовое  и  пассажирское  судоходство  по  всему  Иртышу имея более 50 

пароходов и  барж. В 1900 году семья Мусиных имела в банках 2,5 миллиарда 

золотых  долларов  США  и  находились в числе 15 самых богатых людей России. 
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Мусульмане не только занимались торговлей. Некоторые из них занимали высокие 

должности. Например, в 1913 года мировым судьей Змеиногорского уезда был 

мусульманин Джанша Досмухамедов, позднее дослужившийся до звания генерала 

юстиции. 

Согласно отчету подотдела национальных меньшинств уездных отделов народного 

образования за 1921 год сообщалось, что в Змеиногорске существует татаро-

киргизская школа 1-й ступени. А так же, по упоминанию некоторых змеиногорских 

старожил, медресе для девушек. 

В Змеиногорском уезде были деревни, целиком населенные мусульманами. Например, 

деревня Беленская, где также был магометанский молельный дом и магометанское 

кладбище. 

Мусульманский погребальный обряд сильно отличается от православного, поэтому и 

по сей день почивших стараются хоронить на отдельных кладбищах, согласно их 

вероисповедования. Долгое время краеведы считали местоположение магометанского 

кладбища утраченным.  

По словам змеиногорцев, оно находилось на выезде из города в сторону села 

Староалейское, неподалеку от современного кладбища.  

С приходом советской власти и началом борьбы с религией, мусульманское кладбище 

в Змеиногорске оказалось заброшенным. После революции там перестали хоронить 

людей, а ухаживать за могилами со временем стало некому. Вандализм, коснувшийся 

почти всех кладбищ страны, увы, не обошел стороной и это место. В 90-е годы XX 

века последние чудом уцелевшие металлические ограды и украшения в форме 

полумесяца были сданы в металлолом. 

 
1912 год 

 
Старообрядцы Змеиногорского уезда. 1912 год. Фото А.Е.Новоселова. (Снимок хранится в Омском 

государственном историко-краеведческом музее). 

 

20 апреля 1912 года в селе Змеиногорское было открыто вольное  

пожарное общество. [50] 
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Благодаря сохранившейся «Ведомости по книжным магазинам, лавкам, а также 

библиотекам для чтений» известно, что на 1 июля 1912 года по данным составленной 

уездным исправником в селе Змеиногорском имелось две библиотеки: одна при 

местном общественном собрании, а вторая - народная библиотека-читальня при 

народном доме. 

 
БРЕНД 

Змеиногорский печатный пряник 

 
Фотография С.Г. Орешникова.(Источник – сайт «Аргументы и факты» Алтай) 

 

На всю Россию известен легендарный Тульский пряник. Но мало кто знает, что на 

Алтае, а в частности в Змеиногорске, в конце XIX- начале XX века также было 

развито пряничное дело. Алтайские пряники были настолько популярны, что 

поставлялись даже к императорскому двору. 

Своим вторым рождением бренд «Змеиногорский пряник» обязан Алексею 

Неизвестных, руководителю барнаульского предприятия «Алтайский медовый 

пряник». Как-то случайно он наткнулся на статью «И вот пришёл Орешников» в 

«Алтайской правде» 70-х годов, где описывалась жизнь Степана Григорьевича 

Орешникова, мастера по изготовлению пряников. Алексею удалось отыскать 

обгоревший блокнот Степана Григорьевича, датированный 1912 годом и восстановить 

утраченную рецептуру.  

Всерьез заинтересовавшись этой историей, Алексей узнал, что было два брата 

Орешниковых - Степан и Аким.  

Аким Орешников со своей семьей жил в селе Карамышево. Он торговал кондитерской 

продукцией на Змеиногорской ярмарке. Его пряники славились тем, что долго не 

черствели и сохраняли неповторимый вкус.  

На Степана были оформлены все бумаги по владению семейным производством.  

На пенсии Степан Григорьевич переехал жить в Барнаул, но от своего  
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ремесла не отошел. Заметив, что магазинные пряники, изготовленные одним из 

крупных хлебозаводов Барнаула быстро черствеют, предложил технологам выпекать 

их по собственному, проверенному годами рецепту.  

Опытный мастер знал, какими ингредиентами и в каких пропорциях можно получить 

по-настоящему качественный продукт, и предложил директору хлебокомбината свою 

технологию. Но, к сожалению, так и не смог найти понимания у руководства - ему 

сказали, что на современном производстве уникальный рецепт внедрить невозможно.  

Алексей Неизвестных всерьез увлекся пряниками, сделанными по рецепту семьи 

Орешниковых. Для них используется мука самого тонкого помола, сливочное масло, 

яйца, соль, сахар и мёд, количество которого в корже составляет больше 30%. Он 

неоднократно демонстрировал блокнот с рецептом на различных выставках, сообщал 

об этой истории в прессе. А позже в Музее истории развития горного производства 

им. Акинфия Демидова в Змеиногорске даже прошел мастер-класс по росписи 

пряников глазурью. 

То, что изготовление пряников имело большой размах в Змеиногорске в конце XIX- 

начале XX века, подтверждает и находка змеиногорской мастерицы-гончара 

Валентины Кавериной, которой спустя век, удалось отыскать специальный пресс для 

изготовления печатных пряников. 

Кстати, потомки Степана и Акима Орешниковых до сих ведут бизнес в Змеиногорске, 

правда, на сегодняшний день они занимаются изготовлением элитных колбас и 

мясных полуфабрикатов. Продукция, изготовленная в мясном цехе Орешникова, 

пользуется популярностью не только в Змеиногорском районе, но и далеко за его 

пределами. 

По материалам интернета. (См. Библиографический список с 92 по 96) 

 
1913 год 

В 1913 году в змеиногорских школах обучалось 355 учащихся. По происхождению, 

как правило, это были дети чиновников, купцов, священнослужителей. 

 

1914 год 

В «Сибирском торгово-промышленном ежегоднике» приводится следующая 

характеристика Змеиногорска по состоянию на 1914 год: «Жителей около 12000 душ 

обоего пола; население занимается преимущественно землепашеством и маслоделием, 

затем торговлей и пр. В селе имеются: две церкви, больница, несколько училищ и 

начальных школ, «Народный дом», Почта, Телеграф, Казначейство, Полицейское 

Управление, Лесничество ведомства Кабинета Его Величества, Вольно-пожарное 

Общество, Камера Мирового Судьи и пр.» 

 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 

В 1914 году змеиногорцы братья Б.В. и М.В. Троновы стали первыми, кто покорил 

гору Белуха, расположенную в Горном Алтае. 

 

В 1914 году в приходе змеиногорской Преображенской церкви числилось 12 326 

человек (для сравнения - самый многонаселенный приход барнаульской Покровской 
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церкви насчитывал 13 190 чел.). Богослужения при церкви вели  четыре священника, 

один дьякон и три псаломщика. [97] 

 
Змеиногорский уезд и Первая мировая война 

(1914-1918) 

 
Участники Первой мировой Тимофей Егорович (второй слева) и Ефим Егорович Путятины. Фото 

сделано 23 апреля 1887 года. Предоставлено родственниками. 

 

Накануне Первой мировой войны Алтайский округ, куда входил и Змеиногорский 

уезд, имел развитое сельское хозяйство. Округ давал ежегодно свыше 100 млн. пудов 

зерна. В крестьянских хозяйствах содержалось 15 млн. голов различного скота. Были 

развиты пчеловодство, скотоводство, выделка кож, овчин и пушных товаров. 

Призывные кампании в целом прошли в округе достаточно успешно. На фронт 

поставляли хлеб и мясомолочную продукцию. У населения за установленную плату 

изымались лошади, автомобили, мотоциклеты, всевозможные повозки, водные 

транспортные средства.  

Образованные летом 1915 года местные военно-промышленные комитеты в широких 

масштабах изготавливали для нужд армии сапоги пехотного образца, полушубки, 

шапки, валенки, подковы, седла, повозки, шанцевый инструмент и т. д. 

 

Георгиевские кавалеры Змеиногорского уезда 

На фронтах Первой мировой войны сражались 7 Сибирских армейских корпусов, 22 

сибирских стрелковых дивизии, 9 полков Сибирского казачьего войска и 

значительное число отдельных воинских частей и соединений.  

В 1915 году из 43-го Сибирского запасного стрелкового батальона в Брест-Литовск 

выбыло две маршевые роты по 250 чел. Личный состав 5-й маршевой роты составляли 

призывники Змеиногорского (161 чел.), Павлодарского (58), Омского (39) и 

Барнаульского (1 чел.) уездов. 
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В период Первой мировой войны полный бант георгиевского кавалера украсил грудь 

Петра Орлова, родившегося в 1891 году в деревне Новоалейской Локтевской 

волости Змеиногорского уезда Томской губернии. Он начал служить в 4-й роте 36-го 

Сибирского стрелкового полка ещё до начала боевых действий и за четыре года 

войны стал прапорщиком. [99] Также в 1917 году полный бант георгиевского 

кавалера имел Архип Иванович Бубенин из села Корболиха Змеиногорского уезда. 

Один из орденов он получил за спасение полкового знамени. Его односельчанин 

Прокопий Сидорович Шишкин (1887 года рождения) также полный георгиевский 

кавалер. После образования поселка Абрамовка переехал в него вместе с семьёй.  

Жизненный путь Прокопия Сидоровича уникален - в Первую мировую он побывал в 

Германском плену из которого ему удалось бежать. В Омске попал в плен к 

белогвардейцам. К счастью, смог совершить побег. А когда с Рубцовска шёл пешком, 

то у речки Шелчихи попался войскам П.Шишкина. Чудом сумел выжить во время 

расстрела. 

 
Георгиевский кавалер капитан Фатеев из села Саввушка. 

Житель села Харьковка Змеиногорского уезда Григорий Афанасьевич Савченков 

(родился в 1896 году), успел побывать на двух войнах: Первой мировой и Великой 

Отечественной. За боевые действия получил два Георгиевских креста, также ему в 

качестве поощрения было вручено Евангелие. В селе Барановка жил Георгиевский 

кавалер Григорий Репин. 

Житель поселка Доброволец Змеиногорского района, поручик царской Армии 

Гавриил Анемподистович Галдин был георгиевским кавалером орденов 4-й и 3 -й 

степеней. Судьба героя Великой войны была трагична - его растреляли в Барнауле 25 

ноября 1938 года. 

 Георгиевским кавалером был змеиногорец Илья Павлович Бондарев, служивший 

гренадером в Сибирском полку. в 1916 году его полк был переброшен от Варшавы в 

Одесский военный округ, для освобождения Румынии.Во время штурма высоты он 

был был ранен, лечился в Одесском госпитале. Весной 1917 года получил 

Георгиевский крест из рук князя Феликса Юсупова. 

Кавалером Георгия был Наум Иванович Ворончихин, который родился в 1896 году 

в посёлке Силькосской Успенской волости, Змеиногорского уезда. За отличие в бою у 

деревни Ванюки 28 декабря 1918 года он получил Георгиевский крест 4-й степени 

воевал в Гражданскую (на стороне белогвардейцев) а потом в Великую 
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Отечественную стал истребителем танков 525-го стрелкового полка (171-й стрелковой 

дивизии). 19 августа 1943 года был тяжело ранен у города Старая Русса.[100] 

Змеиногорец Иван Сосипаторович Пугаев - участник Первой мировой. Унтер-

офицер. Георгиевский кавалер. В 20-е годы работал в Змеиногорской милиции. 

Вот еще фамилии Георгиевских кавалеров Змеиногорского уезда: К.И.Труханов, Ф. 

Кривенок, З.И. Авчаров, З.И.Щедров, С.Е.Сковородников, П.Е. Беляев, 

состоявшие при Змеиногорском казначействе И.Г. Морозов и И.И. Портнов. 

 

Другие участники Первой мировой войны 

  В 22 года Илья Макарович Лебедев был призван на Первую мировую. Служил в 

артиллерии. Провоевал до 1918 года. В 1919 году, когда на Алтае вспыхнуло красное 

партизанское движение, Илья Макарович стал партизаном. Его отряд с боями 

передвигался от села к селу, одерживая победы и терпя поражения. В бою под селом  

Малые Бутырки, ему чудом удалось вырваться из окружения, переплыв озеро, а 

многие его товарищи были убиты. В Великую Отечественную войну в 1942 году он 

был вновь призван. Илья Лебедев родился под счастливой звездой. В одном из боев 

вражеский снаряд, убил весь его орудийный расчет, а у него только шапку посекло 

осколками. Он отомстил за смерть товарищей – дошел с боями до Берлина и вернулся 

домой с победой. 

 
Участник Первой мировой войны С.С.Овчаров (на снимке справа), дед П.К.Мищенко. [101] 

 

Житель Змеиногорского уезда Яков Захарович Володин, вернулся с фронта без руки 

в 1916 году. После войны прожил двадцать лет в селе Колывань. 

  С 1915 по 1918 годы Иосиф Михайлович Козюлькин был в составе 32 запасного 

батальона второго Сибирского полка, позже во Вторую мировую освобождал 
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Варшаву и брал Берлин, а Никита Михайлович Питаленко прошел три войны: 

Первую мировую, Финскую и Великую Отечественную. 

Участниками Первой мировой войны была семья Путятиных. Так, Тимофей 

Егорович Путятин, воевал четыре года, а его брат Ефим Егорович Путятин, в 

время боев попал плен. Где пробыл в Австрии шесть лет, потом вернулся в родное 

село Барановку. 

Участником Гражданской войны был Павел Иннокентиевич Щеголев. Он родился 

18 июля 1896 года в Змеиногорске в старообрядческой семье. В 1916 году был 

произведен в офицеры. К Первой мировой войне в рядах 98-го Юрьевского полка 25-й 

пехотной дивизии. После Октябрьского переворота с благословения отца, вступил в 

белые войска Восточного фронта. Служил в Сибирской армии адмирала А.В. Колчака 

и в личной охране Верховного Правителя России. После предательства союзниками и 

выдачи ими адмирала Колчака противнику (январь 1920) заключён в Иркутскую 

тюрьму. Из тюрьмы с группой белых пленных бежал в тайгу. В тайге они провели 

больше года, пройдя через северные дикие места, гольцы и горы до Якутии и из 

Якутии до Хабаровска. Из Хабаровска бежал под пулемётным огнём большевиков по 

льду через реку Уссури в Китай. Прожив некоторое время в Харбине, через Японию 

переехал в 1923 в США. Живя в США, следовал русским обычаям и всегда оказывал 

помощь ближним, особенно впервые ступившим на американскую землю. 

Восстановление имен жителей Змеиногорского района участников Первой мировой 

непростая задача. Один из немногих, кто взялся за нее - Петр Карпович Мищенко. 

В своей книге "Долгий путь к юбилею" он перечислил имена саввушинцев - 

участников Великой войны. 

 Это М.И.Бахолдин, И.Н.Дударенко, С.Р. Безкороваев, И.С. Красноухов, А.Я. 

Кривых, А.В. Коновалов, С.Н.Маликов, М.С. Писаренко, И.П.Ручьёв, Г.В. 

Семёнов,Т.Д. Товкайло, Е.П.Цуркин, П.П.Цуркин, М.Е. Чубаков,  Т.Д.Фурманов, 

А.В. Баранов, С.С. Обидин, К.Г. Маслов, В.С.Плотников, А.Е. Авцинов , И.О. 

Пугаев, П.А. Понамарев, С.В.Шевляков, П.К.Юшманов. Унтер-офицеры: 

П.И.Демкин, Я.Г.Логунов, С.С.Овчаров, С.С. Подтуркин, Ф.Г.Шеховцов (погиб в 

1915 году) [101]. 

Еще одним из участников Первой мировой войны был Петр Ефимович Оснач, 

который родился в Убинской волости Змеиногорского уезда. 

Служил рядовым в 255 пехотном Аккерманском полку. В списке потерь числится 

выбывшим из строя 20.06.1916 года в месте Сморгонь. Вероятнее всего он попал в 

германский плен, так как на 03.07.1916 года, он числится как военопленный. 

 
Именной жетон П.Е. Оснача. (Фото из открытых источников) 
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Негативные последствия Первой мировой войны 

Уже в первые месяцы войны на Алтай хлынули беженцы. Во второй половине 1915 

года их количество многократно увеличилось, когда русская армия была вынуждена 

отступать по своей земле под натиском превосходящих сил противника. Население 

было вынуждено отступать вместе с солдатами, потому что враг не щадил мирных 

людей, вводил оккупационные порядки. Осенью 1915 года в Сибири находилось 160 

тыс. беженцев. Значительная их часть была размещена в населенных пунктах Томской 

губернии и Алтайского округа.  

В «Вестнике Змеиногорска» регулярно публиковали списки убитых, пленных и 

пропавших без вести на фронте и в горниле Гражданской войны солдат призванных 

из Змеиногорского уезда. 

Проводимые царским правительством мобилизации вызывали народные волнения. 

Крупные волнения произошли в конце 1915 года и в 1916 году в Змеиногорском 

уезде. 

Из-за отправки мужчин на фронт стал ощущаться сильный дефицит рабочей силы, что 

также приводило к протестным настроениям. 

5 августа 1914 года в селе Змеиногорское в волостное правление пришли около 300 

жен и вдов солдат с требованием выдачи пособий для уборки полей. Для их 

усмирения была вызвана стража. [86, стр.112] 

В своих воспоминаниях И.Горбунов (секретарь сельского и волостного Совета села 

Таловка в 1917-1918 годах) писал: 

«Наступил 1914 год. В нашем селе в царскую армию было призвано более шестисот 

самых работоспособных мужчин, в основном из бедняцких и середняцких хозяйств. 

Сынки богатеев в армию взяты не были под предлогом болезней, хотя в 

действительности благодаря взяткам воинскому начальнику. 

Война легла жестоким бременем на все хозяйства призванных, однако главная ее 

тяжесть легла на долю женщин, оставшихся с детьми. Тяжесть усугублялась тем, что 

во многих хозяйствах в армию были призваны и отцы и сыновья, а женщины остались 

с тремя- четырьмя маленькими детьми. В таких семьях подросткам 12-13 лет 

пришлось идти в работники к богатеям и работать все лето за кусок хлеба, да 

женщинам приходилось идти на поденщину  на 20-30 копеек в день. Хозяйство 

падало - сократили посев, уменьшилось количество скота, домишки стали приходить 

в негодность. 

Вот, например. Хозяйство Бычкова Фёдора, состоящее из трех взрослых мужчин, двух 

стариков, двух женщин и четырёх малолетних детей. Двух братьев - Василия и Ивана, 

сыновей Фёдора, и его внука Фёдора взяли в армию и вскоре все хозяйство пошло под 

горку. То же можно сказать про хозяйство Белкина Ивана и о сотне других. 

Если для середняцких и особенно для бедняцких хозяйств война принесла разорение, 

то богатеям от нее только прибыль. Как уже сказано выше мужчины таких хозяйств 

призваны в армию не были, следовательно, у них остались свои рабочие руки, а 

дешевой рабочей силы из бедняцких хозяйств появилось много, поэтому у них 

появились с посевные площади и выросло поголовье скота. Например, кулак 

Ягодицын Пётр Борисович за время войны снял в аренду много земли, развел стадо 
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мериносовых овец. Не отставали от него и такие богатеи как Набережных Степан, 

Которов, Быков Яков, Зеленские и другие. 

В нашем селе было два купца – Бутин и Босолаев. Сельская кооперация бала еще 

маломощной. Пользуясь тем, что в связи с войной промтоваров стало мало, эти купцы 

брали за свои товары в три раза дороже, что опять- таки ложилось бременем на 

бедноту и середняков, а они строили себе новые дома, заводили экипажи, 

приобретали за бесценок скот, затем перепродавали его по дорогой цене в казну. 

Таково было положение в селе в начале 1917 года, накануне февральской революции, 

когда был свергнут царизм, но о том, что к этому дело идет, никто еще не знал. Да и 

от куда было это знать? Ведь на все село с населением в 8-9 тысяч получалось всего 

две газеты «Сибирская жизнь» и «Епархиальные ведомости». Получал их священник 

и, конечно, делиться новостями из газет ни с кем не мог и не хотел. Да и в газетах 

того времени писалось о войне мало и коротко. Больше всего рассказывалось в них о 

том, как наш российский герой солдат Кузьма Крючков уничтожал десятками и 

сотнями немцев. Я хорошо помню даже картинки об этом. На одних из таких 

картинок этот Кузьма поддел на свою пику сразу семь немцев, а на другой - взял в 

плен и ведет один целую роту вражеских солдат. Что касается революционных 

выступлений рабочих в городах, которые к этому времени участились, то о них в 

газетах писалось, как о беспорядках, организуемых смутьянами и «жидами». 

 Кое- какую правду о фронте, о положении в городах могли бы рассказать 

возвращавшиеся с фронта раненые и инвалиды, но они или не понимали 

происходящего, а чаще всего боялись об этом говорить, так как разговор об этом 

объявлялся смутой. А смутьян в то время- это враг царя и с такими расправлялись 

быстро. Хорошо, что дело кончалось временным арестом, а то, чаще, тюрьмой и 

ссылкой. 

Итак, крестьяне страдали от войны, купцы и богатеи наживались, призванные в 

царскую армию гнили в окопах за «веру, царя и отечество», многие из них 

возвращались с фронта калеками, а дома находили упадок и запустение хозяйства» 

(из личных воспоминаний бывшего секретаря сельского(Таловского) и 

волостного Совета И.Горбунова) 

После Первой мировой войны острой стала проблема сиротства. Большая часть сирот 

были из сельской местности. Это объясняется тем, что сельскими жителями 

комплектовались наиболее пострадавшие в боях Барнаульский и Томский пехотные 

полки. Всего в Змеиногорском уезде после Первой мировой войны насчитывалось 314 

сирот. [102] 

 

Судьба 476-го пехотного Змеиногорского полка.  

К сожалению многие змеиногорцы не вернулись с полей Первой мировой войны. 

Показательна в этом отношении судьба 476-го пехотного Змеиногорского полка, 

названного так потому, что формировался в основном из жителей Змеиногорского 

уезда. 

 476-й пехотный Змеиногорский полк входил в состав 119-ой пехотной дивизии и 

включал 20 офицеров, 2915 нижних чинов, 5 врачей, 6 чиновников, 156 лошадей. 

[103] 
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Формировать подразделение начали весной 1915 года из ополченских дружин и 

новобранцев 3-й очереди мобилизации в 4-х батальонном составе. При сдаче 

Новогеоргиевской крепости 6 августа 1915 года, не закончив своего формирования, 

полк в полном составе попал в плен и был расформирован. По документам он 

получил наименование Высочайшим приказом от 21 августа 1915 года, через 15 дней 

после своей гибели. 

Среди солдат этого полка были георгиевские кавалеры Василий Марамыгин, Иван 

Дмитриевич Ласкин (вернулся 17.04.1916 года из плена в 38-й партии), . 

 Командиром полка с 21.08.1915 по 01.08.1916 годы являлся полковник Ипполит 

Васильевич Кохановский в последствие ставший участником белого движения. [104]  

 
1916 год 

Во второй половине 1916 года на Алтае и городе Змеиногорске побывал Владимир 

Иванович Вернадский. 

 
Фото В.И. Вернадского (Источник - сайт Википедия) 

Сопровождал Вернадского его ученик, впоследствии академик, А.Е. Ферсман. 

Последний собрал большую коллекцию руд и камней при обследовании рудников 

Змеиногорска. Результаты экспедиции отражены в работах Вернадского и Ферсмана о 

полиметаллах, рудах, минералах. В частности, Вернадский упоминает Змеиногорск в 

своей работе «Опыт описательной минералогии». В Змеиногорске Вернадский, 

согласно его дневниковым записям, встречался с Гербертом Алексеевичем Курселем.  

Сам Владимир Иванович, приезжал сюда в качестве председателя созданной им же в 

1915 году Комиссии естественных производительных сил России (КЕПС) с целью 

знакомства с минеральными ресурсами региона. [105] 

 

1917 год 

В 1917 году в Змеиногорске оставалось всего три гончара. 

*** 

В конце 1917 года по предложению председателя городской думы врача Иванова, 

был создан денежный фонд для открытия гимназии. В Змеиногорске в это время 

было пять начальных училищ и одно высшее начальное училище смешанного типа. 

Инициаторы создали специальный комитет из 12 человек, обратившийся с воззванием 

к населению Змеиногорского уезда по сбору средств. Стали проводиться 

благотворительные "Дни гимназии", на которых собирались средства на ее открытие. 
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[50, стр.42] В 1919 году гимназия уже работала. Занимался всего один класс. Он 

полностью состоял из детей зажиточных семей.  

«Гимназия считалась привилегированным учебным заведением. Строго соблюдалось, 

чтобы в гимназию не попали дети из низшей среды. Большая часть уроков 

приходилась на богословие. Мы должны были посещать церковь, выполнять все 

обряды и исповедоваться перед священником во всех грехах. Жестко требовали 

соблюдения всех постов, твердого знания молитв и пения их на клиросе.», - писала ее 

бывшая ученица Надежда Алексеевна Осповская. [106] 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Гражданская война в Змеиногорском уезде (1917 -1920)  

 
Отряд Ф.Я.Глазкова после освобождения Змеиногорска. (Реставрированное фото из фондов Музея 

истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

В годы Гражданской войны Змеиногорск, сравнительно небольшой алтайский 

населенный пункт, стал ареной настоящих боевых действий.  

Первое становление советской власти в Змеиногорске. 

  После победы Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, советская власть 

начала устанавливаться по всей стране.  

В Барнауле первые известия о победе восстания были получены 27 октября 1917 года, 

а 6 декабря 1917 года власть в Барнауле перешла из рук представителей Временного 

правительства в руки Военно-революционного комитета (ВРК) Барнаульского Совета.  

   В Змеиногорском уезде советская власть была установлена 15 марта 1918 г., когда  

здесь прошел первый съезд советов крестьянских рабочих и солдатских депутатов 

Змеиногорского уезда, на котором присутствовало 180 делегатов. Съезд избрал 

исполнительный комитет в составе 37 человек, во главе которого стоял председатель 

Павел Иванович Молостов. 
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Старые органы самоуправления были распущены, советы взяли под свой контроль 

промышленные предприятия, землю, активно приступили к разрешению аграрного 

вопроса - наделению крестьян землей, созданию первых коллективных хозяйств, 

организации посевной, мерам поддержки бедняков и семей фронтовиков, потерявших 

кормильца. 

С первых дней началось противодействие новому правительству в лице буржуазии, 

купечества, чиновников, священнослужителей и др. Для удержания власти и 

наведения порядка был сформирован отряд красной гвардии. В его создании активное 

участие принимал Н.Ф.Глазунов, С.М. Голубых, Ф.М.Козюлькин, Дм. Ефимов, 

И.С.Лучших. Трое последних были позже расстреляны колчаковцами. 

Несмотря на меры безопасности, здание, в котором проходил Змеиногорский уездный 

съезд Советов, было подожжено. 

  В апреле 1918 года большевики прекратили деятельность немецкого районного 

комитета в Змеиногорске, все его члены были арестованы по подозрению в 

контрреволюционной деятельности. [108] 

Приход Белогвардейской Армии 

В начале марта 1918 года начинает набирать силу белогвардейское движение. В 

июне 1918 года белыми был взят Барнаул, в том же месяце войска взяли и село 

Рубцово. Контрреволюционный переворот в Змеиногорске готовился несколько 

месяцев и был приурочен к проведению II уездного съезда советов 5 июня 1918 года. 

Во время проведения съезда один из эсеров выстрелил в П.И. Молостова 

выступавшего на трибуне, однако промахнулся. Снаружи здания были произведены 

залпы по крыше. А позже в него вошли белогвардейцы с ружьями и белыми 

повязками на руках. Этот отряд был направлен из Рубцовска по приказу капитана 

Берлинского, а командовал им поручик Васильченко.  

Прямо в здании началась расправа – многие делегаты съезда, а также крестьяне, 

сочувствующие им, были убиты. В город приезжали новые карательные отряды 

устраивавшие аресты и расстрелы. В Змеиногорске за несколько дней было 

расстреляно около ста человек. В их числе члены Совета Ф.П. Окунев, С.Т. 

Самохвалов. 

  
Портрет П.И. Молостова. (обнаружен змеиногорским историком П.П.Шишкиным). 

 

П.И. Молостову удалось бежать, он был вынужден скрываться по заимкам. После 

установления в 1919 году советской власти, вернулся в Змеиногорск, где в 

последствие занимал руководящие должности. 
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После белого переворота, в Змеиногорске вновь была создана управа. 6 июля 1918 

года Алтайское губернское чрезвычайное земское собрание признало власть 

Временного Сибирского правительства в Омске. Змеиногорск рассматривался белым 

командованием как надежный плацдарм для карательных операций против 

большевиков и противников их идеологии, а также как мобилизационный ресурс для 

пополнения рядов Колчаковской Армии. 

Мобилизация в Сибири была едва ли не единственной надеждой Белой Армии. 

Пополнение действовавших войск осуществлялось через 5-й Степной Сибирский 

кадровый (запасный) полк. По нарядам штаба Западно-Сибирского военного округа в 

сентябре 1918 года в этот полк было направлено 2,5 тыс. новобранцев из 

Змеиногорского уезда. 

 

Восстание населения против мобилизации 

В августе белыми была объявлена мобилизация молодежи в армию, которая 

послужила значительным толчком к восстанию крестьян. Не явившимся приказ 

грозил военно-полевым судом. 

31 августа 1918 года в Шемонаихе Змеиногорского уезда, началось восстание против 

мобилизации. Карательный отряд и полевой суд белых из Змеиногорска тут встретили 

боем.  Даже несмотря на его превосходство в вооружении и выучке, отряд был 

вынужден после поражения, потеряв 11 человек, отступить в Змеиногорск. Такое 

восстание произошло и в Староалейском. 

 Однако плохо вооруженные повстанцы были быстро разбиты и подверглись суровым 

репрессиям. 20 сентября 1918 года под горой Караульной было расстреляно 16 

большевиков и сочувствующих им (в том числе и из Змеиногорска). По 

воспоминаниям современников, расстрелы велись и на Нагорном пруду, у подножия 

плотины. Останки некоторых заколотых холодным оружием людей белогвардейцы 

сбрасывали в шахту находящуюся на вершине Фабричных сопок. Были ли останки 

подняты в советское время или так и остались братским захоронением - одна из 

загадок истории Змеиногорска. Нынешний мемориал славы так же являестся братской 

могилой борцов за советскую власть. 

 

Подпольная война в тылу белогвардейцев  

18 ноября 1918 года к власти пришел адмирал Колчак, объявленный Верховным 

правителем России. При нем были не только восстановлены все дореволюционные 

налоги и повинности крестьян, но и введены новые. Захваченная крестьянами земля 

подлежала немедленному возвращению. 

Все эти меры в сочетании с массовыми репрессиями повлекли за собой постепенное 

перерастание единичных массовых выступлений крестьянства в организованное 

партизанское движение, руководимое подпольными революционными 

организациями. Во главе подпольной организации большевиков в Змеиногорске стоял 

Митрофанов. 

Большевики организовали в Змеиногорске хорошо законспирированную подпольную 

сеть. Уже в январе 1919 года в Змеиногорске была развернута бурная агитация: 
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подпольщики регулярно распространяли по городу большевистские прокламации. 

[109] 

Действия алтайских партизанских отрядов отличались хорошей маневренностью, для 

карателей они были неуловимыми. 

В это время среди змеиногорских революционеров действует Павел Петрович Бажов, 

представлявшийся страховым агентом 3-го Змеиногорского участка и который был 

специально направлен на Алтай рабоче-крестьянской партией большевиков для 

организации подпольного движения в тылу у Временного правительства. 

Также по секретному заданию летом 1919 года в Змеиногорск приехал Сергей 

Михайлович Николаев вместе со своей семьей, чтобы возглавить местное 

революционное подполье. В подпольной работе принимала участие его племянница - 

Надежда Алексеевна Тарасова-Осиповская. 

 Члены подполья соблюдали конспирацию, имели пароли, явочные квартиры. 

Надежде Алексеевне доверили на сохранение секретные документы, которые она 

прятала в водосточные трубы дома. Как-то раз ей пришлось даже скрываться от 

погони. [106] 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Бажов Павел Петрович, писатель, революционер 

(1879-1950) 

 
Фотография П.П.Бажова. (Из открытых источников) 

Павел Петрович Бажов, знаменитый автор «Малахитовой шкатулки» и других горных 

сказов, в годы Гражданской войны жил на Алтае.  

Он бывал в Барнауле, многих селениях Змеиногорского уезда и в своих 

произведениях не раз упоминал нашу малую родину.  

Однако, в своих автобиографиях (их было несколько вариантов в 1920-40 гг.) и 

произведениях Бажов старательно обходит свою подпольно-партизанскую 

деятельность на Алтае. 

Павел Петрович Бажев (фамилию на Бажов он сменил позднее) родился в семье 

горнозаводского мастера на Урале, близ Екатеринбурга 27 (в некоторых источниках 

– 28) января 1879 года. Учился в Екатеринбургском духовном училище, а затем в 

Пермской духовной семинарии. Священником он не стал, так как был отмечен как 

«политически неблагонадежный», не приняли его и в Томский университет. 
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Поступил добровольцем в Красную армию, принимал участие в боевых действиях. В 

сентябре 1918 года был принят в ряды РКП (б). В начале 1919 года его направили в 

Сибирь по заданию Екатеринбургского подпольного большевистского штаба. 

На Алтае П. П. Бажов появился в 1919 году и представлялся уже как Бахеев, 

страховой агент 3-го Змеиногорского участка. Известно, что «Бахеев» играл большую 

роль в городском подполье, в развертывании партизанского движения, а занятие 

страховым делом помогало беспрепятственно появляться в любом месте. Занятие 

страховым делом в условиях военного противостояния не вызывало особых 

подозрений.  

Он объездил и обошел многие кержацкие деревни, казацкие станицы Рудного Алтая и 

прииртышские казахские аулы, выполняя подпольную работу под носом у 

колчаковцев. Был одним из организаторов партизанского отряда «Красных горных 

орлов», штаб которого располагался около Шемонаихи. 

В плане-конспекте несостоявшейся книги "Из записок рядового крестьянского полка", 

хранящемся в личном архиве автора отмечены этапы пройденного пути. Это и есть 

план его книги об Алтае, о легендарном полке «Красные горные орлы», которую он 

так и не написал. Вот короткая выдержка из его набросков: 

"30. В Барнауле. На постоялом. "Спекулянтский подвиг" и хозяйственная 

самодеятельность. Перемена работы. Страховая агентура. Томский исправник... 

33. Перед началом служебной поездки. У кержаков... На Бухтарме. Слухи о Рубцовке. 

Молчан застрелился. Разведка на Шемонаиху... Следователь по особо важным делам. 

Эвакуация Змеиногорска" [110] 

Бажов, продолжавший пользоваться нелегальным именем Бахеева, стал одним из 

руководителей партийной организации коммунистов в Усть-Каменогорском уезде. Он 

был председателем и уездного, и городского комитета РКП(б), в разное время – 

членом ревкома и в составе руководства ЧОН (части особого назначения) и ЧК. 

 Ведал вопросами народного образования, в том числе среди казахского населения, 

занимался редакцией газет «Известия Усть-Каменогорского уездного ревкома» и «За 

советскую власть».  

В 1920 году П. П. Бажов избирается в состав Семипалатинского губернского комитета 

РКП(б) и осенью с семьей переезжает в Семипалатинск. Там он руководил 

губернским советом профсоюзов, тяжело заболел и в 1921 году вернулся на Урал, в 

Камышлов, а через два года – в Екатеринбург. 

Уже на склоне жизни Бажов рассказал, что о борьбе за власть Советов он намеревался 

посвятить 32 книги. Но они так и не были написаны. 

Невольно П. П. Бажов оставил след и в литературных произведениях, посвященных 

алтайским событиям 1919 – начала 1920-х гг. 

Так, у сибирского писателя Николая Анова в приключенческом романе «Пропавший 

брат» Бажов описан под фамилий Батенин. При этом автор и не подозревал, что 

бородатый алтайский большевик и автор «Малахитовой шкатулки» – одно и то же 

лицо. Так же Бажов описан на страницах автобиографической трилогии известного 

писателя Ефима Пермитина «Жизнь Алексея Рокотова». Получается, оба писателя – 

Анов и Пермитин – запомнили Бахеева как яркую, незаурядную личность. 

По материалам http://altlib.ru/personalii/4182-2/pavel-bazhov-na-altae/ 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

177 

 

 
Белое правительство вело активные поиски партизан. В частности, в мае 1919 года 

вместе с товарищами был пойман и отправлен в Змеиногорскую тюрьму Николай 

Борисович Наумов, в августе 1918 года, организовавший партизанский отряд из 18 

человек в селе Круглом. 

 
Фотография подпольщицы Надежды Алексеевны Тарасовой-Осиповской [106] 

 

Спустя какое-то время Наумову удалось бежать и добраться до своих. Позже он 

воевал в составе кавалерийского отряда разведчиков, был комвзвода, а потом 

командовал эскадроном. 

 

Крах Временного Сибирского правительства в Змеиногорске 

Белое правительство не желало проигрывать в информационной войне и организовало 

выпуск газет и листовок, печатавшихся в Змеиногорске и распространявшихся по 

всему уезду. 

Некоторые из них сохранились и до нашего времени. Текст одной из них следует 

привести полностью: 

« К крестьянам Змеиногорского уезда.  

Восстание в Змеиногорском уезде подавлено. Чего же добились крестьяне, легковерно 

послушавшиеся приезжих агитаторов и с вилами в руках восставшие против законной 

власти? ДОБИЛИСЬ ПРОЛИТОЙ КРОВИ, СОЖЖЕНЫХ СЕЛ, СЛЕЗ 

ОСИРОТЕВШИХ СЕМЕЙСТВ… 

В восставших волостях Змеиногорского уезда убито всего до 2000 крестьян, а около 

1000 крестьян были вынуждены скрыться из своих сел, и скитаются теперь неведомо 

где, без надежды вернуться к своему домашнему очагу. 

Правительственные войска потеряли несколько человек убитыми и ранеными, но 

отправление военных отрядов и содержание их только из Змеиногорска обошлись 

Правительству в 300000 рублей. На отряды же высланные из Семипалатинска, 

Барнаула, Камня и Бийска Правительство издержало уже несколько миллионов 

рублей! Все это тяжелым бременем ляжет на плечи народа, на плечи самих же 

крестьян. Приговоры раскаявшихся теперь сельских обществ и допросы, выяснили, 

что громадное большинство крестьян не понимали почему они поднимали оружие 

против власти и чего они хотели добиться. Их обманули черной ложью, 

несбыточными обещаниями и звучным названием Народной рабоче-крестьянской 

власти. 
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По темности и неосведомленности своей крестьяне не знали, что этим звучным 

именем прикрываются насильники, дела нет до блага рабочих и крестьян и которые 

уже довели до нищенской сумы и голодной смерти крестьян и рабочих Европейской 

России.  

КРЕСТЬЯНЕ - ТЕМНОТА И НЕВЕЖЕСТВО ВАШ ГЛАВНЫЙ ВРАГ И ГЛАВНАЯ 

ПРИЧИНА ВАШЕГО НЕСЧАСТЬЯ. 

Правительство принимает все меры, чтобы осведомить деревню, рассылает бесплатно 

газеты, сообщения и книжки, - но необходимо содействие самого же населения, иначе 

меры правительства не достигнут цели. 

Обращайтесь к своим волостным и сельским управам, чтобы вам перечитывали 

присылаемые в управы и часто лежащие там без дела газеты и сообщения. 

Обращайтесь к своим священникам и учителям, чтобы они снабжали вас заветами. 

Грамотные из вас сами могут обратиться в Змеиногорск, в мое управление, в газетный 

отдел и им будут высылаться бесплатно разные газеты и листовки. 

Наказывайте всем идущим в Змеиногорск, чтобы они обязательно заходили в 

газетный отдел, при моем управлении, для получения газет и сообщений. 

Следите за всем, что происходит кругом – тогда злонамеренные люди не опутают вас 

ложью о том, что правительство Адмирала Колчака пало и что везде введена 

советская власть. Тогда вы будете знать, что не с вилами и ржавыми дробовиками в 

руках надо искать своей правды, а что надо обращаться в правительственные 

учреждения, где все жалобы ваши, все несправедливости и насилия над вами будут 

рассмотрены. 

Змеиногорский Уездный Комендант Орфенов. 30 августа 1919 года». 

Разумеется, что подобные листовки могли вызвать в народной среде только одно - 

озлобленность и негодование. Они резко контрастировали с агитационными 

материалами большевистского правительства. 

Но главным фактором, вызвавшим наибольшее возмущение значительной части 

населения Змеиногорского уезда, стало поведение карательных отрядов атамана Б.В. 

Анненкова. Не считаясь ни с чем, они могли изрубить даже ребенка, не отдавшего 

«честь» проезжающим карателям. 

Цены на топливо и продукты питания стремительно росли день ото дня и приводили к 

спекуляции. По причине отсутствия керосина (для керосиновых ламп) Змеиногорск 

по вечерам погружался в полную тьму. Среди населения был отмечен рост 

заболеваемости гриппом и даже тифом [50]. 

Надвигающийся крах режима сопровождался усилением белого террора. 

Для борьбы противниками режима в Змеиногорске создается концлагерь общая 

численность заключенных в котором составляла 511 человек (ГАРФ, ф.827, оп. 12, д. 

99) [113]. 

 

Формирование ЗСККА и освобождение партизанской Красной Армией 

Змеиногорска. 

24 августа 1919 года - 9 сентября 1919 года основные партизанские боевые группы 

Алтайской партизанской Красной Армии объединились в Западно-Сибирскую 

крестьянскую Красную Армию, которую возглавил Ефим Мефодьевич Мамонтов. 
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В начале октября 1919 года общая численность ее войск составляла около 10 тысяч 

человек, вооруженных разнокалиберными винтовками, дробовиками и холодным 

оружием, главным образом пиками. В качестве основного вооружения у партизан 

имелось около 15 пулеметов. Позже общая численность отрядов увеличилась в 

полтора раза. В состав Западно-Сибирской крестьянской красной армии входил 10-й 

Змеиногорский полк (командир Я.К. Шумихин-Шумский, с 10 декабря 1919 года – 

Н.Л. Орленко). 

 
10-й Змеиногорский полк образован 28 августа 1919 года под командованием Я.К. Шумского.. (Копия 

из архива Музея истории развития горного произвоства имени Акинфия Демидова). 

15 сентября 1919 года отряды Е.М. Мамонтова совершили налёт на село Рубцово 

(нынешний город Рубцовск) и захватили этот важный пункт на железной дороге. 

Свои воспоминания об этом сохранил Ф.Я. Глазков, член главного штаба 

партизанской армии. Вот что он в частности писал об этом событии: «Из 

Змеиногорска на помощь белым воинский начальник уезда полковник Арфенов 

направил части Змеиногорского гарнизона и добровольцев из кулаков и арендаторов 

Катковской степи (староверов-молокан). Всего их было более 400 человек под 

командованием прапорщиков Волженина, Ласковского, Серенко, Щербинкина, 

которые остановились в село Локоть. Они не знали, что в Рубцовке белые 

разгромлены. Мамонтов посылает 4-й Семипалатинский полк в селе Локоть. 

Партизаны напали внезапно, прижали белых к Алею. Остатки этой банды 

пробирались на Змеиногорск". 

Позже описание этого боя было опубликовано в газете "Прогресс" (04.12.1984г. 

№146). «Особенно жаркий бой произошел у села Локоть со змеиногорским 

белогвардейским гарнизоном. Разбитые и прижатые к реке Алей, колчаковцы 

бросились вплавь, хватаясь за хвосты лошадей. 40 человек было взято в плен, 

остальные в беспорядке бежали во главе с офицерами Волжениным и Черемных. 

     В это время Гилевская подпольная большевистская организация организовала 

отряд самообороны, конфисковала у кулаков-спекулянтов, снабжавших колчаковскую 

армию, 400 подвод мяса, сала, шерсти, валенок и направила в Локоть красным 

партизанам. 

На Барнаул пошли все силы, за исключением трех полков. Два полка - 11-й и 4-й 

пошли на город Семипалатинск, а второй Славгородский полк и "Рота спасения 

революции" - на город Змеиногорск. 
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     Змеиногорский гарнизон, получив урок в бою с партизанами под Локтем, не мог 

дать новый бой. Но подполковник Арфенов все-таки готовился, он ждал Горбунова с 

карательным отрядом казаков в 600 человек. Но Горбунов опоздал, и Арфенов 4 

декабря ночью отступил по направлению на Шемонаиху, разграбив в Змеиногорске 

казначейство и забрав все золото, хранившееся здесь. 

     Змеиногорск был занят красными партизанами, головным отрядом «Роты спасения 

революции», которой командовал Ф.Я. Глазков, в 8 часов утра 5 декабря 1919 года. 

Второй Славгородский полк, которым командовал тов. Орленко, пришел 6 декабря, а 

7 декабря он направился на город Барнаул. 

     Горбунов подошел к Змеиногорску, узнал, что он занят красными партизанами, 

выслал свою делегацию о добровольной сдаче без боя. 

     В делегацию входили два казака, один из них Федор Шацкий, в полной форме и 

вооружении, его жена с грудным ребенком и тесть из села Перво-Каменки Е.М. 

Петров. Делегации было предложено сдать все оружие, огнеприпасы, седла и 

лошадей. Пока вели переговоры с делегацией, ночью напечатали в типографии 

воззвание к казакам о том, чтобы они возвратились домой, бросили воевать и 

занялись мирным трудом. 

     Снабдив делегатов-казаков перечнем наших условий и тысячей экземпляров 

воззваний, 12 декабря их отправили обратно. Воззвания возымели свое действие. 

Большая часть казаков сдала все, согласно с нашими условиями, а Горбунов с 

небольшим отрядом преданных ему казаков и офицеров ночью убежал по 

направлению на город Усть-Каменогорск. 

     Но не все было благополучно в партизанских полках. Козырь (бывший офицер 

старой армии), командир 4-го партизанского полка, находившегося в городе Усть-

Каменогорске, призывал свой полк и население не сливаться с регулярными войсками 

Красной Армии, вел агитацию за учредительное собрание. С этой целью он выехал с 

начальником штаба своего полка и вооруженной командой в 25 человек в 

Змеиногорск. По приезде Козырь приглашал тов. Глазкова к себе на квартиру для 

переговоров. Глазков послал тов. Минеева и меня (Н. РЕЗНИЧЕНКО* прим . ред.). 

. Действительно, Козырь и нас начал убеждать, что они якобы распространили 

литературу от Урала до Владивостока за учредительное собрание и что этот труд не 

должен зря пропасть. Мамонтов, говорил он, — человек малограмотный, его 

уговорили командиры регулярной Красной Армии, и он с ними слил красных 

партизан. Нужно, мол, не сливаться, а бороться за самостоятельную Сибирь, за 

учредительное собрание. 

     По возвращении мы рассказали тов. Глазкову о беседе с Козырем и недоумевали: 

все время боролись за Советскую власть, жаждали скорейшего прихода Красной 

Армии, а теперь Козырь запел иную песню. 

     Наше недоумение рассеял начальник штаба корпуса тов. Жигалин, который в эту 

же ночь вызвал для переговоров по прямому проводу тов. Глазкова из 

Семипалатинска и сообщил об измене Советской власти командира 4-го 

партизанского полка Козыря. Глазков сказал, что Козырь с начальником штаба и 

вооруженной командой сейчас находится в Змеиногорске. Тов. Жигалин приказал 

арестовать Козыря и начальника штаба, а команду разоружить. Это было выполнено. 
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     Наперерез отрядам Арфенова и Горбунова были высланы партизанские отряды: 

один — из села Шемонаиха под командой тов. Циркунова, другой — из села Золотуха 

под командой тов. Карташова. Они перехватили белогвардейцев на реке Убе и здесь 

окончательно разгромили их. Было взято много пленных, в том числе которых 

оказалось 28 офицеров. Так были ликвидированы и эти два отряда белых. 

     В честь победы в Змеиногорский штаб красных партизан поступали 

приветственные телеграммы, стихийно собирались митинги, проводились 

торжественные собрания. На этих многолюдных собраниях гремело многотысячное 

«ура!» в честь великого вождя В. И. Ленина и славной Коммунистической партии — 

организатора и вдохновителя всех наших побед». 

22 сентября 1919 года Колчак издал приказ о введении военного положения в 18 

уездах Западной Сибири: вт.ч.  и в селе Змеиногорском. 21 октября 1919 года 

началось наступление на Рубцовку. Колчаковцы открыли артиллерийский и 

пулеметный огонь с двух бронепоездов и не давали партизанам возможности 

продвигаться вперед. 

Сделав два залпа из самодельных пушек, партизаны наделали такого шума, что 

бронепоезда ушли из Рубцовки. 

Ставка Колчака разработала план карательной операции под командованием 

начальника тыла генерал-лейтенанта Матковского. Одновременным ударом 

белогвардейцы намеревались согнать всю партизанскую армию в кучу, окружить ее и 

полностью уничтожить. 

Из Семипалатинска через Рубцовку на Солоновку наступали под командованием 

атамана сибирского казачьего войска генерала Евтина: казачий полк, полк «черных 

гусар» и полк «голубых улан». Всего против партизан было отправлено 15 тысяч 

человек с 18 орудиями, 100 пулеметами и большим количеством боеприпасов. 

В партизанской армии в это время было около 30 тысяч человек, но лишь у половины 

из них было огнестрельное оружие, их полки были разбросаны на огромной 

территории и имели очень ограниченный запас патронов. 

14-17 ноября 1919 года белые потерпели поражение в Солоновском бою. Узнав о 

том, что 14 ноября Красная армия взяла Омск, белые войска отступили. 

25 ноября военные части белых ушли из Рубцово, а собранные там новобранцы 

подняли восстание и перешли на сторону красных партизан. 

29 ноября 1919 года 10-й Змеиногорский и 4-й Семипалатинский полки взяли 

Рубцовск. На тот момент в 10-м Змеиногорском полку было 3 тысячи человек, 

столько же винтовок и 15 пулеметов. В 4-м Семипалатинском полку было 2471 

человек, около 2 тыс. винтовок, 40 пулеметов, 59 винтовок системы Бердана и столько 

же револьверов. 

Захватив Рубцовск, партизаны двинулись на Семипалатинск и заняли его 3 декабря и 

дальше на юг вместе с частями Красной Армии вплоть до китайской границы, 

преследовали недобитые части Белой Армии. 

5 декабря 1919 года в городе Змеиногорске силами, входившей в состав 10-го 

Змеиногорского полка «Ротой спасения революции», вновь была установлена 

советская власть. Операцией руководил змеиногорец Ф.Я.Глазков, который и был 

назначен Уполномоченным по Змеиногорскому уезду. Из подчиненных ему партизан 
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он создал караульную роту, которая занялась конфискацией имущества оставшегося 

после бегства белогвардейцев, и наведением общественного порядка. [112] 

26 декабря 1919 года реввоенсовет объявил о расформировании партизанских 

отрядов и включении их в состав 5-й Красной Армии. [114] 

 

Приход Народной повстанческой армии Д.Я.Шишкина 

Летом 1920 года по причине принудительной продразверстки и жестких мер 

советской власти против военных дезертиров возникла Народная повстанческая армия 

Степного Алтая. 

29 июня 1920 года в Змеиногорском уезде в селе Алексеевка был тайно сформирован 

1-й Крестьянский повстанческий полк, который уничтожил отряд Семипалатинского 

уездного комитета по борьбе с дезертирством численностью в 135 бойцов. 

Повстанцы перешли в наступление и заняли несколько населенных пунктов. На 

подавление мятежа была направлена Красная Армия. 

В июне 1920 года повстанцы понесли в боях огромные потери. Часть из них была 

деморализована и прекратила сопротивление. Около 5 тыс. добровольцев во главе с 

Ф.Д. Плотниковым с боями совершили рейд по степи к Иртышу.  

Здесь они заняли казачьи станицы и провели мобилизацию населения, доведя свою 

численность примерно до 8 тыс. чел. Во главе встал офицер Сибирского казачьего 

войска подъесаул Дмитрий Яковлевич Шишкин.  

При наступлении Крестьянской и казачьей повстанческой армии на город Павлодар в 

бою у станицы Подстепной 27 июля 1920 года Д.Я. Шишкин был легко ранен в шею. 

В начале августа 1920 года возглавляемые Д.Я.Шишкиным отряды вернулись в 

Змеиногорский уезд. Из-за боевых потерь, дезертирства и расколов их численность на 

тот момент составляла примерно до 2000 человек. Уездный военкомат Красной 

Армии, узнав о наступлении, смог собрать для заслона всего 100 бойцов. 

 В районе деревни Гилево повстанцы встретились с конным отрядом из прикрытия 

Змеиногорского военкомата (30 сабель, 1 пулемет) и разбили его наголову.  

Выяснив, что у противника мало сил, Шишкин с основной частью отряда пошел от 

Гилева на Змеиногорск, а меньшую часть направил на юго-восток, на село 

Екатерининское. 

Вечером 7 августа 3-й эскадрон 74-го кавполка Красной Армии (72 сабли, 2 

пулемета) вступил в Змеиногорск. Теперь гарнизон города насчитывал до 150 

штыков, 114 сабель и 4 пулемета. 

Змеиногорские власти пребывали в растерянности и требовали от губернского центра 

срочной подмоги. 

В ночь на 8 августа (в 1.00) из Барнаула на помощь Змеиногорску отправился по  

железной дороге 227-й полк 26-й стрелковой дивизии. 

 Однако эта переброска была запоздалой, потому что полку  предстояло,  

выгрузившись на станции Рубцовка, идти далее  пешим порядком. 

 8 августа 1920 года начальник 26-й стрелковой  дивизии Гайлит  категорически  

потребовал  от Змеиногорского уездного военкома Грузинского  не сдавать город. Но 

чрезвычайная уездная тройка, оценив обстановку, начала эвакуацию. Вечером 8 
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августа гарнизон и уездные учреждения без боя оставили город, отступив на северо-

восток. 

 9 августа 1920 года основные силы Крестьянской и казачьей армии есаула 

Д.Я.Шишкина вступили в Змеиногорск. Часть его армии в это время вела операцию в 

районе села Екатерининского. Заняв город, шишкинцы стали вести разведку его 

окрестностей. 

9 августа в Змеиногорске Шишкин отдал «Приказ №  26  штаба  крестьянско-казачьей 

повстанческой  армии» о мобилизации  всего  мужского  населения Змеиногорского 

уезда от  20 до 45-летнего возраста и выпустила воззвание к населению уезда. Однако 

массово распространить его, скорее всего, не удалось. 

Воззвание штаба Народной повстанческой армии к гражданам Змеиногорского 

уезда 

[г. Змеиногорск] 

9 августа 1920 г. 

Невыносимый гнет коммунистической власти заставил нас взяться за оружие. Мы 

встали за то, чтобы освободить от насилия и крови, чтобы дать нашей несчастной 

России мир, порядок и выборную для народа власть. Все, кто понимает, к какой 

гибели, к какой нищете и голоду и бесправию ведет русский народ нерусская 

коммунистическая власть, должны идти с нами, мы хотим только порядка, 

справедливости и русской народной власти. Чтобы каждый знал свое, знал, что его 

дом, его добро, его труд принадлежит только ему одному, чтобы каждый мог и имел 

право заниматься тем, к чему он годен и что он хочет, лишь бы это не было во вред 

народу. Когда будет сброшена коммуна, выборные от народа соберутся и сами 

определят, какой порядок, какая власть должна быть в России. 

Мы боремся только против коммуны, за народные права, завоеванные революцией. 

Мы хотим права и настоящей гражданской свободы слова, собраний и выборов. 

Русские люди, давайте же кончим разрушать Россию и начнем строить, давайте 

заживем настоящей гражданской свободной жизнью без плоти и крови. У нас, 

взявшихся за дело свержения коммуны, нет оружия, но с нами весь народ, а где народ, 

там и победа. Идите же, граждане, к нам, освобождайте себя, спасайте Россию. 

Штаб повстанческой армии". [ГАНО. Ф.р. 1. Оп. 2а. Д. 8. Л. 87.] 

С юга, на Змеиногорск, действовал 74-й кавполк Красной Армии. С запада от 

Рубцовска шел форсированным маршем 227-й стрелковый полк.  

К деревне Гилево 76-й бригадой 26-й стрелковой дивизии была выслана сильная 

боевая разведывательная партия. В селе Казанцево (ныне Курьинского района) 

находился гарнизон Змеиногорска. К нему на усиление двигался 3-й особый отряд 26-

й стрелковой дивизии. Усиленно шла мобилизация в станице Чарышской. 

Повстанцы занимали Змеиногорск немногим более суток.  На рассвете  10 августа 74-

й  кавполк и 227-й стрелковый полк с юга и северо-запада повели наступление на 

город. 227-й полк уже утром подошел к Змеиногорску и после непродолжительного 

боя занял его. 

Уходя, войска Д.Я. Шишкина подожгли город (частично он сгорел) и отступили в 

сторону деревень Барановка, Рязановка и Гальцовка.  Также в ходе боя за 

Змеиногорск Красной Армии удалось отрезать от главных сил повстанческой «армии» 
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около ста человек, которые отступили на деревню Гилево. У деревни Гальцовка был 

еще один бой принесший шишкинцам новое поражение. От деревни Гальцовка, отряд 

Шишкина  (до 600 человек, один пулемет, одно авторужье) занял станицу Верх-

Алейскую  (Змеиногорский уезд).  Здесь он был настигнут и, дав бой, отступил на 

поселок Ключевский. Оттуда его также выбили. Тогда шишкинцы отступили на 

поселки Белорецкий и Андреевский, где остановились на короткий отдых. Но красные 

«шли по пятам». 12 августа, отряд Шишкина отступил в поселок Тигирецкий, а позже 

на поселок Яровской. Это был последний пункт, который заняла повстанческая 

«армия».  В конце августа 1920 года Д. Я. Шишкин вывел ядро своей «армии» (до 800 

чел.) за границу в Синьцзян. 

По материалам интернета. (См. Библиографический список с 115 по 121) 

 

Увековечивание памяти о Гражданской войне 

Сразу же после завершения Гражданской войны было установлено несколько 

памятников погибшим красным партизанам. На братской могиле погибших борцов за 

становление советской власти в Змеиногорске был установлен памятник. 

На первой каменной плите было написано: «Здесь похоронены члены реввоенсовета 

товарищи Лосев, Окунев Ф.Ф.Колесников, Колесников, Самохвалов А.И, Лучшев 

И.Г., Ефимов Д.Ф., зверски замученные белыми бандами в 1919 году». Позже был 

установлен другой мемориал, надпись была дополнена (демонтирована в 2020 году и 

заменена новодельной с внесенными изменениями): «Вечная память погибшим в 1919 

году борцам за становление Советской власти в городе Змеиногорске».  

 
Слева на право: Алексей Лосев, Федор Окунев, Дмитрий Ефимов, Федор Козюлькин (Фото из 

цифровых архивов Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

И список с именами: «Голянков Петр Данилович, Гурен(й?)ко Георгий Емельянович, 

Ефимов Дмитрий Федорович, Козюлькин Федор Михайлович, Колесников 

Константин Петрович, Колесников Георгий Петрович, Ломакин Степан Михайлович, 

Лосев Алексей Яковлевич, Лучшев Иван Семенович, Окунев Федор Прокопьевич, 

Пискунов Иван Васильевич, Сидоров Алексей Евдокимович, Самохвалов Георгий 

Титович». 
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Прежние плиты с именами борцов за Советскую власть. Второй снимок сделан в 2019 году. 

Некоторые инициалы на плитах не совпадают, видимо список был не только 

дополнен, но и исправлен. Не забывали и о живых участниках тех событий. Им 

присваивались почетные звания "красногвардеец" и "красный партизан" с 

присвоением льгот.  

Срок партизанского движения по Западной Сибири по решению краевой комиссии 

считался с 1 декабря 1918 года по февраль 1920 года. Назначала почетные звания 

комиссия под председательством Ямщикова, которая приступила к этой работе 

10.12.1931 года и закончила их к 1935 году.  

 По данным на лето 1933 года в Змеиногорске проживало 7 красногвардейцев и 114 

красных партизан. [50, стр.102] 

В XX веке во время обследования месторождения у правого берега реки Корболихи 

напротив левобережного села Берёзовка. На одной из глыб геологом Вениамином 

Михайловичем Чекалиным была обнаружена надпись “СМЕРТЬ КОЛЧАКУ”, 

выбитая острым предметом глубиной до 3 мм. Сделана она, была, вероятно, в 1919 

году. 

 
Газета "Прогресс" 04.12.1984г. №146 

5 ДЕКАБРЯ - 65 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ Г. ЗМЕИНОГОРСКА ОТ КОЛЧАКОВЦЕВ 

ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ 

     5 декабря 1984 года исполняется 65-я годовщина освобождения города и Алтая от колчаковцев. В 

жесточайших схватках с врагами народа завоевана Советская власть. 

     Много у нас замечательных революционных традиций. На них воспитывается подрастающее 

поколение, которому, как известно, принадлежит будущее. Молодежь должна хорошо знать историю 

своей Родины, историю становления власти Советов в нашем крае и городе, чтобы старшее поколение 

было уверено, что дело, начатое отцами и дедами, находится в надежных руках. 

     7 ноября 1917 года вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов, руководимое партией 

большевиков, победило. Буржуазное Временное правительство было свергнуто, и государственная 

власть перешла в руки военно-революционного комитета — органа Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов. 

     Упорная борьба за установление власти Советов велась в Алтайской губернии, во главе которой 

стояли видные большевики Присягин, Цаплин, Козаков, Селезнев, Фофанов и другие, которые не 

прекращали своей революционной деятельности в Сибири с революции 1905 года. Возглавлял эту 

работу Алтайский губком РСДРП, созданный в начале октября 1917 года. Председателем его был 

избран И.В.Присягин — делегат VII партийной конференции от алтайских большевиков, лично 

встречавшийся в Москве с В.И.Лениным. 
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     На Алтае в силу особенностей социально-экономического и политического развития установление 

Советской власти произошло с опозданием. Сказывались малочисленность и распыленность 

пролетариата, преобладание стихийной крестьянской массы, отдаленность от крупных промышленных 

центров. Большевикам пришлось выдержать серьезное сопротивление со стороны контрреволюции. 

     Лишь 3 декабря 1917 года состоялось заседание Барнаульского Совета, на котором выступил с 

докладом делегат II Всероссийского съезда Советов М.К.Цаплин. На заседании был избран военно-

революционный комитет во главе с Цаплиным. 6 декабря 1917 года Барнаульский Совет приступил к 

захвату власти в городе и губернии. 

     Первый уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в Змеиногорске 

открылся еще позднее — 15 марта 1918 года. Большую роль в его подготовке и созыве сыграл 

вернувшийся с фронта империалистической войны житель с.Таловка П.И.Молостов. Представителем 

от губкома партии был И.В.Присягин. На съезде избрали исполнительный комитет (Совдеп) из 27 

человек. Большинство членов Совдепа составляли большевики. Председателем был избран 

П.И.Молостов. 

     Как и по всему Алтаю, большевики Змеиногорска развернули большую работу по экономическому 

укреплению Советской власти. Были организованы уездный отдел собеса, артельная пасека, сапожная 

мастерская, национализированы имения арендаторов, мельницы и заводы, обложена налогом местная 

буржуазия, оказана помощь детям-сиротам, вдовам и инвалидам, формировался отряд красной гвардии. 

     Но мирная жизнь тружеников Алтая, как и всей нашей страны, была прервана. Под руководством 

внутренней и международной контрреволюции в конце 1918 года произошел мятеж чехословацкого 

корпуса. Им воспользовались меньшевики и эсеры, захватившие власть по линии Сибирской железной 

дороги. Не дремали контрреволюционеры и в Змеиногорске. Готовясь к открытому выступлению 

против Советской власти, они создали в городе под видом добровольной пожарной дружины банду в 

количестве ста человек. В связи с этими событиями в Змеиногорске 3 июня 1918 года открывается 

второй чрезвычайный уездный съезд Советов. Он одобрил работу исполкома. Но на съезде против 

политики большевиков, за созыв учредительного собрания выступил правый эсер Кудрицкий, его 

поддержали Эпштейн и Иванов. Большевики дали отпор врагам народа. Был отдан приказ об аресте 

Кудрицкого но ему удалось скрыться. Тогда контрреволюционеры решили выступить с оружием руках. 

     5 июня 1918 года банда дружинников под руководством Кудрицкого, соединившись с отрядом 

арендаторов, начала наступление на город и открыла стрельбу по зданию, где проходил съезд. Часть 

делегатов съезда и членов исполкома вместе с П.И.Молостовым была арестована. Некоторые из них 

были отпущены, а Молостов с тремя товарищами позднее отправлен в Барнаульскую тюрьму. По 

дороге в Рубцовск ему удалось бежать. 

     Тяжелое положение сложилось и в Барнауле, и по всей губернии. На помощь Барнаулу из 

Кольчугино прибыл отряд шахтеров во главе с Петром Суховым, и несколько дней Советы удерживали 

власть в Барнауле. Но контрреволюционеры собрали новые силы и повели наступление на город. 

     Алтайские большевики не склонили головы перед врагами народа. По решению губкома партии 15 

июня 1918 года на станции Алейская, куда отошли революционные части из Барнаула, был 

сформирован двухтысячный отряд красной гвардии, командиром которого избрали большевика 

П.Сухова. Красногвардейский отряд совершил героический рейд, пройдя с тяжелыми боями около 2 

000 километров сначала на Карасук, а затем — в Горный Алтай, пытаясь соединиться с частями 

Красной Армии, но был разбит 10 августа 1918 года у села Тюнгур. 

     Борьба красногвардейцев воодушевила трудящихся Алтая на вооруженные выступления против 

контрреволюции. Под руководством большевиков начались выступления рабочих и крестьян 

Барнаульского, Каменекого, Бийского, Славгородского и Змеиногорского уездов. Особенно крупные 

выступления в августе — сентябре 1918 года произошли в селах Черный Дол (у Славгорода), 

Шемонаихе и Змеиногорске. На по давление крестьянских восстаний белогвардейское правительство 

посылает карательные полки «черных» и «голубых» улан, которыми командовал «кровавый атаман» 

Анненков. 

     Белогвардейское правительство объявило мобилизацию в армию. Это вызвало резкое недовольство 

среди крестьян. Дело дошло до открытого выступления. Так случилось в селе Шемонаиха 

Змеиногорского уезда. Собравшийся сход крестьян решил не отдавать сыновей в колчаковскую армию. 

Это решение поддержали жители сорока окрестных сел и деревень. В ответ на выступления жителей 
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Шемонаихинской волости из Змеиногорска в Шемонаиху был послан отряд карателей из белоказаков и 

юнкеров. Они вошли в село и стали чинить расправу над крестьянами. Революционный штаб поднял 

жителей на восстание, и каратели были разбиты. В начале сентября 1918 года для подавления 

восстания был послан карательный отряд под командованием подполковника Войдыло. Внеравной 

схватке повстанческий полк был разбит. Жестоко расправлялись каратели с повстанцами. 42 активных 

участника восстания были расстреляны, многие выпороты и брошены в тюрьму. Среди наказанных 

были и жители Змеиногорска. 

     Неспокойно было в Змеиногорске и окружающих селах. Большевики готовили народ к 

вооруженному восстанию. Во главе тайной военной организации стоял житель города большевик 

Дмитрий Федорович Ефимов. Подпольщиками были и братья Колесниковы — Константин и Георгий, 

им было всего по 17 лет. У себя в мастерской они ковали оружие. Готовились и другие. 

     В первой половине сентября 1918 года в город прибыли каратели полковника Полякова. Тюрьма 

быстро наполнилась арестованными членами Совдепа и революционно настроенными жителями 

города и окрестных сел. Расправой с арестованными руководил офицер Степанищев. Ему оказывал 

помощь протоиерей Змеиногорского собора Дягилев. Позднее в архивах нашли список «смутьянов», 

написанный рукой Дягилева. Он же подписал и приказы о казни партизан. 

После допросов и пыток по приказу полковника Полякова в период с 16 по 21 сентября 1918 года были 

казнены: 

     Голенков Петр Данилович, 

     Гуренко Георгий Емельянович, 

     Ефимов Дмитрий Федорович, 

     Козюлькин Федор Михайлович, 

     Колесников Константин Петрович, 

     Колесников Георгий Петрович, 

     Ломакин Степан Михайлович, 

     Лосев Алексей Яковлевич, 

     Лучшев Иван Семенович,  

     Окунев Федор Прокопьевич, 

     Пискунов Иван Васильевич, 

     Сидоров Алексей Евдокимович, 

     Самохвалов Сергей Титович. 

     Семеро из них были расстреляны под Караульной сопкой за кладбищем, шестеро зарублены в 

Поповом логу под Барановкой. Подобные расправы белогвардейцы произвели в соседних селах — 

Староалейском, Барановке, Корболихе, Карамышево и других Десятки жителей были наказаны и 

брошены в тюрьму. 

     Но никакие жестокие расправы не помогли колчаковцам удержать власть. По всему Алтаю 

поднимаются восстания. Народ, руководимый большевиками, берется за оружие. Особенно сильные 

выступления происходят в Зимино, Усть Мосихе, Солоновке. В этот же период времени 

развертывается наступление частей Красной Армии, в результате которого колчаковцы были 

отброшены за Урал. 

     19 июня 1919 года ЦК партии вынес решение об объединении всех партизанских отрядов. 

Руководить этим движением на Алтае было поручено Барнаульскому комитету большевиков во главе с 

Малиновским, Алексеевым, Ворожцовым, Суриковым и Новиковым. 

     28 августа 1919 года объединились отряды Мамонтова и Архипова. Вскоре к ним присоединились 

отряды Громова. Во главе объединенной партизанской красной армии стал Е.М.Мамонтов. 

Начальником штаба был назначен Ф.И. Архипов, командиром корпуса — И.В.Громов. Отдельные 

отряды были реорганизованы в полки. Так, из жителей нашего города и уезда был сформирован 10-й 

Змеиногорский полк, которым командовал Я.К.Шумский. 

Колчаку пришлось второй раз снять с фронта значительные силы и бросить их против алтайских 

партизан. Вся губерния была объявлена на военном положении. Действия Красной Армии были 

облегчены, и колчаковцев удалось отбросить за Урал. 

     Против партизан были брошены крупные силы с четырех направлений. И партизаны были 

окружены в районе сел Солоновка и Волчиха. 
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Решающий бой партизанской армии с колчаковцами произошел у села Солоновка с 14 по 17 ноября 

1919 года. Положение партизан было очень тяжелым. В этих боях погибли командир 7-го полка Федор 

Колядо и юный разведчик Киря Баев. Но благодаря исключительному героизму Партизан враг был 

разбит. Началось наступление партизанских полков на Поспелиху, Рубцовск, Барнаул, Камень, 

Славгород, Семипалатинск, У-сть Каменогорск. 10-й Змеиногорский Полк принимал участие в 

освобождении Рубцовска и Семипалатинска. 10 декабря 1919 года партизанами 1-го и 7-го полков был 

освобожден Барнаул. 

     На Поспелиху, Локоть, Змеиногорск наступал 2-й Славгородский полк под командованием тов. 

Орленко. Разбитые у села Локоть остатки белобандитов полковника Арфенова отступали через 

Змеиногорск на Верхалейку, где потеряли много убитыми. Они разделились на две части. Одна из них 

отступила вверх по реке Алей и была добита на реке Убе. Другая часть отходила на Большую Речку, 

Шемонаиху, Усть-Каменогорск и по реке Ульбе бежала в Монголию. 

Змеиногорск был освобожден головным отрядом «Рота спасения революции» 2-го Славгородского 

полка, которым командовал Федор Яковлевич Глазков Это произошло 5 декабря 1919 года. Позднее в 

город вошли все силы полка. 

     15 января 1920 года в Змеиногорске был образован уездный ревком, председателем которого был 

избран тов. Лейнер, а начальником уездной ЧК назначен Ф.Я. Глазков. Создавались сельские и 

волостные ревкомы. 

     Большинство участников партизанской армии влились в ряды 5-й Красной Армий и после разгрома 

Колчака принимали участие в боях на других фронтах гражданской войны. 

     За боевые заслуги в период гражданской войны Советское правительство наградило орденами 

Боевого Красного Знамени змеиногорцев Андрея Андреевича Закурдаева, Николая Ильича Вяткина и 

Сергея Андреевича Киселева. 

     В мае 1920 года в городе в память о погибших борцах за становление Советской власти были 

установлены обелиск и мемориальная плита. Новая мемориальная плита с фамилиями, 13 погибших 

была установлена к 50-летию освобождения города от колчаковцев — 5 декабря 1969 года. Двум 

улицам нашего города дано название в честь полководцев партизанской армии — Мамонтова и 

Громова. 

В. ТИХОМИРОВ. 

 
1919 год 

13-20 января 1919 года в городе Змеиногорске было проведено 2-ое очередное 

Змеиногорское уездное земское собрание, закончившееся массовой бойней 

пришедших на него делегатов, устроенной Временным сибирским правительством. 

*** 

1 июня 1919 года начала выходить газета «Вестник Змеиногорска», выход газеты 

продлился до 5 октября 1919 года. 

*** 

В 1919 году в Змеиногорске было пять школ первой ступени, две школы второй 

ступени и гимназия. В них обучалось 916 детей. 

 

1920 год 

Первый ленинский субботник в Змеиногорске прошел 1 мая 1920 года. Пятнадцать 

комсомольцев, много несоюзной молодежи упорно трудились на строительстве 

первой в городе детской площадки. Они собрались вечером на митинг, заслушали 

доклад о задачах РКСМ, а затем организовали концерт. (В.Тихомиров, Прогресс) 

*** 

В январе в Змеиногорск приезжают назначенные краевыми властями члены 

Змеиногорского уездного ревкома. Они принимают город в плохом состоянии - в 
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уезде повсеместный террор, анархия, самогонные обыски, аресты и т.д. Большого 

труда стоило заставить исполком сложить свои полномочия. В ночь с 15 на 16 января 

1920 года без суда и следствия были казнены 19 человек, содержавшихся  в 

Змеиногорской тюрьме. Выяснилось, что расстрелы были проведены по приказу 

распущенной следственной комиссии.  

В тот же день, 16 января, увревком издал приказ об упразднении исполкома и "о  

прекращении всякого рода бесчинств и безобразий". 

Члены Змеиногорского уездного ревкома принимаются за наведение порядка. Сделать 

это было не просто. В частности, из-за большого дефицита наличных денег. 

Колчаковские деньги были запрещены к обороту, советские денежные знаки еще не 

были изготовлены и доставлены, а царских, разрешенных, было совсем немного. 

Поэтому вместо товарно-денежного оборота проходил натуральный обмен, а для 

работников, вместо оплаты труда, вводился продовольственный паек. 

Новое руководство в первую очередь приступило к восстановлению горной 

промышленности, создаются прообразы первых совхозов, товарищество "Мукомол", 

начинают проводиться курсы по пчеловодству. Было построено 38 и отремонтировано 

28 мостов. В Змеиногорске стал работать дегтярный завод. 

Восстанавливается ярмарка, почтовое сообщение, проводится телефон, на Горном 

пуду строится гидроэлектростанция, создается кожевенный комбинат.  

За городом создается "Змеиногорская советская молочная ферма", которая начинает 

поставлять молоко в больницы, детские дома, приюты, оставшееся идет в свободную 

продажу. 

 
Коммунары идут по улице Барнаульская(ныне Ленина) Змеиногорск 1930 год. (Фото из цифрового 

архива Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

Имущество и дома, изъятые у купцов и заводчиков, начинают использовать в качестве 

общественных заведений. 

В 1920 году в особняке купца Митина с полной меблировкой, оставшейся от 

прежнего хозяина, была создана первая народная школа. 

 При школе был свой земельный участок, на котором выращивали овощи для 

организации бесплатного питания. В загородном доме купца Митина разместили дом 
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ребенка. В доме купца Михайлова была установлена центральная телефонная 

станция. В особняке купчихи Денисовой находился первый детский дом. Изъятые у 

богатых семей книги были переданы в Народный дом, а 5 роялей, 8 пианино и 3 

фисгармонии - в музыкальную школу. 

*** 

 На базе библиотеки общественного собрания народного дома в 1920 году была 

открыта библиотека. Заведовала ей М.М. Капитонова. Судя по мебели,  в ней могло 

быть сразу не более 13 посетителей. Самым грамотным в штате был  заведующий 

Змеиногорской избой-читальней И.И. Розанкин, который учился в школе первой 

ступени. По специальности  он был сапожником.  

 

1921 год 

Весной 1921 года в Змеиногорске организуется "Неделя чистоты". Все жители под 

руководством уличных старост вышли на уборку с улиц грязи, навоза, мусора ит.д. За 

порядком начала следить специальная "комиссия чистоты". Хозяев домов заставляли 

заливать щели кипятком, мыть стены и полы щелоком, чистить колодцы и делать 

стоки. Для вывоза мусора создается специальный обоз. 1 мая 1921 года был проведен 

"Праздник древонасаждения", был заложен сад в районе современных улиц 

Набережная, Коммунальная, Семипалатинская и Шумакова. [50] 

 

*** 

В 1921 году слушатели Змеиногорских педагогических курсов, под руководством 

П.А. Скобичевского, преподавателя естествознания педагогического техникума, 

организовали сбор материалов для создания музея, который открылся в мае 1922 

года. Было оформлено несколько отделов: палеонтологический, минералогический, 

пчеловодный, кустарный и др. В зоологическом отделе насчитывалось до 80 

экспонатов: чучела птиц; препараты пресмыкающихся; коллекции бабочек и птичьих 

яиц. В палеонтологическом имелись кости ископаемого быка, мамонта. В 

историческом отделе демонстрировались нумизматические экспонаты, Евангелие 

XVIII в., кольчуга и три пистолета начала XIX в. При музее имелась библиотека из 

767 томов и 314 архивных дел XVШ-XIX вв. С сентября 1924 по февраль 1925 года 

было зарегистрировано приблизительно 2200 посетителей, что свидетельствовало о 

востребованности учреждения. 

 

1922 год 

В начале 1922 года в Змеиногорском уезде объявился контрреволюционно 

настроенный отряд под командованием крестьянина села Солоновка Змеиногорского 

уезда Анисима Александровича Сальникова. 12 января в городе было объявлено 

военное положение. Был создан оперативный штаб. Однако, отряд не рискнул войти в 

город, военное положение было отменено, а штаб распущен. 

Повстанческий отряд Сальникова был сформирован в Рубцовском уезде в 1921 году. 

Он состоял из крестьян, недовольных продразверсткой (около 70 человек). 16 

октября 1922 года отряд был разбит, Анисим Сальников убит в бою. [122] 

*** 
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Отдельное внимание власть уделяла образованию. Оно стало обязательным и перешло 

в ведение государства. Были отменены телесные наказания, закон божий, церковно-

славянский язык. В 1922 году в Змеиногорске было две школы 1-ой ступени, одна 2-й 

ступени и высшее начальное училище - педтехникум. В них обучалось в общей 

сложности 350 человек. 

 

1924 год  

П.А. Казанский - журналист, краевед - сообщил в своем материале о том, что 

Змеиногорский сереброплавильный завод сданный купцу Платонову под 

винокуренный завод, сгорел и стоит кирпичным остовом. [45] 

 

1925 год 

6 июня 1925 года вышел Декрет ВЦИК «Об утверждении списка городов Сибири». В 

документе, подписанном Председателем Всероссийского ЦИК М.И. Калининым, 

предписывалось: «Города: Змеиногорск и Рубцов Алтайской губернии» преобразовать 

в села. 

*** 

14 ноября 1925 года был заключен концессионный договор между советским 

правительством и акционерным обществом The Lena Goldfields Limited. По этому 

соглашению британский банковский консорциум получал право на добычу золота, а 

также полиметаллических руд на Алтае в течение 50 лет.  

Для нашей страны договор был невыгоден. Ведь согласно ему англичане получали 

93% добытого металла! [123]. В Змеиногорске «Лена-Голдфилдс» добывала барит 

способом открытого разноса. 

Согласно договору предприятие к 1930 году должно было завершить ремонт и замену 

оборудования рудников, обогатительных фабрик и проч. Однако вопреки договору 

предприятие сильно отставало от графика. 

 Директор распорядитель The Lena Goldfields Limited инженер А.П. Малоземов 

отвечал, что компания приняла решение начать восстановительные работы с 

Зыряновска, а в Змеиногорске для восстановления необходима дополнительная 

разведка и значительные денежные затраты. В 1930 году советское правительство 

ликвидировало концессию. Вместо оговоренных семи она просуществовала пять лет. 

  
Акция компании " The Lena Goldfields Limited " (Из открытых источников) 

 
Административное деление: Змеиногорский район 
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Карта Змеиногорского района 

 

Змеиногорский район был образован 25 мая 1925 года. В настояще время площадь 

района составляет 2802 квадратных километров. 

В 1921 году президиум Алтайского губернского исполнительного комитета перевёл 

центр Змеиногорского уезда из села Змеиногорское в город Рубцовск, а сам уезд стал 

называться Рубцовским. 

 
Рубцовский уезд. (Сайт "Это место") 

История Змеиногорского района началась 25 мая 1925 года. На тот момент площадь 

района была достаточно большой - на карте 1931 года видно, что в него входили 

Староалейское, Колывань, а позже рабочий поселок Колыванстрой. 

 
Змеиногорский район 1931 год. (Карта с сайта "Это место") 
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На 28 сентября 1937 года площадь Змеиногорского района составляла 2,8 тыс. кв. км. 

В 1944 году из территории Змеиногорского был выделен Третьяковский район.  

Через 11 лет в 1955 году в Змеиногорский район по - прежнему входила Колывань, 

Черепаниха, ныне относящиеся к Курьинскому району. Однако часть земли между 

Локотком и Новокузнецовкой принадлежали Локтевскому району, а села Барановка, 

Гальцовка, Рязановка – Третьяковскому. 

14 января 1965 года Змеиногорский район уже обрел свои нынешние очертания: 

Колывань вошла в Курьинский район, а села Барановка, Гальцовка, Рязановка – в 

Змеиногорский. 

Сейчас соседями Змеиногорского района по карте являются Курьинский, Рубцовский, 

Третьяковский, Чарышский, Локтевский, Краснощековский районы. С этими 

районами его связывают не только общая история, но дружеские отношения во всех 

сферах деятельности: хозяйствовании - районы постоянно оказывают друг другу 

помощь в содержании дорог, возделывании полей, культуре – часто проводятся 

совместные мероприятия, принятие гостей из других районов и др. 

 

Главы Змеиногорского района 

Первым председателем Змеиногорского райисполкома, сразу же после его 

образования 25 мая 1925 года, был Д.Т. Дудников. Его сменил Василенко в 1927 году,  

а его в свою очередь в 1929 году – Мельников. С августа 1930 года  до января 1932  

районом руководил Кузьма Антонович Линник, затем - Матвей Абрамович 

Серафимович, который пробыл на этом посту менее года. Не задержался долго 

председателем РИКа Иван Игнатьевич Валентик - около года. 

В 1933 году у руководства района становится В.Д. Стрельцов, проработавший до 

января 1936 года. И вот в этом 1936 году сменилось двое председателей. Сначала, 

проработав всего два месяца, был Немчинов, затем с марта и до конца года – Фирсов. 

После них год поруководил Страмцов, а затем в 1938 году  тоже сменилось двое – в 

феврале пришел Лысенко, а уже в марте его сменил Е. Лосев, отработавший до июня 

1939 года. 

О причинах такой быстрой сменяемости неизвестно. Но если предположить, какое это 

было ужасное время, можно понять, что любой факт недоработки мог отразиться на 

судьбах руководителей района. Возможно, и продвижение вверх по партийной 

лестнице двигало ими. Но только не уход по собственному желанию. 

 Следующее десятилетие как бы стабилизировало время руления районном. 

Например, июнь  1939  - апрель 1943 годов – Александр Иванович Самец. 

Исключение здесь Федор Акимович Ильюченко (март-декабрь 1943г.). Видимо, фронт 

требовал резервы. Затем председательствовали: Н.И. Тужилкин  (1944-1946г.), Даниил 

Николаевич Захаров (1947-1949 г.), Герой Советского Союза Павел Кузьмич 

Коршунов (1949-1952г.), Александр Ильич Кузьмин (1952-1955г.), Иван Иванович 

Белоусов (1955-1959г.). 

 В 1959 г. по стране прошла волна административной реорганизации. Районы 

укрупнялись. Лишь в 1965 году все было возвращено в прежние рамки, и первым 

после этого председателем стал Виктор Григорьевич Обухов. В 1967 году его сменил 

Василий Васильевич Веремеенко. Ну а далее: 1973-83г.- Иван Кириллович Бубнов, 
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1983-86г. – Леонид Иванович Акишин, 1986-88 г. – Юрий Александрович 

Кондрашкин, 1988-89 г. – и.о. Виктор Георгиевич Фирсов, 1989 –92г. – Виктор 

Антонович Афанасьев, 1992 –2000 г.- Анатолий Андреевич Афанасьев. На выборах 

2000 года был избран Юрий Федорович Григорьев. [45]. 

 (В статье использован материал Н.Л Исаченко, документы фонда №Р674 ЦХАФ 

АК и №Р8 «Змеиногорский райисполком»). 

 
1926 год 

В 1926 году построено новое пожарное депо. Функционирует  транспортное агентство 

"Общество транспорт" [50]. 

 

1927 год 

Всего в Змеиногорском районе на 10 сентября 1927 года числилось 39 школ. Кроме 

того, имелся детдом, в котором работал 21 человек. Среди них заведующий Геннадий 

Вениаминович Крашенинников, старшие воспитатели Михаил Петрович Костарев, 

Мария Ивановна Горшкова, воспитатели Елизавета Федоровна Крашенинникова, 

Таисья Ивановна Погудина, Анна  Борисовна Курочкина и др. [45]. 

 
Змеиногорский Дом ребенка. 1928 год. (Изображение из открытых источников) 

 

1928 год 

В 1928 году в районе насчитывалось 48 школ (107 классов- комплектов и 4311 

учащихся). Также в районе были открыты восемь изб- читален, три школы для 

малограмотных на 75 человек, функционировала одна детплощадка, один детдом на 

160 детей, при котором была открыта школа на 45 детей. 

*** 

В декабре 1928 года в Змеиногорске открывается педагогический техникум. 

Преподаватели в нем были незаурядные личности, вроде учителя географии Николая 

Ильича Вяткина - кавалера ордена Красного знамени за участие в боях по ликвидации 

Кронштадского мятежа эсеров. Вначале техникум располагался в доме купца 

Денисова (Ныне здание военкомата). Преподавали в нем учителя Змеиногорской 

девятилетней школы. Техникум имел сельскохозяйственный уклон и именовался 

агропедтехникумом. В 1929-30 учебных годах директором был А.Д.Ларин, завучем - 

К.Ф. Апог. [45]. 
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Первый выпуск змеиногорского педтехникума. Снимок сделан 30.03.1931 года 

 

 В 1935 году педтехникум был переведен в Рубцовск. За семь лет он оказал большую 

помощь в подготовке кадров в Змеиногорском районе. 

 

1929 год 

1929 год в Змеиногорском районе выдался неурожайным. Бескормица привела к 

массовому забою и падежу скота. Погибло 50 % поголовья скота. В связи с этим 

крайисполком 27 января 1930 года принял постановление о запрещении забоя 

молодняка до двух лет, племенного скота, ягнят, коров, рабочих лошадей - до 15 лет. 

[50,стр.95] 

*** 

В 1929 году Змеиногорский район заключил договор с Покровским  районом  на 

социалистическое соревнование  по ликвидации неграмотности. Предстояло  обучить  

4700 человек плюс 2300 человек малограмотных. Для решения этой задачи 

привлекалось 1200 "ликвидаторов".[45]. 

*** 

В 1929 году была создана Змеиногорская Центральная районаая больница.[45]. 

 

1930 год 

19 сентября 1930 года начался выпуск газеты «Колхозный путь». Газета была 

трехдневной, трехполосной. Возглавлял коллектив редактор Георгий Иванович Сенк. 

Он родился в 1906 году в селе Змеиногорское, был родом из крестьян - бедняков. 

Батрачил в семье кулака. Окончил школу, учился на курсах газетных работников в 

Новосибирске. В редакции имелась печатная машина 1898 года выпуска. И 546 кг. 

шрифтов. Здесь работали три корреспондента. [45, стр.2  № 16 (7289) от 24.02.2000 г.]. 

 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Средства массовой информации в Змеиногорском районе 
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(с 1897 года по н.в.) 

 
Коллектив газеты «Прогресс» - Галина Николаевна Тарутина, Вера Станиславовна Пичугина, Ольга 

Николаевна Ильюшина, Людмила Викторовна Кейбол и др.  (Фото Валериана Побойни) 

Печатные СМИ 

Дореволюционный период 

Рождением средств массовой информации в Змеиногорске можно считать открытие 

первых частных типографий. В конце XIX – начале XX века в Змеиногорске 

действовали типографии: И.Д. Реброва с 1897 года, Н.А. Румянцева с 1898 года и А.Е. 

Афанасьевой с 1912 года. Кроме Змеиногорска Н.А. Румянцев держал типографии в 

Барнауле, Бийске и Кузнецке, а И.Д. Ребров - в Барнауле и Бийске. 

Иван Дмитриевич Ребров - основатель первого на Алтае периодического издания - 

«Ежедневные телеграммы Российского телеграфного агентства в г. Барнауле», 

выходившего с 1895 по 1901 год. До этого жители края читали лишь московскую и 

томскую периодику. 

«Телеграммы» не обладали определенной структурой, а публикации выходили без 

какой-либо последовательности. Были объявления из учреждений от должностных 

лиц, прогноз погоды, анонсы предстоящих спектаклей, информация о ценах на 

«жизненные припасы» в Барнауле, Бийске, Кузнецке, Змеиногорске, расписание 

поездов и пароходов, данные Санкт-Петербургской биржи, внутренние займы, курсы 

акций как крупнейших российских банков, заводов и страховых компаний. 

«Телеграмм» выпускался ежедневно, за исключением дней, «следующих после 

праздника». В год набиралось до 300 номеров. Объем номера – 2 полосы среднего 

формата, близкого к современному А3, иногда за счет рекламных полос количество 

страниц увеличивалось до четырех, объявления от местных обществ, о подписке на 

общероссийские и сибирские газеты и журналы. После смерти И.Д. Реброва его дело 

продолжила его супруга - Сусанна Иосифовна. В 1912 году оборот ее типографии в 

Бийске составлял 12,8 тыс. руб., прибыль— 1,9 тыс. руб. 

Владельцам частных типографий также принадлежали книжные лавочки и 

библиотеки. [124] 

Большинство владельцев змеиногорских частных типографий жили в Барнауле и 

Бийске, но и сами змеиногорцы открывали свои типографии в других городах. Так, 8 

августа 1900 года о своем желании открыть в Томске типографию и производство 
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каучуковых штемпелей заявил Мовша Ниселевич Фрейдберг, провизор, 

проживающий в селе Змеиногорском. 

Первым местным печатным изданием стало «Начало» (общественно политическая 

газета) - еженедельная социалистическая газета, печатавшаяся под редакцией В.С. 

Фадеева в типографии Змеиногорской  уездной земской управы с июля 1917 года по 

1919 год (с перерывом в издании с февраля по 1 августа 1918 года). 

В той же типографии печатались и журналы Змеиногорского уездного земского 

собрания. 

Еще одним дореволюционным изданием стал «Вестник Змеиногорска», 

печатавшийся в типографии Управления Змеиногорского Уездного коменданта три 

раза в неделю с 1 июня 1919 года. Подписная цена на газету составляла 8 рублей. 

Издание отражало позицию белогвардейского Временного Сибирского правительства. 

 

Советский период 

Сразу же после завершения Гражданской войны в 20-е годы появляется множество 

новых изданий. В этот период в Змеиногорске выходит 10 разных изданий. Наиболее 

массовые из них: «Наш труд» - орган Змеиногорского уездного комитета РКП(б) и 

уездного исполкома. Газета выходила один раз в неделю, имела тираж 510 

экземпляров. 

С 1921 года печатается "Красный маяк", на страницах которого был комсомольский 

"Авангард" организованный Змеиногорским укома Российского коммунистического 

союза молодежи, в 1921 году печатется газета "Наш труд" (отв. редактор Малкова). 

 

 
Логотип АНО редакция газеты "Змеиногорский Вестник". 

 

Нынешняя газета «Змеиногорский вестник» ведет свою историю от газеты 

«Колхозный путь», созданной 19 сентября 1930 года. [45] Газета была трехразовой 

и двухполосной. Цена одного экземпляра - 3 копейки, подписная плата, как указано в 

первом номере, для организаций составляла 50 копеек, для членов профсоюзов - 30 

копеек, для колхозов и единоличников - 15 копеек в месяц. Располагались редакция и 

типография в одном здании по адресу: ул. Семеновская, 1, дом Союзов. Редактором 

издания был Георгий Иванович Сенк (родился 1906 году). Из оборудования имелась 

печатная машина 1898 года выпуска и 546 килограммов шрифтов.  

 

В 1938 году  «Колхозный путь» сменил свое название на «Серп и молот». Тираж 

газеты в первые послевоенные годы составлял 3000 экземпляров. Штат –10 человек. 
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Черкашин Николай Александрович, участник ВОВ, редактор газеты «Серп и 

молот», директор школы №5. 

(1924-2002) 

 
 Родился 21 декабря 1924 года в селе Лебяжье Конюховского района, Северо-

Казахстанской области, в крестьянской семье. В 1931 году пошел в школу, в связи с 

переездом родителей в г.Змеиногорск с 1938 продолжил обучение в средней школе 

№1 и окончил 10 классов в мае 1941 году. 

 После окончания Змеиногорской средней школы в июне 1941 года он вместе с 

братом Дмитрием поехали в Севастополь поступать в военно-морское училище. 

Однако курсанты проучились совсем недолго, помешала война… 

В ноябре 1941 года, совершая свой первый учебный поход на корабле, молодые 

моряки попали под бомбежку. Многие погибли. Оставшихся в живых распределили 

по разным военным округам. Дороги братьев разошлись. Николай Черкашин служил в 

Северо-Кавказском военном округе и до января 1942 года воевал в составе 77-й 

морской стрелковой бригады, был ее командиром. Награжден медалью «За оборону 

Кавказа». 

Затем бригада была переброшена на Карельский фронт, и до июня 1943 года мой 

прадед воевал на этом фронте. Особенно трудно было зимой, приходилось 

окапываться и подолгу лежать в снегу, солдаты отмораживали руки и ноги, порой 

нечего было есть, кроме пайка из сухарей. Трудными были марш-броски. По ночам на 

лыжах бойцы пробегали не один десяток километров, чтобы успеть провести 

операцию. За боевые заслуги на Карельском фронте прадедушка был награжден 

медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За отвагу». 

В июле 1944 года Николай Александрович был направлен в Архангельское военно-

пулеметное училище, а затем в Московское пехотное училище, после учебы был 

назначен командиром отделения 466-й артиллерийской бригады группы советских 

войск и отправлен в Германию. Новые награды - медали «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта». 

Война закончилась для Николая Черкашина в Потсдаме, но войска, где служил 

прадедушка, оставались на территории Германии до 1947 года. Указом Президиума 

Верховного Совета он был награжден медалью «За победу над Германией». С фронта 

вернулся в 1948 году и взялся за мирный труд с боевой энергией. 

В 1947 году демобилизован из группы советских войск из Германии. С 1 января 1948 

избран II секретарем ГК ВЛКСМ, с апреля 1949 года назначен редактором 

Змеиногорской газеты "Серп и молот", одновременно учился в Новосибирской 
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партийной школе. С 1951-1958 гг. учился в высшей партийной школе при ЦК КПСС. 

По окончании учебы вернулся к работе в газете "Серп и молот", затем "Прогресс", в 

качестве редактора газеты.  

За освещение темы освоения целины Николай Александрович получил медаль «За 

освоение целинных и залежных земель». 

В 1962 году избран секретарем ГК КПСС, после реорганизации управленческого 

аппарата с 1965 г работал директором медицинского училища, а с 1973 по 1985  

директором школы №5, закончил трудовую деятельность учителем истории этой же 

школы в 1990 г. 07 мая 2002 года Николай Александровича не стало.  

Хоронили 9 мая в День Победы.  

По материалам интернета. (см. Библиографический список. Ист. 125, 126) 

 
В 1965 году газету «Серп и молот» переименовали в «Прогресс». Издание стало 

выходить на территории Третьяковского района. 

 Долгое время редактором газеты был Вячеслав Иннокентьевич Александров. В.И. 

Александров является автором стихов, содействовал изданию литературной 

страницы. Змеиногорский поэтический клуб «Серебряные звоны», объединяющий 

поэтов Змеиногорского района, был им основан. Им написано несколько книг, 

посвященных его работе, истории исчезнувших наеленных пунктов Змеиногорского 

района. Вячеслав Инокентьевич является одним из главных вдохновителей этой 

работы.  

 
Вячеслав Иннокентьевич Александров, редактор газеты «Прогресс», писатель.  

Корреспонденты газеты писали о достижениях строительства, сельского хозяйства, о 

своих земляках на протяжении многих лет. Одним из признанных змеиногорских 

журналистов была член Союза Журналистов СССР (а позже и РФ) Галина Николевна 

Тарутина, писавшая материалы на сложные социальные темы. Благодаря своей 

работе, она сделала лучше жизнь десятков своих земляков. 

После распада Советского Союза все предприятия погрузились в глубокий кризис, 

коснулось это и печати. В 1992 году, по причине тяжелого финансового положения, 

газета сократила свой объем с 12 страниц в неделю до 8 страниц. 

В 1997 году название «Прогресс» сменили на «Змеиногорский вестник». 

В 1999 году была приобретена офсетная  печатная  машина. 

В 2001 году был принят и утвержден новый Устав редакции. Теперь  это – автономная  

некоммерческая  организация «Редакция  газеты «Змеиногорский вестник», 
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соучредителями которой являются редакция газеты «ЗВ», администрация г. 

Змеиногорска, администрация Змеиногорского района. 

С 2002 года главным редактором информационного центра является Л.В. Кейбол. 

Именно на ее работу приходится формирование принципиально нового, современного 

формата издания. 

С 2004 года центр постоянно становится победителем самых различных конкурсов и 

грантов, как краевого, так и федерального уровня. 

С 2005 года издание испытывает значительный подъем – тираж составил 5250 

экземпляров. А средний недельный объем – 16 страниц. Редакцией реализовано 

большое количество социальных проектов, а информационный центр выступил 

спонсором различных мероприятий. Издание завоевало большое количество наград. 

23 января 2016 газета «Змеиногорский вестник» сменила типографию и перешла на 

цветную печать. 

 

ДРУГИЕ СМИ 

В 1950 году была принята программа по радиофикации  Алтайского края. В том же 

году в Змеиногорском районе было радиофицировано семь колхозов. 

В 1970-х годах на территории Змеиногорска вело вещание проводное радио. 

В 2001 году при редакции газеты «Змеиногорский вестник» создается  радиоотдел, 

выпускающий радиопередачи «Змеиногорский экспресс». 

В 2003 году был открыт отдел телевизионного вещания «ТВ- Змеиногорск», который 

в связи с планируемым переходом на цифровое вещание прекратил свою работу в 

2014 году. В настоящее время видеосюжеты, подготовленные работниками газеты 

«Змеиногорский вестник», выкладываются на специальном канале на сайте 

YouTube. 

В Алтайском крае цифровое вещание первого мультиплекса в стандарте DVB-T2 (10 

телевизионных каналов) началось в 2013 году, а в 2014 году в Барнауле, Бийске и 

Рубцовске запущен второй мультиплекс - коммерческий. 

Изначально по федеральному проекту "Развитие телерадиовещания в России на 2009-

2015 годы" предполагалось использовать аналоговое вещание только до 2016 года, но 

потом было решено продлить время аналогового вещания и время формирования 

второго пакета каналов (мультиплекса) до 2019 года. 

3 июня 2019 года трансляция федеральных телеканалов в аналоговом формате была 

прекращена в Алтайском крае. Жителям региона стали доступны телеканалы двух 

мультиплексов в цифровом качестве. 

В настоящее время на территории Змеиногорского района идет вещание FM- радио: 

«Радио» (102,0), «Милицейская волна» (105,7), Радио России / ГТРК Алтай (107.2) и 

«Дорожное радио» (107,7). 

 
 

1931 год 

В 1931 году в районе было построено 10 новых школ первой ступени, а всего 

действовало 75 школ. Было открыто 6 новых школ колхозной молодежи.[45]. 
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1932 год 

В 1932 году в Змеиногорском районе насчитывалась 21 машинно-техническая 

станция. 1 февраля 1932 года третий пленум райисполкома констатировал , что 

социалистический сектор в сельском хозяйстве добился решающего перевеса над 

индивидуальным.  

*** 

Змеиногорский райисполком обратился в край с предложением о строительстве в 

1932 году в Змеиногорске обогатительной фабрики и красочно-литопольного завода, а 

также о включении Змеиногорского рудника в состав Урало-Кузбасского комбината. 

Предложение было одобрено. К строительству приступили в 1935 году. По планам 

планировалось сдать фабрику 1 июля 1936 года, однако завершить строительство 

удалось только в 1937 году. Согласно документам, основой для постройки 

"послужили развалины стариной толчейной фабрики, сгоревшей в 1917 году". В 1936 

году была сдана в эксплуатацию первая очередь Змеиногорской обогатительной 

фабрики, но ее пуск еще долго срывался. Много было проблем с новой 

электростанцией. Она отказывалась работать со старым оборудованием. Пришлось 

адаптировать всю линию. С 1937 по 1954 год фабрика переработала 1,5 млн. тонн 

руды. [50, стр.111]  

 
Вид на промышленную часть Змеиногорска.(Фото из цифровых архивов Музея истории 

развития горного производства им. А.Демидова). 

 

1933 год 

В 1933 году газета «Колхозный путь» становится четырехполосной. Тираж газеты 

тогда составлял 4000 экземпляров.  

*** 

В 1933 году были завершены исследования  Змеиногорского месторождения. Было 

решено возобновить добычу. От концессионеров остались локомобиль "Вольф" в 120 

лошадиных сил, развалины обогатительной фабрики, толчея. В том же году для 

Змеиногорского рудника выделили трактор "ЧТЗ" и новое оборудование. [50] 

 

1935 год 
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Осенью 1935 года в Змеиногорск был направлен Тимофей Дмитриевич Полунин, 

который и заложил сад на окраине Змеиногорска (ныне ООО"Янтарный"). Тимофей 

Дмитриевич был преподавателем по агрономическим дисциплинам, а впоследствии и 

директором Змеиногорской межрайонной колхозной школы. По его инициативе при 

школе был заложен сад на площади в 8 га. В нем было 2000 яблонь штамбовой формы 

и 400 крупноплодных яблонь мичуринских сортов. [50] 

(Книга Стр.112) 

 
Утраченное историческое здание – Дом управляющего Змеиногорским рудником П.К.Фролова. 1935 

год. (Фото из цифрового архива Музея истории развития горного производства имени Акинфия 

Демидова). 

 

1936 год 

В 1936 году Змеиногорское отделение Общества содействия армии, авиации и флоту, 

при котором имелся батальон добровольцев, насчитывающий 400 бойцов и летно-

планерный клуб, приобрел 4 новых планера "УС-4". Инструктор Корачев подготовил 

118 планеристов (из них 8 девушек, которые на планерах спускались от Караульной 

сопки до Горного пруда. [50, стр.113] 

*** 

В 1936 году завершилось строительство дороги с твердым покрытием Змеиногорск-

Третьяково. [45] 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Стахановское движение 
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Горняки – стахановцы Черкашин и Швецов. (Фото из цифровых архивов Музея истории развития 

горного производства имени Акинфия Демидова). 

Стахановское движение, охватившее весь Советский Союз, было популярно и у нас. 

На 1936 год в Змеиногорском районе насчитывалось 155 ударников 

социалистического труда. Среди них доярка колхоза «Колхозный путь» Пелагея 

Сокольникова за труд была премирована двумя телятами. В колхоз она вступила в 

1931 году, выработала 360 трудодней. Плугарь колхоза имени Калинина Михаил 

Васильев за 400 трудодней был премирован семью овечками. Доярка колхоза 

«Просвет» Мария Сорокина, в 1933 году выработавшая 400 трудодней получила 

поросенка и премию 30 рублей. Также были отмечены: Михаил Быстрянцев (колхоз 

им.Ворошилова, Иван Черкасов («Горный трудовик»), Ефросинья Шумакова 

(«Пролетариат»), Дмитрий Чернов ( «Красная гвардия»). В списке стахановцев 

Змеиногорского района, без учета стахановцев Колыванстроя и Колыванской 

шлифовальной фабрики, значились 375 человек. Это звание им было присвоено за 

высокие трудовые показатели. Так забойщик «Сибзолота» Василий Алабугин добился 

выработки в 200-300 %, комбайнер Змеиногорской МТС Федор Васильев на комбайне 

«Сталинец» убрал 600 га, заработав 3000 рублей, а Петр Семенов убрал 616 га, 

заработав 3300 рублей. [45, за 6.04.2000]  

 
Змеиногорские стахановцы Горбатенко и Шусарин. (Фото из цифровых архивов Музея истории 

развития горного производства имени Акинфия Демидова). 
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1938 год 

В 1938 году Преображенскую церковь Змеиногорска официально закрыли, хотя она и 

так стояла год под замком. Летом начались работы по демонтажу и осенью того же 

года каменное здание было разобрано. Кирпич использовали при строительстве 

школы №5 (ныне в этом здании находится суд). 

 
Змеиногорские горняки. (Фото из цифрового архива Музея истории развития гороного производства 

им. Акинфия Демидова).  

 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Репрессии в Змеиногорском районе (1920-1970 ) 
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Демонстрация рабочих начало XX века. (Фото из открытых источников). 

В 1930 годы сотрудниками ОГПУ на территории Змеиногорского района были 

вывялены несколько" контрреволюционных организаций", члены, которых 

занимались «вредительством» и антисоветской агитацией. Так в апреле 1933 года 

было осуждено 22 человека, из них 10 были приговорены к высшей  мере наказания - 

расстрелу.  

В 1937 году НКВД сфальсифицировали из казаков Чарышского, Быстроистокского и 

Змеиногорского районов повстанческую организацию, действовавшую якобы по 

указаниям японской разведки из Харбина. 

 Казаки, по версии чекистов, объединены были в полк, а командовал им есаул А.Н. 

Грязнов, фронтовик Первой мировой, бывший командир кавалерийской бригады 

Красной Армии. Перед арестом Грязнов работал помощником главного бухгалтера 

Змеиногорского приискового управления. [127] 

По каток репрессий попал и редактор Змеиногорской районной газеты Гавриил 

Яковлевич Старов. Газету редактировал он в середине 30-х годов и проводил 

требуемую политику партии. Но в октябре 1937 года его арестовали. Согласно 

обвинению, в 1929 году он являлся активным участником контрреволюционной 

троцкистской организации, а с 1936 года - участник «контрреволюционной, право- 

троцкистской террористической, шпионско- диверсионной организации». А в 

руководители этой организации следователи определили первого секретаря райкома 

ВКП(б) Тяна. Старов «собирал и передавал японской разведке шпионские сведения и 

подготовил ряд диверсионных актов».1 июля 1938 года Военная коллегия 

Верховного  суда СССР вынесло ему высшую меру наказания (расстрел). Г.Я. Старов 

в 1956 году он был реабилитирован за отсутствием состава преступления. Он был 

осужден за несовершенные преступления, признать которые его вынудили работники 

УНКВД по Алтайскому краю лейтенант Г.Б. Юхкам и сержанты Г.Б. Костромин и 

Черепанов.  

Всего в Змеиногорском районе с 1921 по 1941 год по ст.58 УК РСФСР (Пропаганда 

или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской 

власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений) было 

осуждено 961 человек, из которых были приговорены к высшей мере наказания -453 , 

к лишению свободы 473, к ссылке, высылке - 20. В последствии часть из них была 

реабилитирована за отсутствием состава преступления Военной коллегией 

Верховного суда СССР в апреле 1957 года. [50] 

Еще одним видом репрессий стали гонения против Истинно-Православной 

(Катакомбной) Церкви (конец 1920-х — начало 1970-х годов) 

Одним из пострадавших стал житель Змеиногорского района Александр Петрович 

Коршиков. Александр Петрович родился в 1926 году в селе Саввушка 

Змеиногорского района Алтайского края. Окончил семь классов средней школы. 

Проживал в Рубцовске, был без определенных занятий; вошел в группу истинно-

православных христиан, участвовал в тайных богослужениях.  

20 апреля 1954 года был арестован «за антисоветскую агитацию», 28 июня 

приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и отправлен в лагерь. 21 

мая 1956 года срок наказания ему снижен до 5 лет, весной 1958 года из лагеря 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

206 

 

освобожден, вернулся в Алтайский край, проживал на нелегальном положении, 

посещал группы истинно-православных христиан в Рубцовском, Змеиногорском и 

Поспелихинском районах, участвовал в тайных богослужениях. 

 26 мая 1959 года был вновь арестован как «руководитель контрреволюционной 

организации истинно-православных христиан». 11-14 августа 1959 года приговорен к 

10 годам ИТЛ с поражением в правах на 5 лет и содержанием в тюрьме в течение 5 

лет. 

Еще один из представителей этой общины - Вера Ивановна Марчукова. Вера 

Ивановна родилась в 1927 году в селе Таловка Змеиногорского района Алтайского 

края, в крестьянской семье. Окончила семь классов средней школы. Проживала в 

Рубцовске, работала контролером ОТК прессового цеха тракторного завода. На своей 

квартире собирала группу истинно-православных христиан, участвовала в тайных 

богослужениях. 11-12 августа 1959 года  выступала свидетелем на групповом 

процессе истинно-православных христиан. 14 августа 1959 года арестована как 

«участница контрреволюционной организации истинно-православных христиан». 

Приговорена к 7 годам ИТЛ с поражением в правах на 3 года и содержанием в тюрьме 

в течение 5 лет. 

По материалам: http://histor-ipt-kt.org/KNIGA/altai.html 

 
1939 год 

Несмотря на все принимаемые меры по борьбе с неграмотностью, на 5 января 1939 

года в Змеиногорском районе имелось 2088 неграмотных человек, 3460 

малограмотных, из них на обучении находились 2002 человека. [50, стр. 113] 

*** 

На празднование Международного женского дня 8 марта 1939 года в Москву была 

командирована работница-стахановка Анна Агеева. 

 

1940 год 

Летом 1940 года из Мурманской области и областей Западной Украины в 

Змеиногорск  прибыли спецпереселенцы - немцы, поляки, украинцы. К августу их 

число составило 274 человека. Прибывших распределяли по колхозам. Для них 

строили новые и ремонтировали старые дома, выделяли скот, находили работу по 

специальности. [50, стр.119] 

В спецзаписке начальника УНКВД по Алтайскому краю К.С. Волошенко, 

заместителю наркома внутренних дел В.В. Чернышеву об устройстве 

спецпереселенцев в Алтайском крае сообщается, что на 15 сентября 1941 года из 

переселенцев 208 человек работало по договору в Змеиногорском рудоуправлении 

«Запсибзолото». Отмечалось, что они снабжаются наравне с кадровыми рабочими, 

живут в благоустроенных землянках, каждая семья имеет комнату, некоторые за счет 

выданной им ссуды приобрели собственных коров, имеют свои огороды и прочее. 

 

1941 год 

В 1941 году была принята широкая программа промышленного строительства в 

Змеиногорске, реализовать которую не удалось по причине войны. Согласно ей 
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предполагалось построить: кожевенный, стекольный, кирпичный заводы, макаронную 

фабрику, достроить маслосырзавод, организовать химчистку, пункт скупки и ремонта 

поношенной обуви, цех по выработке хозяйственного мыла. В районе предполагалось 

построить пивоваренный завод и свиноводческое хозяйство. [50, стр.120] 

 
17 мая 1941 год. Ученики 2-го класса школы №1. (Изображение из открытых источников) 

 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Великая Отечественная война и Змеиногорский район. 

(1941-1945) 

 
Мемориал Славы в городе Змеиногорске.2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 
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На фронт из Змеиногорского района в годы войны было призвано 12420 человек. Из 

них из Змеиногорска - 5022 человек, из района - 7438 человек. Погибли, умерли от ран 

и пропали без вести - 3342 человека, из них из жителей района - 2145 человек, из 

жителей Змеиногорска -1197 человек. 

Сначала войны змеиногорские стахановцы за счет повышения норм выработки 

собирали средства на танковую колонну "Советский старатель". 

Работники селького хозяйства Змеиногорского района вели сбор на строительство 

танковой колонны «Алтайский колхозник». В январе 1943 года было собрано 1 млн. 

347 тыс. рублей, и взносы продолжали поступать.  

Весной 1943 года в район пришла телеграмма следующего содержания: - «Колхоз 

«Красная нива» Змеиногорского района Алтайского края, председателю колхоза 

товарищу Варварину Тимофею Егоровичу. Передайте колхозникам и колхозницам 

колхоза «Красная нива», собравшим 25 тысяч рублей на строительство танковой 

колонны и 100 тысяч рублей на строительство боевого самолета имени колхоза 

«Красная нива», сдавшим зерно государству и фонд Красной Армии и для 

защитников города Ленинграда, мой братский привет и благодарность Красной 

Армии. И. Сталин». 

В подарок воинам Красной Армии работники сельского хозяйства передали 250 пудов 

зерна. Благодаря вкладу змеиногорской молодежи были построены танковая колонна 

"Комсомолец Алтая", отряд торпедных катеров "Алтайский комсомолец", 

проводились "Недели помощи Ленинграду". [50, стр.151]  

Трудящиеся колхоза «Память Ильича» на общем собрании решили для детей, 

пострадавших во время войны, выделить 15 овец, 4 дойных коровы. 2 свиньи, 15 тыс. 

рублей. 

Немало наших земляков отличилось на фронте. Десять были удостоены высочайшего 

звания Героя Советского Союза. 

 

Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны 

Волков Николай Терентьевич 

(1913-1956) 

 
Родился в Змеиногорске. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 

года. Заместитель командира стрелкового полка гвардии майор Николай Волков 

отличился при форсировании Днепра 29 сентября 1943 г. в районе деревни Глушец 

(Гомельская область). Разведав место переправы, организовал подготовку подручных 

средств и форсирование реки. Под его руководством были отражены неоднократные 

попытки противника выбить подразделения полка с плацдарма. Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 15 января 1944 г. присвоено звание Героя Советского 

Союза. Именем героя названа улица в Змеиногорске. На мемориальном комплексе 

установлен бюст. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/volkov-nikolai-terentevich-

19131956/ 

 

Калашников Александр Петрович  

(1915–1943) 

 
Родился в селе Староалейское Третьяковского района. 

28 сентября 1943 года рота под командованием гвардии старшего лейтенанта 

Александра Калашникова одной из первых переправилась через Днепр в районе села 

Куцеволовка (Онуфриевский район Кировоградской области). Подразделение 

захватило и удерживало плацдарм, отразив несколько вражеских контратак, 

уничтожило сотни гитлеровцев. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

февраля 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Калашников 

погиб в бою на реке Висла 30 октября 1943 года. На мемориальном комплексе в селе 

Староалейское установлен бюст героя, его именем названа улица райцентра. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/kalashnikov-aleksandr-

petrovich-19151943/ 

 

Коршунов Павел Кузьмич 

(1918–1973) 

 
Родился в городе Змеиногорске. Командир отделения стрелкового полка старший 

сержант Павел Коршунов в ночь на 30 сентября 1943 года в составе взвода под 

ураганным огнём преодолел Днепр в районе села Лютеж (Вышгородский район 

Киевской области). Прочно закрепившись на правом берегу, воины отбили 8 

контратак противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 октября 

1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза.  
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В 1948 году был избран заместителем председателя, а в 1949 году председателем 

исполкома Змеиногорского районного Совета депутатов трудящихся. На 

мемориальном комплексе в городе Змеиногорске установлен бюст героя. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/korshunov-pavel-kuzmich-

19181973/ 

 

Мануйлов Василий Иванович 

(1925–1943) 

 
Родился в городе Змеиногорске. Наводчик станкового пулемёта гвардии рядовой 

Василий Мануйлов 23 сентября 1943 года в числе первых с пулемётом переправился 

на правый берег Днепра. Огнём прикрывал переправу. 26 сентября 1943 года при 

форсировании подразделениями реки Припять в районе села Плютовище 

(Чернобыльский район, Киевская область) переправился на лодке на 

противоположный берег и подавил огневые точки противника. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. присвоено звание Героя Советского 

Союза. Погиб в бою 6 декабря 1943 года. На мемориальном комплексе в 

Змеиногорске установлен бюст героя. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/manuilov-vasilii-ivanovich-

19251943/ 

 

Митин Гавриил Степанович 

(1908–1941) 

 
Родился в селе Устьянка Локтевского района. Вскоре семья переехала в деревню 

Гольцовка Змеиногорского района. Командир отделения стрелкового полка старший 

сержант Гавриил Митин в составе группы истребителей танков 16 ноября 1941 года 

участвовал в отражении многочисленных атак противника у разъезда Дубосеково. 

Группа уничтожила 18 вражеских танков. Погиб в этом бою. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г. присвоено звание Героя Советского 

Союза (посмертно). Был похоронен в братской могиле в деревне Нелидово 
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Волоколамского района. На мемориальном комплексе в городе Змеиногорске и 

Мемориале Славы в городе Горняк Локтевского района установлены бюсты героя. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/mitin-gavriil-stepanovich-

19081941/ 

 

Панкратов Василий Никитович 

(1913–1983) 

 
Родился в селе Барановка Змеиногорского района. Заместитель командира батальона 

гвардии старший лейтенант Василий Панкратов одним из первых 26 апреля 1945 года 

преодолел пролив, соединяющий Балтийское море с заливом Фришес-Хафф 

(Калининградский залив), принял участие в отражении четырех контратак 

противника, чем обеспечил высадку десанта, подразделений полка на косу Фришес-

Нерунг (Балтийская коса). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 

1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. На мемориальном комплексе в 

Змеиногорске установлен бюст героя. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/pankratov-vasilii-

nikitovich-19131983/ 

 

Сухов Василий Иванович 

(1910–1945) 

 
Родился в селе Барановка Змеиногорского района. Участник Великой Отечественной 

войны с июля 1941 года. Командир батальона стрелкового полка капитан Василий 

Сухов в числе первых 16 января 1945 года у города Новы-Двур-Мазовецки (Польша) 

форсировал Вислу. Батальон прочно закрепился на захваченном плацдарме, нанес 

противнику значительный урон. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 

февраля 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в бою 8 февраля 

1945 года. Похоронен в городе Пила (ПНР). На мемориальном комплексе в городе 

Змеиногорске установлен бюст героя. 
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Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/suhov-vasilii-ivanovich-

19101945/ 

 

Хроменков Иван Устинович 

(1903–1982) 

 
Родился в деревне Щелканово Смоленской области. Участник советско-финляндской 

войны 1939–1940 гг. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

Гвардейский артиллерийский полк под командованием гвардии майора Ивана 

Хроменкова в ночь на 25 сентября 1943 года обеспечивал огнём форсирование Днепра 

частями дивизии в районе селе Бородаевка (Днепропетровская область). В ночь на 26 

сентября 1943 года переправил через реку полк и вёл бой по удержанию и 

расширению плацдарма. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. присвоено звание 

Героя Советского Союза. На мемориальном комплексе в городе Змеиногорске 

установлен бюст героя. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/hromenkov-ivan-

ustinovich-19031982/ 

 

ЧЕКАЕВ Кузьма Никитович 

(1909-1945) 

 
Кузьма Никитович родился в 1903 году. В боях почти с первых дней войны. Летом 

1944 года наши войска вели тяжелые бои на Висле. В июле лейтенант Чекаев получил 

задание форсировать реку. Противник вел ожесточенный огонь из артиллерии и 

минометов. И все-таки стрелковая рота под командованием Чекаева преодолела 

водный рубеж, закрепилась на противоположном берегу, отбив контратаки 

противника. 

На второй день противник обрушил на роту шквал артиллерийского огня и удары 

авиации. Пехота и танки перешли в атаку. Рота Чекаева не дрогнула. А затем сама 

дружно атаковала врага и закрепилась в населенном пункте Бжесце. За успешное 

форсирование Вислы, за умелое руководство боем Указом Президиума Верховного 
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Совета СССР в  марте 1945 года лейтенанту Чекаеву Кузьме Никитовичу присвоено 

звание Героя Советского Союза. Он умер от ран в 1945 году. 

https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/chekaev-kuzma-nikitich-19091945/ 

 

Шикунов Иван Тимофеевич 

(1915–1944) 

 
Родился 30 июля 1915 года в селе Староалейское ныне Третьяковского района 

Алтайского края. 

В 1937 году окончил педагогическое училище в Змеиногорске. Работал учителем 

начальных классов в селе Михайловка Змеиногорского района. В 1940-1942 годах 

работал инспектором Змеиногорского районного отдела народного образования. 

Заочно учился в Барнаульском учительском институте. 

Призван в Красную Армию 30 марта 1942 года, воевал на Сталинградском, Донском, 

Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Был контужен. 

В районе города Запорожье со стрелковым взводом 25 октября 1943 года 

переправился на понтоне на правый берег Днепра, в течение суток отбил 5 контратак 

врага. 27 октября, руководя штурмовыми группами, овладел окраиной посёлка Новый 

Кичкас (ныне в черте города Запорожье). Принял командование батальоном, когда 

был ранен командир батальона. 

  
Бюст в честь подвига И.Т.Шикунова. И боевая машина на которой он воевал. 

Погиб на территории Молдавии в ночь на 21 мая 1944 года в затонувшем в Днестре 

танке Т-34 у села Кошница Дубоссарского района при выходе из окружения с 

Кошницкого плацдарма. Похоронен у подножия Кургана Славы в Дубоссарах. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за умелое командование 

подразделением при форсировании Днепра, проявленные в боях отвагу и героизм, 
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старшему лейтенанту Шикунову Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Именем Ивана Шикунова названы улицы в Староалейском  и Дубоссарах. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/shikunov-ivan-

timofeevich-19151944/ 

 

Герои Советского Союза, жившие в Змеиногорском районе 

Нуждов Николай Ильич 

(23.11.1923 - 22.03.1996*) 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?photo_id=7042 

Нуждов Николай Ильич – механик-водитель танка Т-34 65-й гвардейской танковой 

Севской Краснознаменной бригады (9-й гвардейский танковый Уманский 

Краснознаменный ордена Суворова корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й 

Белорусский фронт), гвардии старшина. 

    Родился 23 ноября 1923 года в селе Скворечное Каменского района Пензенской 

области в крестьянской семье. Русский. Переехал с родителями в Добрянский район 

Пермской области. Окончил 9 классов в школе села Перемское, затем в 1941 году – 

ремесленное училище № 13 в городе Губаха (ныне Уральский химико-

технологический колледж), работал электриком в тресте «Уралэлектромонтаж». 

 В 1942 году призван в армию Добрянским райвоенкоматом. Был направлен в 

полковую пехотную школу, откуда по собственному желанию направлен в запасной 

танковый полк, в школу механиков-водителей тяжелых танков КВ. После сдачи 

экзаменов Нуждов прошел в том же полку переобучение на механика-водителя 

среднего танка Т-34 и осенью 1942 года был направлен в 103-ю танковую бригаду 3-

го танкового корпуса, находившегося в районе Калуги (Западный фронт). 

    В дальнейшем Н. И. Нуждов воевал на Юго-Западном (январь 1943 – март 1943 

года), Центральном (июнь – сентябрь 1943 года), 1-м (январь – март 1944 года) и 2-м 

(март – июнь 1944 года) Украинских, 1-м Белорусском (июнь 1944 года – май 1945 

года) фронтах. 

  Особо отличился в ходе Варшавско-Познанской операции на территории Польши. 

    При взятии городов Бромберг (Быдгощ), Накель (Накло), Пиритц (Пыжице) огнем и 

гусеницами танка было уничтожено несколько противотанковых орудий, 10 

наводчиков «фауст-патронов», 3 пулеметных гнезда, до 200 солдат и офицеров 

противника. В бою за город Накель заменил выбывшего командира танка и 

продолжал выполнять боевую задачу.  Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 

геройство Нуждову Николяю Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

    После войны Н.И.Нуждов продолжал службу в Вооруженных Силах. Был избран 

депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го созыва (1947 – 1951).    В 1952 году 

окончил экстерном танковое училище. 

    С 1953 года гвардии капитан Нуждов – в запасе. Работал в Пермской области, 

окончил институт. Работал в гидрологической экспедиции Министерства мелиорации 
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и водного хозяйства УССР. С конца пятидесятых годов жил в Змеиногорске 

Алтайского края, работал в Рудно-Алтайской экспедиции. С 1968 по 1971 год 

проживал в селе Новокалманка Усть-Калманского района Алтайского края. 

    Последние годы жизни провел в Барнауле. Умер 22 марта 1996 года.  Похоронен в 

Барнауле на Черницком кладбище. 

    Награждён орденами Ленина (31.05.1945), Красного Знамени 

    (06.08.1943), Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й 

    (13.08.1944) степени, Красной Звезды (09.07.1943), Славы 2-й 

    (23.04.1945) и 3-й (13.08.1944) степени, медалями. 

    Бюст Героя установлен на площади Победы в Каменке Пензенской области. 

    Почетный гражданин Добрянского муниципального района (28.04.2010). 

 

    В декабре 1942 года корпус, где начал воевать Н.И.Нуждов, был передислоцирован 

на Юго-Западный фронт. 103-я танковая бригада выгрузилась на станции Урюпинская 

и начала движение в направлении Кантемировки. Первый бой бригада приняла в 

районе Богучара у переправы через Дон. Здесь танк Нуждова был подбит. Нуждова 

вместе с  танком отправили на ремонт в одно из воронежских сел. Два месяца он был 

в тылу, ремонтируя машину. Танкисты корпуса в это время вели бои  в Донбассе. 

Когда Нуждов с отремонтированной машиной вернулся в бригаду, она находилась 

вместе с 3-м танковым корпусом на Центральном фронте на переформировании в 

одном из районов Курской области. 

    Корпус был включен в состав 2-й танковой армии. Нуждов был назначен 

механиком-регулировщиком. Когда началась подготовка к Курскому сражению, он 

был переведен в боевое подразделение. 

    Утром 5 июля 1943 года началось немецкое наступление. Ожесточенные  бои 

разгорелись в районе станции Поныри. Немцы в течение нескольких  дней 

многократно атаковали. В очередной схватке, когда противник  стал откатываться 

назад, по нему с фланга внезапно ударили танки 103-й танковой бригады. 15 июля 

корпус перешел в контрнаступление в ходе Орловской стратегической 

наступательной операции (12 июля – 18 августа 1943 года) – заключительной части 

Курского сражения и освободил большое количество населенных пунктов.  Механик-

водитель танка Т-34 103-й танковой бригады младший сержант Н.И.Нуждов за 

отличия в Курской битве был награжден дважды. 

    /*Из наградного листа: * 

 

    Тов. Нуждов, стоя в обороне в районе Поныри, заметил, что вблизи  замаскирован 

немецкий танк «тигр». Он подвел свой Т-34 на дистанцию 200 метров и дал 

возможность командиру танка лейтенанту Дзюбану в упор расстрелять немецкого 

«тигра». Гусеницами своего танка тов. Нуждов уничтожил 15 фашистов и 2 пулемета, 

убил мотоциклиста и взял исправный мотоцикл, будучи в охранении с ППШ. 

 Достоин медали «За отвагу». 

    Командир 420 танкового батальона майор Кравченко 

    8.07.1943 года / 

    Награжден орденом Красной Звезды. 
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    Командование бригады и корпуса придало большое значение эпизоду с немецким 

мотоциклистом, Н.И.Нуждов был награжден более высокой наградой. Причина видна 

ниже. 

    /*Из наградного листа: * 

 

    Тов. Нуждов, будучи в боевом охранении, в ночь с 8 на 9 июля 1943 года засел с 

автоматом для охраны танка от просочившихся автоматчиков. Услышав треск 

мотоцикла с северной окраины Поныри, усилил наблюдение. Когда показался 

немецкий мотоциклист, дал короткую очередь, захватил мотоцикл и документы – 

приказ о  наступлении 18 танковой дивизии и 292 пехотной дивизии на 9.07.1943. 

    Документы были своевременно доставлены в штаб корпуса. В результате  замыслы 

противника были разгаданы и все атаки противника были отбиты  с большими для 

него потерями в живой силе и технике.  Достоин награждения орденом Красного 

Знамени. 

    Помощник начальника штаба по разведке 103 танковой бригады майор 

    Финаев / 

    Награжден орденом Красного Знамени. 

 

    Продолжая наступление, 103-я танковая бригада участвовала вместе с корпусом в 

Черниговско-Припятской наступательной операции (26 августа – 30 сентября 1943 

года), в том числе прорыве под городом Севск Брянской области и освобождении 

Севска. За это 103-я танковая бригада получила наименование Севской. 

 

    5 сентября 1943 года 103-я танковая бригада была выведена с корпусом  в резерв 

Ставки Верховного Главнокомандования. 

 

    27 декабря 1943 года корпус был выведен из резерва и включен в состав 1-го 

Украинского фронта. Участвовал в Житомирско-Бердичевской  наступательной 

операции (24 декабря 1943 – 14 января 1944 года),  затем в Корсунь-Шевченковской 

наступательной операции (24 января – 17 февраля 1944 года). 

 

    22 февраля 1944 года 3-й танковый корпус был переведен на 2-й Украинский фронт. 

В его составе Н.И.Нуждов участвовал в Уманско-Ботошанской наступательной 

операции операции (5 марта – 17 апреля 1944 года) – в боях на территории Украины, 

Молдавии и Румынии.    Во время этих боев Нуждов служил мотористом-

регулировщиком, в боевых условиях заменяя выбывших из строя механиков-

водителей. 

    В мае 1944 года 3-й танковый корпус был выведен из Румынии и в июне включен в 

состав 1-го Белорусского фронта. 

 

    Летом 1944 года 103-я танковая бригада участвовала в  Люблин-Брестской 

наступательной операции (18 июля – 2 августа 1944 года) – составной части 

Белорусской стратегической операции «Багратион», в том числе штурме Люблина, 
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освобождении фашистского лагеря смерти Майданек, взятии города Пулавы и 

прорыве к Висле. 

    За отличие в этих боях механик-регулировщик 2-го танкового батальона старшина 

технической службы Н.И.Нуждов был награжден дважды. 

    /*Из наградного листа: * 

 

    Тов Нуждов заменил тяжело раненого механика-водителя и водил танк в  районе 

Сеница. Гусеницами своего танка раздавил до 10 немецких  солдат и офицеров. В 

районе города Радзымин из автомата уничтожил 3 немецких автоматчиков и 

гусеницами уничтожил миномет противника. 

    Командир 2 танкового батальона капитан Стефанчиков / 

    Награжден орденом Славы 3-й степени. 

    /*Из наградного листа: * 

 

    Тов. Нуждов умелым вождением и маневром своего танка способствовал 

командиру орудия вести меткий прицельный огонь. Экипаж, в составе которого тов. 

Нуждов, уничтожил 3 немецких танка и 2 бронемашины. Тов. Нуждов заменил 

раненого механика-водителя и сам водит танк в бой. 

  Командир 2 танкового батальона капитан Стефанчиков / 

    Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

 

    20 ноября 1944 года 3-й танковый корпус стал 9-м гвардейским, а 

    103-я танковая бригада – 65-й гвардейской. 

    Особо отличился гвардии старшина Н.И.Нуждов во время Варшавско-Познанской 

операции 1-го Белорусского фронта (14 января – 3 февраля 1945 года) – составной 

части Висло-Одерской стратегической операции. 

    Был награжден орденом Славы 2-й степени и представлен к званию Героя 

    Советского Союза. 

 

    /*Из наградного листа на орден Славы: * 

 

    В бою за местечко Шамберг-Вольстат и в районе Бромберг тов. Нуждов из личного 

оружия и гранатами уничтожил до 50 немецких солдат и офицеров. В момент боя был 

тяжело ранен механик-водитель. Нуждов его  заменил, и экипаж продолжал 

выполнять боевую задачу по захвату населенного пункта. 

    В бою за город Накель тов. Нуждов заменил вышедшего из строя командира танка 

и успешно продолжал бой. Уничтожил 2 противотанковых  орудия и 4 фаустных 

расчета, до 60 немецких солдат. 

    Командир 2 танкового батальона гвардии майор Стефанчиков 

 

    *Из представления на звание Героя Советского Союза (наградного листа 

    и справки о боевом подвиге): * 
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    Свою боевую деятельность в зимних боях 1945 года начал в должности моториста-

регулировщика, но, как и в предыдущих боях, при выбытии из строя механиков-

водителей замещал их, участвуя в танковых атаках. 

    Под городом Бромберг из прилегавшей к дороге лощины до 500 фашистских солдат 

и офицеров обстреливали нашу колонну. Тов. Нуждов,  который вел в хвосте колонны 

батальона поврежденный танк с тремя  автоматчиками на броне, направил его во 

фланг лощины и огнем лобового пулемета и автоматов рассеял вражескую пехоту, 

пленив более  100 фашистских солдат.  В бою за город Накель тов. Нуждов заменил 

выбывшего командира танка  и продолжал выполнять боевую задачу. 

    У населенного пункта Ракитно обнаружил противотанковую батарею  фашистов, 

преграждающую своим огнем путь к городу Пиритц. Тов. Нуждов искусным 

маневром обошел батарею и уничтожил ее, тем самым  решив исход боя по захвату 

Ракитно.    В течение трехсуточного боя за город Пиритц уничтожил 10 фаустных   

расчетов, 3 пулеметных гнезда, 2 противотанковых орудия, до 200  немецких солдат и 

офицеров. 

    За проявленное мужество, боевое мастерство, отличное вождение боевой маштны, 

храбрость и отвагу достоин присвоения звания Героя Советского Союза. 

    Командир 2 танкового батальона гвардии майор Стефанчиков / 

 

    После Висло-Одерской операции Н.И.Нуждов участвовал в  Восточно-

Померанской операции (10 февраля – 4 апреля 1945 года) и завершающей – 

Берлинской наступательной операции (16 апреля – 8 мая 1945 года), в ходе которой 9-

й гвардейский танковый корпус обошел Берлин с северо-запада, вышел в район 

Кетцина, разгромил там большое скопление пехоты и танков и соединился с 17-й и 

35-й гвардейскими  механизированными бригадами 1-го Украинского фронта, 

завершив  окружение Берлинской группировки. 

 

Биография предоставлена Л.Е.Шейнманом (г. Ижевск) 

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11710

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Шестаков Анатолий Петрович, командир партизанского отряда «Славный» 

(1915-1944) 
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Партизанский отряд, в котором воевал Шестаков в 1943-1944  годах. Шестаков 4-й в первом ряду 

(слева направо) (Изображение из открытых источников) 

 

Анатолий Петрович родился в 1915 году в селе Колывань, в военные годы 

относившемся к Змеиногорскому району. 

С самого начала войны он был на передовой. Уже 28 июня 1941 года он был 

откомандирован в распоряжение Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) 

СССР. 

В сентябре А.П. Шестаков был назначен командиром роты 2 мотострелкового полка 

отдельной бригады особого назначения НКВД СССР, принимавшего активное 

участие в обороне Москвы. Талантливого лейтената заметили командиры и зимой 

1942 года ему пручили возглавить особый спецотряд «Славный», созданный для 

проведения боевой и диверсионной работы во вражеском тылу. В отряд принимались 

только добровольцы, в том числе вошли 18 заслуженных мастеров и мастеров спорта. 

19 февраля 1942 года спецотряд вышел на лыжах в тыл противника.  

За 30 месяцев бойцы «Славного» прошли 1500 км по тылам врага. 15 месяцев они 

пробыли в Брянской области, остальные - в Гомельской, Могилевской и Гродненской 

областях Белоруссии. 

 
"Именной" автобус изготовленный в 80-х годах XX века из металлолома собранного учащимися школы 

№3. (Фото из цифрового архива Музея истории развития горного производства имени Акинфия 

Демидова). 
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Отряд считался одним из самых боевых и результативных. Партизаны провели 34 

засады, разгромили 23 вражеских гарнизона, совершили 85 диверсий на 

железнодорожных и шоссейных дорогах, других объектах, пустили под откос 22 

вражеских эшелона, сожгли 67 автомашин, уничтожили несколько тысяч фашистских 

офицеров и солдат, получили значительное количество важной развединформации. 

 В стане противника было парализовано все автомобильное и железнодорожное 

сообщение, не работала связь (спецотряд уничтожил больше десятка километров 

телеграфно-телефонных линий), сеяли панику среди солдат Вермахта своими 

дерзкими выходками. Все это было очень критично для управления и снабжения 

вражеских войск. На территории Белоруссии для уничтожения "Славного" были 

брошены 2500 солдат и полицейских, 4 танка, 4 самолета, 2 отдельных кавалерийских 

эскадрона, 5 специальных команд. Количество карателей во много раз превышало 

численность отряда. Однако партизаны были неуловимы.  

За голову командира "Славного" оккупанты обещали 40 тысяч марок, не считая 

щедрой выдачи земли и лесных угодий. 

В июле 1944 года спецотряд успешно вышел с оккупированной территории и 

соединился с передовыми частями Советской армии. 

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом доблесть и 

мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1942 года майор 

Шестаков был награжден орденом Красного Знамени. Спустя год ему торжественно 

вручили орден Отечественной войны I степени. 

В память об отряде «Славный» после войны в честь его командира назвали одну из 

улиц Змеиногорска, был специальный пионерский отряд носивший имя Шестакова, а 

также именная сельскохозяйственная техника выдававшаяся лучшим механизаторам. 

По материалам интернета: (См. Библиографический список. Ист. 128-130) 

 
1942 год 

На 1 февраля 1942 года в Змеиногорском районе было: лошадей -11061 голов, КРС - 

39886 голов, овец и коз -36810, свиней – 8693. [50, стр.150] 

 

1943 год 

5 января 1943 года в Змеиногорске была организована пионерская дружина.  

*** 

9 июня 1943 года село Змеиногорское было преобразовано в рабочий поселок, создан 

поселковый совет. 

 

1945 год 

В конце 1945 года райисполком принял решение о строительстве на территории 

сельскохозяйственной артели "Искра" аэропорта для малой авиации. [50, стр.162] 

 

1946 год 
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18 ноября 1946 года райисполком обратился к краевым властям с просьбой 

выступить с ходатайством  в совет министров РСФСР "о переводе Змеиногорска из 

группы сельской местности во вторую группу городов"[50, стр.163] 

 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Дома пионеров Змеиногорска и Змеиногорского района, их переемник Дворец 

творчества детей и молодежи Змеиногорского района. 

(с 1946 года по н.в.) 

 
Коллектив ДТДиМ. (Снимок из архива ДТДиМ Змеиногорского района). 

 Змеиногорский районный Дом пионеров был создан в марте 1946 года, в первую 

послевоенную весну. Его первым директором стал Александр Антонович Мацак. 

30 лет Дом пионеров выполнял функции районного, его педагоги  работали на села и 

город Змеиногорск. 

Первоначально Дом пионеров располагался в селе Карамышево, но позже по 

ходатайству И.Я. Шумакова был переведен в село Барановка. 

С 1953 года директором Дома пионеров стала Валентина Зиновьевна Давыдова, 

которая проработала в этой должности 33 года. 

В 1960 году при Доме пионеров была открыта школа горнистов. 

В 1975 году для Дома пионеров государством был выделены мотоциклы. С тех пор и 

по сей день в Змеиногорск славится своими техническими объединениями. 

В мае 1977 года краевой ДОСААФ выделил картинги, для создания секции 

картингистов. 

В 1981 году Дому пионеров было присвоено имя Героя СССР Г.С. Митина. 

В 1986 году директором городского Дома пионеров становится Ольга Ивановна 

Алексенко. 

1991 год - городской Дом пионеров переименован в Центр детского творчества, а в 

селе Барановка был создан Детско-юношеский центр Змеиногорского района. 
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В 90-е годы при ЦДТ работали Школа психологов, Школа юных юристов, Школа 

раннего развития детей-дошколят, ансамбли ложкарей, "Рябинушка", танцевальные 

коллективы.  

Для родителей, ожидающих детей- дошкольников с занятий, создали группы 

шейпинга и оздоровительной гимнастики. 

В 1998 году была возрождена детская подростковая организация «Шанс». 

В 2003 году мотоклуб «Мастер», под руководством Марата Садыкова занял второе 

место в краевых соревнованиях. 

В 2015 году МБОУ ДОД Детско-юношеский центр Змеиногорского района получил 

новое, большое здание. Это положило начало рождению новой организации – Дворца 

творчества детей и молодежи Змеиногорского района. Который возглавила 

талантливый руководитель Лидия Петровна Другова. 

В 2018 году в состав Дворца творчества детей и молодежи Змеиногорского района 

структурно вошел ДОЛ «Чайка». 

На начало 2020 года в ДтДиМ работали следующие творческие объединения: клуб 

«Лидер» (руководитель Ирина Кудинова), районный клуб волонтеров «Добрая воля» 

(Лидия Другова), хореографические коллективы: «Чудесники», «Радуга», 

"Созвездие", "Экзерсис". (Татьяна Жидецкая), студия эстрадного пения «Новое 

поколение» и «Поющая мозаика» (Светлана Макарова), клуб «Безопасное колесо» 

(Анна Мерзликина), «Картинг», «Конструирование малогабаритной техники» и клуб 

«Мототуризм» (Владимир Богданов), военно-патриотический клуб «Орион» и 

спортивный клуб «Вызов» (Сергей Крохалев), театральная студия «Зазеркалье» 

(Светлана Аверцева), дизайн-студия «Стиль» (Маргарита Глазачева), эколого-

туристический клуб ”Рассвет” (Ирина Курьянова), Клуб «Шахматист» (Николай 

Феденев), ОДО «Занимательный английский 3 ступени » (Анна Мерзликина, Наталья 

Тащанина, Елена Склярова), школа экскурсоводов и «экологические ступени» 

(Галина Галкина), объединение «Почемучка» (методист Екатерина Раченкова и др.), 

студия «Вдохновение» (Екатерина Раченкова). На базах школ Змеиногорского района 

работают следующие творческие объединения: Барановка - студия ДПИ «Фантазия» 

(руководитель Елена Рудик), клуб «Футболист» Сергей Якоби. Беспаловский - 

«Резные узоры» (Олег Лисин), туристический клуб «Юность» (Кристина Илимбаева). 

Карамышево - туристический клуб «Ювента» (Андрей Ткачев) и клуб «Лидеры» 

(Татьяна Волкова). Кузьминка - студия «Волшебная кисточка» (Марина Молостова). 

Никольск – туристический клуб «Туризм +» (Гела Губеладзе).  

Саввушка «Роспись по дереву» (Любовь Коловоротная), «Резьба по дереву» Юрий 

Халько, «Школа танцев» (Светлана Горностаева). Таловка «Золотой клубок» 

(Светлана Стеблецова), эколого-туристический клуб «Поход» и спортивный клуб 

«Вратарь» (Владимир Афанасьев), «Художественное слово» (Галина Погорелова). 

 
1947 год 

2 января 1947 года на базе двух геологоразведочных партий была создана Рудно-

Алтайская экспедиция, которая сразу же стала одним из градообразующих 

предприятий. В ее состав входили Лазурская, Комиссаровская, Семеновская, 

Корболихинская и Березовогорская партии. Первые 10 лет экспедиция занималась 
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доразведкой месторождений, известных с XVIII-XIX веков: Масленского Лазурского, 

Комиссаровского, Семеновского, Петровского и др. За 25 лет работы экспедицией 

было разведано полностью 19 месторождений, 9 из них открыты впервые. [45, за 

19.01. 1972 г.] Весомый вклад в открытие и изучение новых месторождений внесли: 

С.С. Гладько, В.И. Дмитриев, П.В.Ершов, Б.В.Сорокин, Г.И.Полтораков, А.Н. 

Прохоров, Е.Ф. Филатов, В.П. Ходарев, В.М. Чеботарев и др.  

71 работник экспедиции на 1972 год имели правительственные награды: орден 

Ленина -3, орден Октябрьской революции  - 1, орден Трудового Красного знамени – 6,  

«Знаком почета» - 7 , медалями -54 человека. На 1972 год здесь насчитывалось 52 

инженера, 119 техников.  

*** 

На 1 марта 1947 года в Змеиногорском районе было 31400 чел. населения, горожан-

16250 чел, сельское - 15150 человек. В районе было 60 сельхозартелей, 20 

промышленных предприятий. В Змеиногорске имелся районный клуб, кинотеатр, 

семилетняя школа №1, школа №5, начальная школа №3. [50, стр.164-165] 

 

1949 год 

26 февраля 1949 года приказом Мингео СССР на базе одной из партий, 

базирующейся в Змеиногорске, образуется Рудно-Алтайская экспедиция, которая 

быстро превратилась в крупную государственную организацию, способную 

самостоятельно и в содружестве с другими производственными и научными 

структурами решать геолого-съёмочные, прогнозно-металлогенические и поисково-

разведочные задачи.  

*** 

В 1949 году исследователь, писатель, геолог Змеиногорского рудника М.Ф. Розен 

осмотрел остатки гидротехнических сооружений XVIII-XIX вв. и высказал 

предложение организовать при клубе музей. Однако его предложение так и не нашло 

поддержки у руководства на местах. 

 

1950 год 

10 октября 1950 года на общем собрании 6 сельхозартелей Барановки, Сосновки, 

Рязановки, Зайцева был решен вопрос об их объединении в один колхоз имени 

Ворошилова. В те годы площадь колхоза составила 6322 га. Валовой сбор - 40 тысяч 

центнеров. Поголовье свиней в 1950 году было 538 голов. [45, № 48 от 3.06. 2000 

года.] 

 
Энергетика Змеиногорского района. Змеиногорская подстанция. 

(основная часть текста предоставлена Г.И.Егоровой) 
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Змеиногорская подстанция. (Фото из архива ЮЭС). 

 

Развитие энергетики на территории Змеиногорского района берет начало с 

дореволюционного времени. Первыми начали использовать электричество для 

освещения помещений купцы. Причем сначала в селе Колывань Змеиногорского 

уезда, а уже позже в самом Змеиногорске. С развитием телеграфа в 1872 году, в 

Змеиногорске появляются первые локальные линии электропередачи. Еще одним 

предприятием, использующим электроэнегрию была Змеиногорская 

электролитическая фабрика в центре которой были размещены три динамомашины: 

две по 12 кВ, одна в 700 В (для освещения предприятия). В 20-е годы XX века на 

Горном пуду была построена небольшая ГЭС, предназначенная для обеспечения 

электричеством предприятий горнодобывающей промышленности. 

Кроме того, в 40-х годах в Змеиногорске имелась теплоэлектростанция, на которой 

работала зольщицей Александра Федоровна Маркова (1926 г.р.). 

Начало масштабной электрификации Змеиногорского района положил  

приказ Министра цветной металлургии СССР: начать строительство линии 

электропередач 110 кВ Горняк-Змеиногорск и подстанции 110/35/6 кВ № 16 в 

г.Змеиногорске, который вышел в 1950 году. 

В 1952 году руководителем строящейся подстанции был назначен Георгий 

Маркианович Шевченко, который имел высшее энергетическое образование, опыт 

работы на строительстве электросетей в Таджикистане (до 1941г). Вернувшись с 

фронта, вместе с женой решили свою трудовую биографию связать с Алтаем. Так 

уроженец Украины  посвятил всю свою дальнейшую жизнь электрификации нашего 

региона. 

3 декабря 1953 года, накануне Дня энергетика, поставили под напряжение первую 

очередь подстанции 110/35/6 кВв г. Змеиногорске.  В это же время здесь же у ПС 

начали строительство  жилья  для энергетиков (в 1954 году был сдан первый жилой 

дом). 

 В 1954 году по ЛЭП-6 кВ подключена от подстанции «Змеиногорская» Геолого-

разведочная экспедиция-80 (главный энергетик В.И.Балабан).  

1954 год началась электрификация города Змеиногорска. 1955 год - создана ПМК-3 

для электрификации сельского хозяйства Змеиногорского района. 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

225 

 

В августе 1955 года было электрифицировано с.Барановка. 7 декабря 1955 года 

включена подстанция Лазурская (главный энергетик А.А.Кедров). 8 декабря 1955 

года поставлена под напряжениеЛЭП 6кВ Змеиногорского Рудоуправления (главный 

энергетик Г.П.Мотин). 

2 августа 1958 года в г.Змеиногорске создано эксплуатационное отделение 

«Сельэлектро» (начальник Дорофеев Г.Г., технорук Заплавнов Н.П., начальник РЭС 

Мутьянов В.И.) для обслуживания ЛЭП Змеиногорского, Третьяковского и 

Локтевского районов. 

В 1958 году на балансе «СельэлектроЛЭП-35 кВ - 52,9 км., ПС-35/10 кВ - 2/2000, 

ЛЭП-6-10 кВ - 321,1 км, ЛЭП- 0,4 кВ - 6,1 км, трансформаторных подстанций - 10/0,4 

кВ - 2/60 шт/кВА, полезный отпуск эл.энергии за 1958 год - 1961,6 тыс.кВт/ч. Общая 

численность рабочих и служащих 37 человек, руководитель Епихин Н.Н. 13 октября 

1964 год приказ Министра энергетики и электрификации СССР № 260: создать 

Южные электрические сети на базе Змеиногорского эксплуатационного отделения 

«Сельэлектро». «Сельэлектро» занималась эксплуатацией сетевого хозяйства в 

сельской местности с 1940 года, в ее обязанности входили установка 

электродвигателей, техническая помощь колхозам Алтайского края в эксплуатации 

электростанций, монтаж и расширение электросетей 

  
1961 год. Первая, принятая ТП-10 г. Змеиногорск на поселок Красногвардейский. У рубильника 

В.А.Рязанов, М.В. Вакулин, крайний справа - электромонтер Н.А.Федоров. (Фото из архива ЮЭС). 

 

В начале XXI века Южные электрические сети были упразднены и переданы в 

Северо-Восточные электрические сети Алтайэнерго, которые в настоящее время и 

занимаются эксплуатацией Змеиногорской ПС. 

В настоящее время ПС Змеиногорская-это два трансформатора 110\35\10 мощностью 

25 и 15 МВт и один - трансформатор 110\35\6кВ -10МВт (1963 года выпуска). Пять - 

ВЛ 110кВ -две из них снабжают шахту Корболихинскую, шесть - ВЛ 35кВ –также две 

- снабжают потребителей Зареченского месторождения – шахту, обогатительную 

фабрику и 15 отходящих фидеров напряжением 10кВ. 

 

Коллектив ЮЭС и Змеиногорской ПС 

Первым дежурным на ПС Змеиногорская был Николай Иванович  Землянский.  После 

трагической гибели Н.И. Землянского в 1968 году на ПС -16 дежурным с ПС 

«Лазурская» был переведен Николай Александрович  Сергеев, который отработал 

здесь  25 лет. Еще в 1953 году  на строительство  ПС Лазурская был принят Иван 

Васильевич Бобков, который  с самого основания и до закрытия был незаменимым 

дежурным, его стаж работы 27 лет. 
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Огромный вклад в развитие электрификации нашего района внесли работники 

Змеиногорского электросетевого участка электромонтеры: Н.А. Федоров, В. А. 

Белоусов, мастер В.А. Рязанов, отработавшие более 30 лет.  В 1965 году 

электромонтером ПС 16 был переведен Александр Павлович Астахов, который до 

этого с 1953 года трудился в высоковольтной сети. Затем А.П. Астахов возглавлял 

группу ПС, был начальником  Змеиногорского РЭС и более 20 лет проработал в 

Оперативно-диспетчерской службе (ОДС) - 18 из них - начальником ОДС. В 1964 

года  на Змеиногорский сетевой участок был принят эл. монтером Иван Николаевич 

Иванов, затем он дежурил на подстанции, был диспетчером ОДС, 29 лет трудовой 

биографии он отработал в РЗА и А, а вообще, он в ЮЭС - 45 лет. 

Сразу после школы на ПС 16 пришел Александр Николаевич Черкашин, который 

также не менял места работы, только  от электрообмотчика дошел до начальника 

службы и 20 лет возглавлял коллектив службы  подстанций, его стаж работы в ЮЭС 

также более 40 лет. Здесь же, в ЮЭС, большую часть жизни проработал его брат 

Сергей Николаевич Черкашин. В службе Связи, без которой невозможно 

обслуживание электроустановок,расположенными на территории от г. Горняка до р.ц. 

Усть-Калманка, не один десяток лет трудились Вакулины: Михаил Васильевич и 

Александра Тихоновна – Михаил Васильевич был бессменным руководителем 

службы.  Монтером связи 40 лет отработали Михнев В,И., Чебатарев В.В.,  Малышев 

В.А. 25 лет - Потапкины Петр Дмитриевич и Людмила Геннадьевна. Неоценимый 

вклад в развитие энергетики региона и, конечно же, в процесс  модернизации  ПС 

Змеиногорская внесли директора ЮЭС Н.Н Епихин (1964-1968гг), А.Н. 

Максименко(1968-1983гг) и А.К. Смирнов (с 1967 года начинал с мастера 

Змеиногорского сетевого участка, возглавлял ПТС, долгие годы был главным 

инженером и почти 20 лет с 1983 по 2002 годы был директором). И что радует, до сих 

пор трудятся в организации дети тех, кто были первыми. Руководит Змеиногорским 

РЭС, как и отец когда-то, Алексей Александрович Астахов; 35 лет в ЮЭС отработала 

дочь Г.М. Шевченко  - Наталья Георгиевна Фельдман. Дочь первого дежурного ПС-16 

Николая Ивановича Землянского – Любовь Николаевна Колесникова также более 20 

лет отработала на подстанции.В службе связи не один десяток лет работают братья 

Петровы - Николай и Юрий, отец которых – Ефим Евтеевич - с образования 

предприятия руководил планово-экономическим отделом. Работает старшим 

диспетчером ОДС младший Александр Черкашин,  старший сын Александра 

Николаевича Черкашина - Николай -  возглавляет Северо-Восточные электрические 

сети Алтайэнерго, дочь руководителя службы связи Вакулина М.В. Ольга 

Михайловна Авдеева работет специалистом отдела Кадров Алтайэнерго. 
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1968 год. ПС Змеиногорская. Установка Т-2. (Фото из архива ЮЭС). 

 
1952 год 

В марте 1952 года исполком сельсовета представил к награде орденом «Материнская 

слава» первой степени А.П. Жабину, В.А. Руденко и М.В. Бондареву – у всех по 9 

детей. Справки о многодетности были выданы А.В. Акимовой, Л.М. Давыдушиной, 

А.К. Мининой, Т.И. Жабиной, В.И. Волжениной и А.Ф. Кузиной. 

*** 

В этот год была очень низкая урожайность. Так, в колхозе «Герой на страже» было 

получено всего 2,5 центнера с гектара. В колхозах Саввушинского сельсовета ржи 

собрали с каждого гектара всего по 3,4 центнера, овса – по 2,21, ячменя – по 2,45, 

гороха – по 0,4 и овощей – по 17 центнеров. Слабая кормовая база привела к 

высокому падежу скота. Сильно упали надои. 

 
Здание Дома пионеров в 50-х годах. (Снимок из цифровых архивов Музея истории развития горного 

производства имени Акинфия Демидова). 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Герои Социалистического труда Змеиногорского района 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

228 

 

 
Исторический снимок Г.М. Дедов, И.Я.Шумаков, К.М.Косачев за раболтой в поле в поле. (Фото из 

открытых источников). 

 

Змеиногорский район может гордиться именами 14 земляков Героев 

Социалистического труда, из которых три - женщины. 

 

Бахолдина Варвара Максимовна - первая на Алтае женщина-трактористка, 

Герой Социалистического Труда (1972). Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 

2-го созывов. Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР. Лауреат 

премии Паши Ангелиной. 

 
Родилась 26 декабря 1914 года в селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского 

края в семье «потомственного крестьянина». Отец – Бахолдин Максим Иванович во 

многом повлиял на судьбу своей дочери, которой хотелось быть во всем похожей на 

него и на украинскую трактористку Пашу Ангелину, первой из женщин в стране 

севшей на трактор. В 1931 году Варвара Максимовна возглавила бригаду девчат-

трактористок. Под ее руководством бригада из Таловской МТС прославилась на всю 

страну.  

В 1935 году Бахолдину избирают членом Всесоюзного центрального 

исполнительного комитета и депутатом Верховного Совета РСФСР 1-го (1938—1946) 

и 2-го (1946—1950) созывов. 

В 1938 году бригада Варвары Бахолдиной вспахала на тракторах ЧТЗ 5200 гектаров и 

на СТЗ — 2100 гектаров. За эти выдающиеся трудовые достижения Варвара 
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Бахолдина была удостоена поездки на Всесоюзную выставку ВДНХ в Москве, где она 

получила большую золотую медаль. 

На втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников произошла незабываемая для 

неё встреча с Пашей Ангелиной, с которой они позже учились в Тимирязевской 

академии. В годы Великой Отечественной войны, когда на фронт было призвано 

большинство мужчин, за руль тракторов и комбайнов сели женщины. 

Сама Варвара Максимовна с 1941 по 1958 год работала директором Шипуновской 

МТС. За самоотверженную работу во время войны была награждена орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

В 1946 году ее избрали депутатом Верховного Совета СССР. На этом посту она 

оказывала всяческую помощь как организациям, так и отдельным гражданам. Часто 

прославленная трактористка становилась героиней очерков газет и журналов, 

кинолент.  

В 1957 году Варвара Максимовна была награждена третьим орденом Ленина, 

медалью «За освоение целинных и залежных земель».  

С 1961 по 1967 года она - управляющая районного объединения «Сельхозтехника». В 

1967 году вышла на пенсию. 

В 1972 году постановлением бюро Алтайского крайкома КПСС была учреждена 

премия им. В.М. Бахолдиной для лучших женщин-механизаторов края (с 2016 года - 

премия Губернатора «За верность профессии» имени Семена Пятницы и Варвары 

Бахолдиной). В этом же, 1972 году, она получила высокое звание Героя 

Социалистического Труда. Будучи на пенсии, продолжала работать до 1985 года 

инженером Шипуновского районного управления сельского хозяйства.  

Не стало в 1992 году. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/baholdina-varvara-

maksimovna-19141992_191165/ 

 

Черкасов Никифор Никонорович – чабан племенного завода «Овцевод» 

Рубцовского района Алтайского края. (1915-1990) 

 
Родился в 1915 году в селе Саввушка Змеиногорского района Алтайского края. 

В 8-летнем возрасте остался сиротой, был вынужден пасти сельский скот в Саввушке 

и Ивановке. Трудовую деятельность начал в 1931 году подпаском в госплемзаводе 

«Овцевод» Рубцовского района. 

С 1937 по 1940 год проходил воинскую службу в  Красной Армии, а с началом 

Великой Отечественной войны вновь был мобилизован в 1941 году.  Командиром 
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расчёта 120-мм миномёта участвовал в обороне Москвы и боях под Ельней. Был 

дважды ранен, после ампутации правой руки в 1942 году был комиссован из 

действующей армии по инвалидности.  

Вернувшись на родину к мирному труду, Н.Н.Черкасов продолжил работать чабаном 

в племзаводе «Овцевод». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 

1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении 

производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции Черкасов 

Никифор Никонорович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Мастер овцеводства (22.3.1967). 

Награждён двумя орденами Ленина (02.10.1948, 22.3.1966), орденами Октябрьской 

Революции (06.9.1973), Отечественной войны 1-й степени (11.3.1985) и Трудового 

Красного Знамени (11.01.1957), медалями, а также Малой золотой медалями ВДНХ 

СССР (1955, 1965).  

Сайт «Герои страны» (http://www.warheroes.ru). 

 

Бурматов Александр Ефимович — слесарь Алтайского завода тракторного 

электрооборудования Министерства автомобильной промышленности СССР, 

город Рубцовск Алтайского края. (1920 – 2001) 

 
Родился 30 августа 1920 года в селе Змеиногорское Змеиногорского уезда Алтайской 

губернии РСФСР (с 1952 года — город Змеиногорск Алтайского края). Русский. 

Образование 2 класса.Трудовую деятельность начал в 16-летнем возрасте в местном 

леспромхозе на заготовках и сплаве леса. 

В ноябре 1941 года Змеиногорским райвоенкоматом призван в Красную армию. С 

февраля 1942 года — участник Великой Отечественной войны, в 1945 году участвовал 

в войне с Японией. Воевал в составе Карельского фронта на Кандалакшском 

направлении, затем в Чехословакии и на Южном Сахалине. После демобилизации 

приехал в город Рубцовск и поступил на Алтайский завод тракторного 

электрооборудования. Работал сборщиком, наладчиком, бригадиром-наладчиком, 

мастером. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1971 года за 

выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию 

автомобильной промышленности Бурматову Александру Ефимовичу присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и Молот». 

Награждён орденами Ленина (05.04.1971), Отечественной войны 2-й степени 

(11.03.1985), Красной Звезды (16.04.1945), медалями, в том числе «За отвагу» 

(06.08.1944), «За оборону Советского Заполярья» (1945), «За победу над Германией в 
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Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946), «За победу над Японией» 

(1946). 

Сайт «Герои страны» (http://www.warheroes.ru). 

 

Демагин Николай Семёнович – забойщик Белоусовского рудника Иртышского 

полиметаллического комбината Министерства цветной металлургии Казахской 

ССР, Восточно-Казахстанская область. 

 
Родился в 1929 году в селе Барановка Змеиногорского района Сибирского (ныне – 

Алтайского) края в семье крестьянина. Русский. 

В 1944 году работал кучером в военном госпитале города Лениногорска (ныне – 

Риддер) Восточно-Казахстанской области Казахской ССР (ныне – Республики 

Казахстан). Был также коногоном. В 1946-1947 годах учился в школе фабрично-

заводского обучения (ФЗО), по окончании которой работал слесарем, а с 1948 года – 

забойщиком, бригадиром, начальником смены, снова бригадиром забойщиков на 

шахте Белоусовского рудника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 

мая 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии, 

Демагину Николаю Семёновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Жил в посёлке Белоусовка (Казахстан). Заслуженный горняк Казахской ССР (1964). 

Награждён орденом Ленина (20.05.1966), медалями, в том числе «За трудовое 

отличие» (27.10.1951). 

Сайт «Герои страны» (http://www.warheroes.ru). 

 

Григорий Михайлович Дедов - участник Великой Отечественной войны, 

первоцелинник, Герой Социалистического труда(08.04.1971). 
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 Григорий Михайлович родился 15 декабря 1924 года в селе Барановка 

Третьяковского района. Вся трудовая и жизненная биография Григория Михайловича 

связана с этим селом и с хозяйством, в котором он отработал более 40 лет. Основная  

его профессия - тракторист, но он выполнял и другую работу, порученную ему 

руководством хозяйства. Григорий Михайлович был ветераном Великой 

Отечественной войны, участвовал в войне с Японией на Дальнем Востоке, внес 

большой личный вклад  в освоение целины.  За свои трудовые и боевые заслуги 

Григорий Михайлович был награжден множественными орденами и медалями, среди 

которых Орден Отечественной войны II степени, Медаль Жукова, медаль «За победу 

над Японией», Звезда Героя Социалистического труда, медаль «За трудовое отличие». 

Григорий Михайлович неоднократно был участником ВДНХ, за что отмечен 

Золотыми и Бронзовыми медалями. Григорию Михайловичу было по праву присвоено 

звание Почетный гражданин Змеиногорского района. Несмотря на высокие награды, 

он оставался скромным человеком. Не стало Григория Михайловича 24 мая 2014 года 

 

Довбенко Василий Федорович (1932- 1987 гг.) – шофер, механизатор, заведующий 

машинным двором колхоза «Восход», Герой Социалистического Труда 

(13.03.1981 года)  

 
В.Ф. Довбенко, фото предоставлено семьей Героя Соцтруда, восстановлено А.Ф. Хаустовым. 

Василий Фёдорович Довбенко родился 5 марта 1932 года в поселке Новокузнецовка в 

крестьянской семье.  

Его отец, участник Великой Отечественной войны, Федор Давыдович, был шофером в 

колхозе «Красный партизан». Василий Фёдорович во всем старался следовать 

примеру своего отца. Работать на полях он стал с 11 лет! В тяжелые военные годы 

возил вместе с другими ребятами на конях солому и сено. 

Профессии шофера Василий обучился во время службы в Армии (в Прибалтике). Там 

он три года возил командира части. Отслужив, вернулся на свою малую родину, 

работал шофером, комбайнером, трактористом, был заведующим машинным двором 

колхоза «Восход». 

13 марта 1981 года ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

Много раз Василия Федоровича избирали депутатом районного совета. Он был 

наставником у многих механизаторов колхоза «Восход» и даже обучал мастерству 

своего племянника Олега Петровича Рогова. 
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По воспоминаниям первоцелинницы Зои Михайловны Косенковой, во многом 

благодаря ударному труду Василия Федоровича хозяйство получило урожай зерновых 

в 32,2 центнера с гектара. 

В своей книге под названием «Я шагаю по земле (Записки фермера)», вышедшей в 

2005 году, Василий Сергеевич Рудь писал:  - «Помню, сколько добрых минут 

доставляло мне общение с Довбенко Василием Федоровичем. Чего греха таить, 

приходилось у него частенько спрашивать о регулировках комбайнов, агрегатов и 

всегда получал исчерпывающий ответ». 

А вот что писал о нем на страницах газеты «Прогресс» Геннадий Болотин, 

управляющий Новокузнецовским отделением колхоза «Восход»: - «Я хорошо знаю 

механизатора Василия Федоровича Довбенко.  Любо-дорого видеть, как он работает, 

как болеет за дело. Трудом таких, как он, и рождается хлеб.  Профессиональное 

мастерство, отданное хлебному полю, возвращается к людям полновесным колосом.  

Вся его жизнь связана с полем.  Для него жатва – венец труда земледельца.  В страду 

он, как никогда, подтянут и верен принципу: если погода позволяет, комбайн не 

должен стоять.  А трудиться он умеет.  Залюбуешься, когда его комбайн работает в 

поле.  И выработка такая, что иной раз не верится. 

Помню, в уборку решили новокузнецовские механизаторы обогнать его на обмолоте.  

Тщательно готовились к этому.  Комбайны на поле не знали ни минуты простоя.  

Почти на ходу устранялись поломки техники:  отлично работало звено технического 

обслуживания. Молотили при свете фар: погода позволяла.  Где- около полуночи 

подбежал к учетчику  механизатор Петр Николаевич Рогов, его давнишний соперник, 

и спросил: «Сколько намолотил Василий Федорович?». Ему ответили: «Впереди 

Довбенко».  

Василий Федорович не только хорошо работает, но и умеет отдыхать, читает книги, 

газеты, интересуется районными новостями.  Несмотря на успехи, остается скромным 

и старательным тружеником, каким его помнят односельчане с первых лет трудовой 

деятельности. И что особенно примечательно:  рядом с ним растут мастера рекордов. 

Велика сила примера, личного обаяния и высокого профессионального мастерства!». 

Не стало Василия Фёдоровича 31 октября 1987 года после продолжительной болезни, 

но память о его трудовых подвигах жива и по сей день! 

 

Косачев Кузьма Максимович (1928- 1982 гг.) – бригадир отделения колхоза 

«Россия» Змеиногорского района Алтайского края, Герой Социалистического 

Труда (23.06.1966). 
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К.М. Косачев, фото предоставлено семьей Героя Соцтруда. 

В 1957 году он возглавил бригаду № 6. И уже в начале 60-х годов прошлого века его 

бригада стала одной из лучших в районе. 

 

Вот что писала о нем в те годы «Алтайская правда»: - «Лучшим бригадиром в колхозе 

считается Кузьма Максимович Косачев. Он возглавляет шестую бригаду уже семь 

лет. И за все это время колхозники во слышали от него бранного слова, он никого не 

обидел. Хотя ведет дело твердой рукой. И если бы во всех бригадах так же умело 

организовать производство, то результаты оказались бы куда лучше. Нынче шестая 

бригада получила тринадцать с половиной центнеров зерна с гектара, 165 центнеров 

свеклы, 104 центнера кукурузы. Это в плохой год! 

Отличный коллектив подобрался в бригаде. Здесь трудно выделить передовиков. 

Можно говорить только о лучших из лучших. О механизаторах Викторе Дмитриевиче 

Козлове, трех братьях Землянухиных, Иване Антоновиче Вербицком, Викторе 

Григорьевиче Будашове. 

Бригадир верит людям, но он ежедневно поинтересуется, как идет работа. И знает: 

председатель сам проконтролирует распоряжение. Во бремя сева и уборки Шумаков 

ежедневно приезжает в бригаду, лично проверяет качество сева и уборки. Доверяя, 

проверяй — это правило стало обязательным для всех, нормой. Ежедневный строгий 

контроль предупреждает упущения». 

С 1968 года - управляющий четвертым отделением колхоза «Россия» Змеиногорского 

района Алтайского края. 

23 июня 1966 года Кузьме Максимовичу Косачеву была присвоена высшая трудовая 

награда - звание Герой Социалистического Труда. Он стал вторым в колхозе «Россия» 

после Ильи Яковлевича Шумакова, кто получил эту награду. 

Не стало К.М. Косачева в 1982 году, но память о нем жива. В селе Гальцовка, его 

именем названа улица. 

 

Также в числе работавших и живших на территории Змеиногорского 

района Героев Социалистического труда: 

Христенко Василий Тимофеевич – разведчик разведывательной роты 62-й 

гвардейской стрелковой дивизии; командир бронетранспортёра 80-го (15-го 

гвардейского) отдельного мотоциклетного батальона 5-го гвардейского 

танкового корпуса (6-я гвардейская танковая армия), гвардии старшина; 

первый секретарь Змеиногорского горкома КПСС. (1925-2010) 

 
Родился 12 апреля 1925 года в селе Большая Михайловка Карагандинской области 

(Казахстан) в семье служащего. Русский. Работал бурильщиком на руднике.  
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Участник Великой Отечественной войны с августа 1943 года. В феврале 1944 года 

разведчик разведывательной роты 62-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 

красноармеец В.Т.Xристенко в районе села Хильки (Украина) обнаружил обоз 

противника, который затем был уничтожен огнём. 22 февраля 1944 года красноармеец 

В.Т. Христенко Василий Тимофеевич награждён орденом Славы 3-й степени. 

6 октября 1944 года вместе с экипажем во время нападения противника на 

наблюдательный пункт в районе города Комади (Венгрия) уничтожил из пулемёта 

около десятка вражеских пехотинцев. 4 ноября 1944 года сержант Христенко 

повторно награждён орденом Славы 3-й степени. 

18 декабря 1944 года в бою при прорыве обороны противника близ деревни 

Домандице Словакия командир бронетранспортёра В.Т. Xристенко со своим 

экипажем уничтожил 12 гитлеровцев. Сам командир лично подавил огневую точку, 

захватил в плен двух вражеских солдат и офицера. За мужество и отвагу, проявленные 

в боях, 24 января 1945 года Христенко Василий Тимофеевич награждён орденом 

Славы 2-й степени. 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками, награждён орденом Славы 1-й степени, 

став полным кавалером ордена Славы. После войны, в 50-х, 60-х  первый секретарь 

Змеиногорского горкома КПСС. В 1964-1979 – первый секретарь Шипуновского 

райкома КПСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1972 

года за большие успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи 

государству зерна, других продуктов земледелия, и проявленную трудовую доблесть 

на уборке урожая ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Полковник. Награждён орденами Ленина (13.12.1972), Октябрьской Революции 

(8.04.1971), Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й (10.06.1945) степеней, 

Трудового Красного Знамени (22.03.1966), Красной Звезды (14.10.1945), «Знак 

Почёта» (11.01.1957), Славы 1-й (15.05.1946), 2-й (24.01.1945) степеней, 2 орденами 

Славы 3-й степени (22.02.1944; 4.11.1944), «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени 

(18.04.2005), Дружбы народов (1.04.1995), медалями. Почётный гражданин 

Алтайского края (30.10.1997). 

Сайт «Герои страны» (http://www.warheroes.ru). 

 

Василенко Иван Михайлович - директор Топчихинской МТС Топчихинского 

района Алтайского края. (1894-1985) 

 
Иван Михайлович Василенко родился 26 августа 1894 года в селе Покровском 

Локтевского района Алтайского края. В 1915 году Ивана Василенко мобилизовали в 

армию, в 27-й Сибирский стрелковый полк, в декабре 1917 года он демобилизовался в 

звании младшего унтер-офицера. 
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Иван Василенко одним из первых в селе (в марте 1920 года) вступил в ряды РКП(б), 

ушел в Красную Армию, служил в должности политрука роты в 58-м стрелковом 

полку в городе Канске. По возвращении из армии односельчане избрали Ивана 

Ваcиленко председателем сельского совета. После реорганизации волостей работал 

заместителем председателя, а затем председателем Локтевского райисполкома, в 

марте 1927 года переведен председателем Змеиногорского райисполкома. 

После войны работал директором Топчихинской МТС. Заслуги Ивана Василенко в 

области сельского хозяйства были высоко оценены Родиной. Он был награжден 

орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя медалями 

ВДНХ СССР, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». 11 января 1957 года он стал Героем Социалистического Труда. 

Материал с сайта Администрации Алтайского края. 

 

Каверзина Устинья Леонтьевна – звеньевая Змеиногорского свеклосовхоза 

Министерства пищевой промышленности СССР, Змеиногорский район 

Алтайского края. (1924-1988) 

 
Родилась в 1924 году в селе Староалейское Третьяковского района Алтайского края в 

крестьянской семье. Трудовую деятельность начала сразу после окончания школы. 

С 1938 года работала в Змеиногорском свеклосовхозе, в 1940 году возглавила 

свекловодческое звено. 

В трудные годы Великой Отечественной войны её звено постоянно повышало урожай 

свекловодческой культуры, семена сахарной свёклы, выращенные на её участке, 

ценились свекловодами  по всему Змеиногорскому району. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  14 мая 1948 года за получение 

высоких урожаев пшеницы, ржи и сахарной свёклы при выполнении совхозом плана 

сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обеспеченности 

семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года звеньевая Каверзина 

Устинья Леонтьевна удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждена орденами Ленина 

(14.05.1948) и Трудового Красного Знамени (20.12.1950), медалями. 

Сайт «Герои страны» (http://www.warheroes.ru). 

 

Максимовская Анна Ивановна – звеньевая Змеиногорского свеклосовхоза 

Министерства пищевой промышленности СССР, Змеиногорский район 

Алтайского края. (1913-1988) 
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Родилась 15 февраля 1913 года в селе Кадниково Алтайского края.  С 1939 года 

трудилась в свеклосовхозе «Змеиногорский» Третьяковского района Алтайского края 

в полеводческой бригаде. В 1942 году возглавила звено, за которым, помимо 

выращивания сахарной свеклы, было закреплено ещё около 30 гектаров земли для 

зерновых культур. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  14 мая 1948 года за получение 

высоких урожаев пшеницы, ржи и сахарной свеклы, при выполнении совхозом плана 

сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обеспеченности 

семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года звеньевая Максимовская 

Анна Ивановна удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждена орденами Ленина (14.5.1948) 

и Трудового Красного Знамени (20.12.1950), медалями.  

Сайт «Герои страны» (http://www.warheroes.ru). 

 

Сигида Андрей Иванович – фрезеровщик завода «Алтайсельмаш» Министерства 

тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, город Рубцовск 

Алтайского края. 

 
Родился 26 декабря 1927 года в селе Вторая Каменка Змеиногорского района (ныне 

Локтевского) Алтайского края, в семье рабочего. Русский. После окончания 7-летней 

школы начал работать на заводе «Алтайсельмаш». В годы Великой Отечественной 

войны выполнял по 2-3 нормы, был гвардейцем тыла. Работал бригадиром, с 1962 

года – мастером, с 1964 года - инженером смены. Был одним из зачинателей движения 

под девизом «Ни одного отстающего рядом» в Рубцовске. В числе первых рабочих 

Алтайского края был удостоен звания «Ударник коммунистического труда». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 августа 1966 года за особые 

заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение высоких 

производственных показателей Сигиде Андрею Ивановичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

238 

 

Молот». Рабочий стаж А.И. Сигиды составил 47 лет. Скончался 20 апреля 1993 года. 

Награжден орденами Ленина (05.08.1966), Трудового Красного Знамени (10.03.1981), 

«Знак Почета» (10.06.1986), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» 

(28.05.1960), а также бронзовой медалью ВДНХ СССР.  

Сайт «Герои страны» (http://www.warheroes.ru). 

 

Лапсин Дмитрий Мартынович – директор совхоза «Советская Россия» 

Смоленского района Алтайского края. 

 
Родился 18 марта 1918 года в городе Бийске. Участник Великой Отечественной войны 

с июня 1941 года. Боевое крещение в качестве воздушного стрелка-радиста получил в 

составе 3-й дальнеразведывательной авиационной эскадрильи (ДРАЭ) на Северо-

Западном фронте. С 28 апреля 1942 года воевал на Калининском фронте. 19 мая 1942 

года его Пе-2 в воздушном бою с 4 истребителями противника был подожжён. Вместе 

с экипажем сержант Лапсин выбросился на парашюте на нейтральной территории, 

получил ожоги лица и рук 2–3-й степени. После излечения в госпитале он вернулся в 

свою часть, с августа 1942 года – 11-й отдельный разведывательный авиационный 

полк 3-й воздушной армии. С июня 1943 года продолжал разведывательные полёты на 

Пе-2 до самого окончания войны, которое встретил в Кёнигсберге. Всего за годы 

войны старший сержант Лапсин совершил более сотни боевых вылетов. После 

демобилизации в 1945 году Дмитрий Мартынович вернулся на родину и с 1946 года 

работал в органах прокуратуры помощником прокурора Змеиногорского, затем 

Шарчинского районов. 

В 1956 году в числе «тридцатитысячников» Д.М. Лапсин направлен на укрепление 

кадров в сельское хозяйство Смоленского района. С марта 1957 года работал 

директором совхоза «Советская Россия». По итогам 7-й семилетки (1959–1965) совхоз 

«Советская Россия» вошёл в число передовых хозяйств в Алтайском крае. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в 

развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, 

шерсти и другой продукции Дмитрию Мартыновичу Лапсину присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот». Его общий трудовой стаж составил около 50 лет. Скончался 17 октября 2003 

года, похоронен в селе Смоленском. Награждён орденами Ленина (22.03.1966), 

Октябрьской Революции (06.09.1973), Красного Знамени (24.08.1943), 3 орденами 

Отечественной войны 1-й (24.04.1945; 11.03.1985) и 2-й (25.03.1944) степени, орденом 

«Знак Почёта» (11.01.1957), медалями. 

Сайт «Герои страны» (http://www.warheroes.ru). 
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1951 год 

Было организовано Змеиногорское сельскохозяйственное профессионально –

техническое училище, которое к 1972 году подготовило 12300 квалифицированных 

рабочих. Ежегодно в него поступало по 300 человек сельской молодежи. Для 

практических занятий в нем на 1972 год числилось 36 тракторов разных марок, 10 

комбайнов и более 50 единиц других сельскохозяйственных машин. Посевная 

площадь учебного хозяйства составляла 205 га. Также у училища имелось и буровое 

оборудование. [45, № 73 от 16. 06. 1972 года] 

 

1952 год 

5 февраля 1952 года рабочий поселок Змеиногорск преобразован в город краевого 

подчинения и районный центр Змеиногорского района. На территории города 

начинает работать Змеиногорский городской Совет депутатов трудящихся. 

*** 

В 1952 году была прекращена эксплуатация коренного месторождения 

Змеиногорского рудника, работы велись в старых отвалах. Впервые на руднике 

появились экскаваторы. Рудник снова заработал, но в 1953 г. был законсервирован, 

началась открытая добыча барита, которая продлилась до 1965 года. После весь 

советский период на Змеиной горе работы не производились. 

 

1953 год 

В 1953 году в Змеиногорске была введена в эксплуатацию электрическая подстанция, 

которая явилась началом электрификации юго-запада Алтайского края.  В 1972 году 

диспетчерская служба ЮЭС управляла уже 17-ю подстанциями и более чем 1000 км 

линий электропередач высокого напряжения. [45, №153 21.12.1972 года] 

*** 

В 1953 году снесли дом Фроловых, а на  его месте построили двухэтажное здание, в 

котором размещался  сначала детсад, а сегодня в нем находится МФЦ, занимаются  

студенты филиалов колледжей и университетов и располагается Змеиногорский 

филиал Комплексного центра социальной помощи населению Локтевского района. В 

доме Фроловых находился вход в шахту, была лестница. В последствии этот вход был 

закрыт железной дверью и засыпан щебнем. До сноса в тридцатые годы в доме 

управляющего размещалась школа, а позже - училище  механизации.  

 

1954 год  

Осенью открыло двери новое двухэтажное деревянное здание школы №2. Оно 

прослужило до 2014 года, когда, уже длительное время простояв пустым, сгорело в 

результате пожара. 
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Медицинское училище Змеиногорска на первомайской демонстрации. (Фото из цифровых архивов 

Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

К 1954 году работа на Змеевском руднике велась на четырех горизонтах - остальные 

были затоплены. К этому году из отвалов было добыто 3 млн. 472 тыс. тонн 

роговиковой руды и 183 тыс. тонн барита.  

 
Карусель, установленная на месте разрушенного каменного Храма Преображения Господня. (Фото из 

цифровых архивов Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Освоение целины  

(1954 -1965) 
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Памятник первоцелинникам в городе Змеиногорске. (Фото из открытых источников) 

 

В Алтайском крае поднятие целины началось с Постановления крайисполкома, 

краевого Совета депутатов трудящихся, бюро крайкома КПСС о государственном 

плане развития сельского хозяйства края на 1954 год, в соответствии с которым  

предусматривалось увеличение посевных площадей, строительство парников и 

теплиц, закладка садов и ягодников, плодово-ягодных питомников и ряд 

агротехнических мероприятий. 

По всей стране начался прием заявлений от комсомольцев с просьбой отправить их на 

целинные земли. Причем эти заявления порой писали целыми семьями.  

Первый поезд с целинниками прибыл в Барнаул в ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 

года. «В ожидании поезда на Барнаульском вокзале собрались делегации молодежи от 

меланжевого комбината, завода транспортного и тяжелого машиностроения, завода 

агрегатов, организаций и учреждений города. Из разных концов страны в Барнаул 

прибыли тысячи молодых людей. В честь прибывших целинников состоялся митинг, 

сразу после которого комсомольцы выехали на места своей будущей работы. 

Добровольцы продолжали прибывать на Алтай, добираясь до мест, где им предстояло 

строить новые совхозы, сквозь пургу, двадцатиградусные морозы, порой преодолевая 

дорожные препятствия. 

К сентябрю 1954 года в Змеиногорский район прибыло 244 человека: 120 - 

направлены в Таловскую МТС , 95 - в Кировскую, 29 - в зерносовхоз им. 25 лет 

Октября. 

В Колыванстрое (который тогда входил в Змеиногорский район) был сформирован 

отряд целинников. Возглавил его Роговской. 

На берегу Колыванского озера был установлен палаточный городок. 
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Первыми гостями целинников стали журналисты газеты «Серп и молот». Их 

интересовало то, как работают механизаторы. Много внимания уделяли газетчики и 

быту, условиям жизни целинников, многие проблемы решались с помощью газеты.  

А проблем у целинников было немало: не хватало обуви одежды и даже посуды. В 

Таловской МТС 79 человек жили прямо на полевых станах, 13 - в квартирах, 

остальные - в частных домах. Змеиногорский горком партии обратился в край с 

просьбой о предоставлении через крайпотребсоюз 400 пар кожаной обуви, 250 

полушубков, 350 пар валенок, нескольких тонн макарон, муки и других продуктах, а 

также помощи в строительстве ряда объектов. 

К 1 июня 1954  года колхозы и совхозы Алтая выполнили  государственный  план 

сева  яровых культур. Училища механизации края подготовили  около 15 тыс. 

трактористов  и комбайнеров. 

Работали первоцелинники Таловской МТС на гусеничных тракторах «ДТ-54», 

комбайнах «Сталинец-1», «Сталинец-6», самоходном комбайне «СК-5». 

Все усилия окупились сторицей. В 1954 году было в регионе было собрано 230 млн. 

пудов зерна, что в несколько раз превышало сбор предыдущего, 1953 года. А через 

два года Алтайский край за выдающиеся достижения был награжден орденом Ленина. 

 
Медаль «За освоение целинных земель» — государственная награда СССР. Учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1956 года. Автор проекта медали — художник Н. 

Н. Филиппов. (Фото из открытых источников). 

 

В 1957 году в Змеиногорский район приехала группа механизаторов с Кубани, 

отработав осень они вернулись домой, оставили современные на то время комбайны 

«Сталинец-6» алтайским хлеборобам. 

 Всего в период подъема целины в 1954 - 1958 годах на полях трудилось 438 

первоцелинников. 

Но на этом освоение целины не окончилось. Создавались женские тракторные 

бригады, до последних дней существования Советского Союза шло соцсоревнование 

по количеству убранных зерновых, объемам полученной продукции животноводства. 

При школах создавались подсобные участки и теплицы. Действовали кружки юных 

натуралистов, в том числе изучавших основы рационального ведения сельского 

хозяйства. 
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Среди целинников Змеиногорского района можно выделить следующие имена: Б.А. 

Овтин, А.П. Косенко, В.К. Сераков, В.В. Долгов, Н.Г. Назаров, Ф.С. Вишневский, 

Г.Ф.Рожков, Т.Ф. Безруков, И.С. Павлюченко, В.Ф. Мирошников, Е.В. Керенский, 

В.С. Макрушов, В.И. Артамонов, В.Ф. Капранов, В.В. Долгов, В.М. Казьмин, А.И. 

Корнилов, В.Е. Егоров  и др.   

Немало было и женщин-целинниц: В.М. Бахолдина, Е.Е. Кривенко, Н.Н. Татьянченко 

и др. 

За годы освоения земель в Алтайском крае создали 78 крупных совхозов,  соорудили  

более 600 сельских клубов и ДК, около 300 библиотек, около  ста  школ,  десятки  

больниц, спортсооружений, сотни километров дорог. 

Отряд целинников из Змеиногорского района отличился высокими показателями - 10 

получили высокую награду - орден Ленина. За первые годы освоения целины 

посевная площадь  в районе выросла на 56%. 

Если в 1953 году посевная площадь района составляла 65403 га, то в 1958 году -84664 

га.  Столь значительный прирост стал возможен за счет освоения 20426 га целинных и 

залежных земель. Поголовье КРС выросло с 7130 до 9220, свиней с 4170 до 7370 

голов. 

В настоящее время как напоминание о той эпохе, на въезде в городе Змеиногорск на 

постаменте стоит «Целинник №1». Так называли трактор ДТ-54, запущенный в 

массовое производство Алтайским тракторным заводом (Рубцовск). Только на АТЗ в 

Алтайском крае за первую пятилетку освоения целины было выпущено 25 тысяч 

таких машин. Это в четыре раза больше чем за предыдущие 5 лет. 

 
 

1956 год 

6 января 1956 года к колхозу «им. Ворошилова» присоединился колхоз «имени 

Шверника», объединенный из гальцовских колхозов «имени Сталина» и «Село», а 

также угловского «Горные орлы». Новое коллективное хозяйство стало носить 

название «Россия».  

 

1957 год 

11 января 1957 года нашему земляку Илье Яковлевичу Шумакову было присвоено 

звание Героя Социалистического труда. 

*** 

В 1957 году было положено начало Зареченскому руднику. У истоков его создания 

стояли многие змеиногорцы, такие как Василий Петрович Яковлев и др. 

 
ПЕРСОНАЛИИ 

Илья Яковлевич Шумаков 

(1919-1981) 
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 Родился 23 февраля 1919 года в селе Барановка, ныне Змеиногорского района 

Алтайского края, в семье из 14 человек. Отец Ильи Яковлевича, Яков Григорьевич 

Шумаков, был одним из организаторов колхоза в Барановке. Из-за этого нажил себе 

немало врагов, которые в конце концов расправились с ним. Илья осиротел в 14 лет. 

После окончания семилетней школы сразу отправился на производство. В 1939 году 

был призван в Красную Армию, где его застала Великая Отечественная война. В боях 

был трижды тяжело ранен. После третьего ранения, в 1944 году, на костылях 

вернулся в родное село, где сначала работал военруком в школе, а затем был избран 

председателем одной из отстающих сельскохозяйственных артелей. Через год по 

рекомендации райкома партии был переведен в колхоз «Заветы Ленина», а оттуда в 

Третьяковский райисполком - заместителем председателя. Там он проработал четыре 

года, а затем вернулся в родную Барановку. В 1950 году избран председателем 

колхоза имени Ворошилова, который объединил шесть сельскохозяйственных 

артелей. На руководящей должности проявил себя как талантливый организатор 

колхозного производства, за что был удостоен звания Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 января 1957 года. Илья Яковлевич более 30 лет бессменно 

руководил колхозом «Россия». Самоотверженный труд колхозников, личный пример 

председателя, его выдающиеся организаторские способности помогли превратить 

хозяйство в одно из самых передовых в крае и стране. Многоотраслевой колхоз 

«Россия» славился высокой урожайностью полей, продуктивностью стада, 

эффективностью экономики. Колхоз — инициатор досрочного выполнения годовых и 

пятилетних планов по всем показателям, первым в крае награждён орденом Ленина. 

За время руководства И. Я. Шумакова село Барановка стало образцом 

благоустройства и высокой культуры. Умер Илья Яковлевич Шумаков в 1981 году от 

сердечного приступа, во время служебной поездки в Барнаул. 

Именем И. Я. Шумакова названы улицы в Барнауле и Змеиногорске. Колхоз «Россия», 

которым более 30 лет руководил Илья Яковлевич Шумаков, в 1981 году был 

переименован в его честь. В 2000 году был реорганизован в сельскохозяйственный 

производственный кооператив (СПК) «Ордена Ленина колхоз имени И. Я. 

Шумакова». 

В селе Барановка установлен памятник Илье Яковлевичу Шумакову. 
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В 2019 году жителями этого села широко отмечалось 100-летие со дня рождения И.Я. 

Шумакова.  

Илья Яковлевич Шумаков был удостоен звания Героя Социалистического Труда, 

награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового 

Красного Знамени, неоднократно избирался депутатом краевого Совета народных 

депутатов.  

По материалам сайта: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шумаков,_Илья_Яковлевич 

Колхозный кодекс чести (написан по инициативе И.Я. Шумакова). 

• Работая в колхозе, ты работаешь на самого себя, на свою Родину. 

• Труд на благо народа - высшее счастье. 

• Ты в ответе за весь колхоз, колхоз в ответе за тебя. 

• Все в колхозе твое. Будь бережлив. 

• Постоянно учись. Сам умеешь - научи другого. 

• Если отстал - позови на помощь. Лучше спросить, чем плестись в хвосте 

 
1958 год  

В конце 50-х годов криминальная обстановка в Змеиногорском районе была 

минимальной. За весь 1958 год за хулиганство было привлечено к суду всего 23 

человека, а в 1959 году – только 6 человек! За хищение колхозного имущества и 

госимущества – 30 (1958 год) и 18 (1959 год) человек, а личного имущества граждан – 

78 (1958 год) и 44 (1959 год). В районе на тот момент действовало 28 добровольных 

народных дружин численностью 500 чел. [50, стр.183] 

*** 

29 апреля 1958 года Машинно-тракторные станции в Змеиногорском районе  были 

реорганизованы в ремонтно-технические станции. Так возникла Змеиногорская РТС. 

 

1959 год 

Этот год является началом открытия Корбалихинского  месторождения, когда при 

геолого-съёмочных работах на участке Михайловского прииска, известного с 1858 

года и включавшегося в число перспективных вышеупомянутыми обобщающими 

работами 1939-1941 годов и Алтайской полиметаллической экспедицией, впервые 

был поднят керн его богатой руды. После этого разведка месторождения 

продолжалось с перерывом (1967-1975гг.) до 1988 года, когда Председатель 

Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) при Совете министров Союза ССР 

поставил свою подпись, удостоверяющую, что самое крупное месторождение в 

российской части Рудного Алтая с запасами промышленных категорий более 28 млн. 

тонн руды подготовлено к промышленному освоению. 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Гражданская авиация в Змеиногорске 

(1945-н.в.) 
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Рейсовый самолет Ан-2Т на аэродроме в Змеиногорске. (Фото из фондов Музея истории развития 

горного производства им. Акинфия Демидова). 

Самый первый аэропорт для малой авиации в Змеиногорском районе появился в 

конце 1945 года. Он использовался для сельскохозяйственной авиации, выполнявшей 

обработку полей [50, стр.162]. 

В 1959-1967 годах в Алтайском крае были построены аэродромы, способные 

принимать самолеты Ан-2, Як-12, вертолеты Ми-4. Один из таких аэродромов был и в 

Змеиногорске.  

 
Схема аэродромов гражданской авиации, открытых в 1959-1967 годы для самолетов Ан-2, Як-12, 

вертолетов Ми-4. (Материал взят с сайта «Барнаул 22») 

Город по принципу «маршрутки» обслуживали самолеты Ан-2(«кукурузник»), 

летавшие рейсом № 4707  - Барнаул - Курья - Колывань – Змеиногорск. Стоимость 

билета составляла 10 рублей. Также по сообщению очевидцев в конце 60-х годов был 

рейс из Змеиногорска на Усть-Каменогорск. 
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Встреча на Змеиногорском аэродроме заместителя председателя КГБ СССР В.П.Пирожкова.  (Фото из 

фондов Музея истории развития горного производства им. Акинфия Демидова). 

Самолеты Ан-2 вмещали 12 пассажиров и были неприхотливы в эксплуатации. Для 

них не нужно было создавать большую инфраструктуру, а в качестве взлетно-

посадочной полосы можно было использовать ровное поле. Зимой вместо колесных 

шасси на Ан-2 можно было установить лыжи, что позволяло поддерживать 

авиасообщение с селами круглый год. 

 
Самолет Ан-2 современная фотография. (Из открытых источников). 

 

  Случались у пилотов и забавные истории: однажды самолет Ан-2 не смог 

приземлиться на аэродром в поселке Колывань, так как его «оккупировало» стадо 

коров. Сделав несколько безуспешных попыток испугать коров шумом двигателя, 

пролетев над ними, самолет отправился на соседний аэродром в Змеиногорск. 
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Схема воздушных перелетов в 80-е годы. (Материал взят с сайта «Барнаул 22»). 

 

Известна судьба одного из самолетов, обслуживавших Змеиногорск. Борт №: СССР-

55629 прослужил в гражданской авиации 24 года - с 15 декабря 1959 года по 18 марта 

1983 года. Последним его эксплуатантом была компания ОАО "Барнаульский", 

переставшая существовать в 1992 году. 

Гражданское авиасообщение на Алтае просуществовало до 80-х годов прошлого века. 

И по сей день в Змеиногорске есть посадочная полоса, которая используется по 

прямому назначению – на ней садятся вертолеты «Роскосмоса», МЧС, санитарной 

авиации и др. 

По материалам сайта https://barneos22.ru/article/10624 

 
1960 год 

10 декабря 1960 года в школе № 6 Змеиногорска была проведена встреча с 

участником гражданской войны Н.В. Резниченко. Он рассказал о периоде 

Гражданской войны в истории Змеиногорского района и города. Учащиеся узнали о 

гибели змеиногорских борцов за Советскую власть братьев Колесниковых, 

Самохвалове, Окуневе и других. После учащиеся 6 «Б» класса написали письмо 

Глазкову Федору Яковлевичу в Белгородскую область. [прогресс]. 

*** 

В 1960 году был произведен ремонт Крестительской штольни, обеспечивающей 

водосток из карьера Большой разнос. [45]. 

 

1961 год 

В 1961 году численность крупного рогатого скота в Змеиногорском районе составляла 

12,8 тыс. голов, овец -10,8 голов. [50, стр 184]  

 

1965 год 
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В мае 1965 года был создан плодово-ягодный совхоз "Янтарный", в изобилии 

снабжавший горожан продуктами. Большой сад на многие годы обеспечил сотни 

горожан рабочими местами. В настоящее время переемником предприятия является 

ООО "Янтарное", которое бережно хранит традиции, заложенные в середине 60-х 

годов прошлого века. 

 

 
Змеиногорская рудообогатительная фабрика. Июль 1965 года. (Фото из фондов Музея истории 

развития горного производства им. Акинфия Демидова). 

*** 

За пятилетку, с 1960 по 1965 год, Южные электрические сети увеличили отпуск 

электричества в Змеиногорском районе с 6800 квт/ч до 349000 квт/ч, в результате чего 

энерговооруженность предприятий выросла в 2,5 раза. 

*** 

В 1965 году геологами Рудно-Алтайской экспедиции было открыто Крючковское 

месторождение. 

 

1967 год 

В 1967 году был построен телевизионный ретранслятор, а также принято решение о 

строительстве гостиницы, районного дома культуры, больницы и детского сада. 

 

 
Здание, построенное на месте дома П.К.Фролова, в котором распологался педагогический техникум, 

сельхозучилище, медучилище, детский сад и другое. 
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1970 год 

В 1970 году Змеиногорский район дал самый высокий в Алтайском крае урожай 

зерновых, собрав в среднем по 19 центнеров с гектара. По итогам пятилетки было 

построено 17 школ, пионерский лагерь. Было подготовлено обращение к краевым 

властям с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве жд дороги Мосальская -

Белорецк протяженностью 100 км., подготовить проектную документацию о 

строительстве аэродрома с твердым покрытием. [50, стр 190] 

 

1972 год 

В Змеиногорском районе на 1972 год было 8 средних школ, 11 восьмилетних, 1 

вспомогательная, 20 начальных, одно профтехучилище, одно медучилище, 21 школа 

рабочей молодежи. Рудник, ЮЭС, Рудно-Алтайская экспедиция, маслосырзавод, 

горбыткомбинат, продснаб, узел связи, линейно-технический участок, 

сельхозтехника, строительно-монтажное управление, АТП,  горэлектросеть, 

хлебозавод, Таловская геофизическая партия, ОРС-геология, МСО, лесопункт, 

почтовый ящик 14/10 (итк), типография и др. [50, стр 192-193]  

*** 

В 1972 году на стало жительницы села Карамышево Любови Матвеевны 

Калашниковой, которая прожила 104 года. Она родилсаь на Украине в 1868 году. 

 

1974 год 

В 1974 году на месте рудного поля работниками различных организаций (в.т.ч. 

Змеиногорского ВВЗ) и школ города был заложен парк имени 60-летия ВЛКСМ. 

*** 

В ноябре 1974 года была образована Детско-юношеская спортивная школа в г. 

Змеиногорске. 

 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная 

школа Змеиногорского района» 

(с 1974 года по н.в.) 

 
Сборная края по ДСО «Урожай».6-й в первом ряду – тренер Зырянов Ю.И. 
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Биатлонисты: Шевский В., Рекутов Ю., Неупокоев А., Аксенов В., Русаков С., Кудрявцев Л., Кузнецов 

Н.А. (Фотоснимок из архива спортивной школы). 

   С 1972 года Змеиногорск славился как центр биатлона на Алтае. Здесь был опорный 

пункт Олимпийской подготовки биатлонистов, отделение школы высшего 

спортивного мастерства общества «Урожай». 

 В ноябре 1974 года была образована Детско-юношеская спортивная школа в городе 

Змеиногорске. В школе было всего одно отделение – лыжных гонок. Первым 

директором был Василий Егорович Корнелюк. Первым тренером ДЮСШ по лыжным 

гонкам был Сергей Герасимович Мазминов. 

  С переходом в биатлоне с боевого оружия на мелкокалиберное в 1979 году в школе 

открывается отделение детского биатлона. Инициатором развития биатлона в г. 

Змеиногорске был Юрий Ильич Зырянов. Первым тренером ДЮСШ по биатлону был 

Виктор Васильевич Бахаев.   

    В 1980 году к летней Олимпиаде в г. Змеиногорске построено биатлонное 

стрельбище и 1-я в Алтайском крае лыжероллерная трасса.  

Самый титулованный Змеиногорский биатлонист – Виктор Авдеев – член сборной 

СССР, МСМК. В 1976-82 годах побеждал на всех дистанциях в первенстве ЦС ДСО 

«Урожай». Участник и призер соревнований на Кубок Мира по биатлону в 1978-81 

годах.  

 

 
Авдеев Виктор Николаевич - биатлонист, мастер спорта международного класса (Фотография 1979 

года из архива спортивной школы). 

 

С 1983 года на протяжении многих лет на отделении работали и воспитали ни одно 

поколение биатлонистов Кузнецов Николай Андреевич – МС по биатлону, Погребнов 

Владимир Александрович – КМС, Сакса Алексей Владимирович – МС по биатлону и 

лыжным гонкам, судья Всероссийской и первой категории по биатлону. 

С приходом Виктора Васильевича Латушкина – фаната своего вида спорта, в 1974 

году в школе открылось еще одно отделение –  отделение волейбола. Ежегодно 

проходят турниры, посвященные памяти этого тренера. 
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Виктор Васильевич Латушкин – первый тренер по волейболу. (Фотография из архива спортивной 

школы)  

Большой вклад в развитие  волейбола внесли Романов Валерий Иванович, Шуйский 

Геннадий Алексеевич, Шадрин Геннадий Федорович. 

   В 1986 году силами энтузиаста Геннадия Петровича Стаценко в школе появилось 

отделение борьбы самбо. В дальнейшем на отделении стали работать Лылов Валерий 

Иванович, Дроздов Алексей Геннадьевич, Чипизубов Владимир Викторович, 

Товкайло Евгений Иванович. 

   Чуть позже, в 2001 году под руководством Крохалева Сергея Алексеевича было 

открыто отделение  «Панкратион».  

    С 2008 по 2012 год было открыто отделение горнолыжного спорта. 

За время работы детской спортивной школой подготовлено: 2 МСМК, 16 мастеров 

спорта. 

Школа гордится своими воспитанниками, которым присвоено звание –  Мастер  

спорта международного класса: Виктор Авдеев и Леонид Кудрявцев. Мастер 

спорта: Кузнецов Николай, Шевский Валерий, Неупокоев Анатолий, Быковский 

Алексей, Быковский Александр, Березиков Владимир, Сергеев Андрей,  Сакса 

Алексей, Неустроев Виталий, Черкашин Андрей. 

В течение 40 лет существования спортивной школы директорами были: 

 Василий Егорович Корнелюк - с ноября 1974 по август 1975г,  

 Егоров В.К. - с августа 1975 до января 1978 г.,  

 Котляров В.А. - с января 1978  до февраля 1979 г.,  

 Островерхов Г.И. - с февраля 1979 до апреля 1982 г., 

 Мазминов С.Г. - с апреля 1982  до октября 1987 г., 

 Бортников С.Н. с октября 1987  до апреля 1990 г., 

 Шуйский Г.А. - с апреля 1990  до апреля 1992 г.,  

 Погребнов В.А. - с апреля 1992 до сентября 2001 г.,  

 Чипизубов В.В. - с октября 2001 г. по февраль 2006 г.  

 С 3 марта 2006 года и на данный момент директором МБОУ ДОД ДЮСШ 

Змеиногорского района является Сакса Алексей Владимирович. 
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А.В.Сакса. (Фотография из архива спортивной школы). 

 

В настоящее время в спортивной школе открыты отделения различных направлений – 

это биатлон, лыжные гонки, волейбол, самбо и панкратион. Занятия проводятся в 

залах СШ, на лыжной базе, в клубе «Вызов», на стадионе, в городском парке, в 

спортивных залах общеобразовательных школ города и района.  

Учащиеся спортшколы принимают активное участие и являются неоднократными  

чемпионами и призерами городских, районных, краевых, соревнований, Чемпионатов 

и Первенств края, Сибирского Федерального Округа, Первенства России и Мира.  

  В МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района» Змеиногорского района 

открыты филиалы краевых школ олимпийского резерва. Учащиеся зачислены в 

Краевую специализированную школу Олимпийского резерва по волейболу «Заря 

Алтая» и в Краевое училище олимпийского резерва на отделение биатлон. Лучшие 

учащиеся входят в состав сборных команд края по своим видам спорта. 

   С 1980 года и по настоящее время на отделении лыжных гонок и биатлона работает 

тренер-преподаватель второй квалификационной категории, МСМК, почетный 

работник общего образования Российской Федерации лучший детский тренер 2015 

года – Леонид Васильевич Кудрявцев. Свой опыт Леонид Васильевич передает совсем 

недавно пришедшему работать на отделение тренеру-преподавателю Черкашину 

Андрею Владимировичу. 

    Под руководством Леонида Васильевича воспитанники учебных групп участвуют в 

краевых, зональных, Всероссийских первенствах и чемпионатах, где с каждым годом 

показывают отличные результаты. Команда школы по биатлону является 

неоднократным серебряным и бронзовым призером в комплексном зачете 

спартакиады среди ДЮСШ по биатлону. 

Самоотверженно трудятся на отделении волейбола, отдавая свои знания, опыт и 

любовь к спорту: тренер второй квалификационной категории, отличник народного 

просвещения, отличник физической культуры и спорта – Людмила Ивановна 

Русакова, тренер второй квалификационной категории, лучший детский тренер 2012 

года - Латышков Алексей Васильевич, тренер второй квалификационной категории, 

лучший детский тренер 2016 года – Анатолий Готлибович Кваст. На отделении самбо 

показывают отличные результаты воспитанники Сергея Сергеевича Ломиворотова. 
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Длительное время проработали на отделении по самбо тренеры-преподаватели второй 

квалификационной категории Евгений Иванович Товкайло и лучший детский тренер 

2013 года Сергей Алексеевич Крохалев. Всегда оказывает помощь в судействе 

соревнований по самбо, проводимых на базе ДЮСШ –  Геннадий Петрович Стаценко. 

Материал предоставлен МБУ СП «Спортивная школа Змеиногорского района» 

 
1975 год 

В 1975 году началось строительство кирпичного завода, многоквартирных домов, 

здания госбанка, семенной лаборатории, ремзавода, асфальтного завода, 

реконструкция маслосырзавода, филиала радиозавода. На месте дома Фролова 

открылся детский сад на 140 мест. 

 
Комбайнеры колхоза "Россия" в поле. (Фото из цифрового архива Музея истории развития горного 

производства им. Акинфия Демидова) 

 

1979 год 

26 июня 1979 года Змеиногорский горисполком принял решение о передаче 

помещения почты краеведческому музею. 27 апреля 1985 года был открыт музей 

истории горного производства. 

*** 

В сентябре 1979 года при строительстве городского Дома культуры было вскрыто 

старинное церковное кладбище, на котором были обнаружены останки 

священнослужителей, погребенных в богатом одеянии, украшенных гробах и со 

священным писанием. Также, согласно акту обследования, были найдены серебряные 

монеты, кресты, иконы, подсвечник, ложки и многое другое. 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Война в Афганистане и воины-интернационалисты Змеиногорского района. 
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(1979-1989) 

 
Воины - интернационалисты с главами администрации города (А.Шевской и Б.Афанасьевым) 9 мая 

2019 года. (Фото Владимира Головчанского). 

Впервые после Великой Отечественной войны афганские события стали новым 

серьезным испытанием для Вооруженных Сил Советского Союза, в котором наши 

солдаты продемонстрировали настоящий героизм и самоотверженность. 

За 10 лет войны через Афганистан прошло 546255 человек. Из них убито, умерло от 

ран и болезней 13833 человека, в том числе 1979 офицеров, ранено 49985 человек, в 

том числе 7132 офицера, стали инвалидами 6669 человек, пропали без вести 330 

человек. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях на территории Афганистана, награждены 

орденами и медалями СССР более 200 тысяч человек, из которых 86 военнослужащих 

удостоены звания Героя Советского Союза, один из которых житель поселка 

Андреевский Змеиногорского района - Игорь Владимирович Запорожан. 

В Афганистане оставили свои жизни и 144 солдата и офицера с Алтайского края, 

среди которых и наши земляки змеиногорцы Евгений Иванович Смирнов и Виктор 

Иванович Давыдов. 

Количество змеиногорцев, участников боевых действий, проживающих в нашем 

районе, которые проходили службу в «горячих точках»: Афганистан – 31 человек, 

Северо-Кавказский регион и Чеченская республика – 95 человек, Венгрия – 2 

человека, Остров Даманский – 1 человек, Египет – 1 человек. 

Память о воинах-интернационалистах. 

В память о наших земляках, погибших во время исполнения интернационального 

долга на стенах Музея истории развития горного производства имени Акинфия 

Демидова при поддержке директора В.Х. Смирновой и самих воинов - 

интернационалистов был открыт мемориал «Очаг нашей памяти». 

 
ПЕРСОНАЛИИ 
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Запорожан Игорь Владимирович – генерал-лейтенант юстиции, Герой 

Советского Союза, директор ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного 

комитета Российской Федерации имени Александра Невского». 

(родился в 1959 году) 

 
Игорь Владимирович родился 24 ноября 1959 года в посёлке Андреевском 

Змеиногорского района Алтайского края. В 1974 году поступил в Уссурийское 

суворовское военное училище. В 1980 году с отличием закончил Дальневосточное 

высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. 

Рокоссовского. C конца 1982 года был направлен в Афганистан где служил в 

десантно-штурмовом батальоне в составе 70-й отдельной гвардейской 

мотострелковой бригады в должности заместителя командира роты, затем - 

командира роты. За время службы Игорь Владимирович участвовал в 38-и боях с 

мятежниками в Афганистане, где проявил высокие командные качества, мужество и 

героизм. 16 июня 1984 года рота под командованием Игоря Владимировича получила 

приказ блокировать населённый пункт Аман. Мятежниками была предпринята 

попытка выйти из окружения. Гвардии старший лейтенант Игорь Запорожан повёл 

личный состав в бой. Враг был разбит. Всего за период боевых действий в районе 

Панджшерского ущелья рота уничтожила 69 мятежников, захватив при этом большое 

количество вооружения и взяв в плен душманов. Потерь личного состава командиром 

допущено не было. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 года командиру 

десантно-штурмовой роты гвардии старшему лейтенанту Игорю Владимировичу 

Запорожану за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной 

помощи в Демократической Республике Афганистан присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

По материалам: http://www.svu.ru/biographies/biography/122.html 

 
1980 год 

29 июня 1980 года в Змеиногорске был установлен памятник П.К. Фролову, вокруг 

которого позже была высажена памятная аллея. 
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Открытие бюста П.К.Фролову в Змеиногорске в 1980 году. (Фото из фондов Музея истории развития 

горного производства им. Акинфия Демидова). 

*** 

10 июля 1980 года в Змеиногорске стартовали IV олимпийские игры сельских 

спортсменов Алтайского края.  

Для подготовки к этому событию был построен спортивный стадион, 

заасфальтированы баскетбольная, волейбольная, городошная площадки, теннисный 

корт, площадка для ручного мяча, приведена в порядок биатлонная трасса. Появились 

трибуны для болельщиков, 50-метровый стрелковый тир, ипподром, плавательные 

дорожки на плотине. 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

IV олимпийские игры сельских спортсменов Алтайского края 

(10-14 июля 1980 года) 

 
Олимпиада сельских спортсменов Алтая. Змеиногорск 1980 год. (Цветное фото из фондов Музея 

истории развития горного производства им. Акинфия Демидова). 

 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

258 

 

10 июля 1980 года в 18.00 часов Змеиногорске стартовали IV олимпийские игры 

сельских спортсменов Алтайского края. Олимпиада проходила в канун XXII 

Олимпийских игр в Москве. По воспоминаниям горожан, это было одно из самых 

ярких событий, которое знал город. 

Олимпийский огонь был зажжен у вечного огня барнаульского Мемориала Славы и 

доставлен  в Змеиногорск самолетом. Эффектно опустил его с небес на землю 

парашютист - мастер спорта СССР Владимир Блохин. 

Чести зажечь олимпийский огонь был удостоен мастер спорта международного 

класса, биатлонист Леонид Кудрявцев. Факел он получил из рук Героя СССР Нестора 

Дмитриевича Козина. 

 На олимпиаде были представлены такие виды спорта, как баскетбол, городки,  

волейбол, футбол, ручной мяч, легкая и тяжелая атлетика, борьба САМБО, летний 

биатлон, конный спорт, многоборье ГТО.  

По итогам олимпиады в общекомандном первенстве первое месту у Родинского 

района, второе у команды Алтайского сельско-хозяйственного института, третье у 

Михайловского, четвертое у Змеиногорского, пятое у Тальменского, шестое у 

Благовещенского районов. 

 
Кубки олимпиады. 1980 год. Змеиногорск. (Фотокопия из фондов Музея истории развития горного 

производства им. Акинфия Демидова). 

 

Итоги олимпиады 

IV олимпийские игры сельских спортсменов Алтайского края, проведенные в 

Змеиногорске в 1980 году дали толчок развитию большого количества видов спорта в 

районе. В ДЮСШ в течение нескольких лет открылись дополнительные отделения по 

волейболу, баскетболу, борьбе самбо, футболу. Проведение районных Олимпиад 

спортсменов города и района стала доброй традицией. С 1981 года такие Олимпиады 

стали традиционными. Это повлияло на существенный подъем массовости 

физкультуры и спорта в районе. На всех центральных усадьбах были построены 

стадионы, хоккейные коробки, стрелковые тиры, спортивные залы. В результате в 
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1984 году Змеиногорский район получил Красное знамя за победу в Краевом 

социалистическом соревновании в области развития физкультуры и спорта среди 

районов края. 

  Сборная команда Змеиногорского района на протяжении семи лет была сильнейшей 

командой юга Алтайского края. В 1985 году выиграла Первенство Алтайского края 

среди сельских команд, а в 1986 году выступала во второй группе городов Алтая, где 

заняла 4 место. 

 
Доставка олимпийского огня. Змеиногорск, 10 июля 1980 года. (Фотокопия из фондов Музея истории 

развития горного производства им. Акинфия Демидова). 

 

 
Змеиногорск в 1980 году. (Цветная фотография из цифровых архивов Музея истории развития горного 

производства имени Акинфия Демидова). 

 
1981 год 
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В 1981 году в XI пятилетку Змеиногорский район был признан победителем 

социалистического соревнования в Алтайском крае. Прибыль по району в том году 

составила 3,5 млн. рублей. [50, стр.198] 

 
Змеиногорский ликеро-водочный завод. 1981 год. (Цветное фото из цифровых архивов Музея истории 

развития горного производства им. А.Демидова). 
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Змеиногорск в 80-х годах. (Фото из цифровых архивов Музея истории развития горного производства 

им. А.Демидова). 

 

1985 год 

27 апреля 1985 года был открыт Музей истории горного производства. С 1981 по 

1985 годы велась реконструкция здания. В 1985 году в музее было около 200 

экспонатов, к 2000 году - более 13 тыс. [45, № 43 18.05.2000 года] 

 
Аттракцион "Колесо обозрения" в Змеиногорске. (Фото из цифровых архивов Музея истории развития 

горного производства им. А.Демидова). 

*** 

В марте 1985 года по сообщению районной газеты в подвале дома № 105 по ул. 

Ломоносова города Змеиногорска были найдены 133 медные монеты XVIII-XIX 

веков. Печатались они на Санкт-Петербургском, Екатеринбургском, Сузунском, 

Колыванском (под Новосибирском) монетных дворах. 

 

1986 год 

С 16 по 17 августа 1986 года Змеиногорск торжественно отметил 250-летие со дня 

основания. К этому времени навели порядок, приготовились к встрече гостей и с 

большим размахом отметили праздник. Было большое театрализованное 

представленире и праздничное шествие, в городе проходили различные выставки, 

работали аттракционы.  

 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС и жители Змеиногорского района 

(с 26 апреля по 30 ноября 1986 года) 
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Фотография ЧАЭС 1986 год после аварии. (Снимок из открытых источников). 

26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф XX века 

– авария на Чернобылской Атомной электростанции. В результате этого в 

окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. 

Для ликвидации последствий аварии со всей страны были отправлены 526250 

советских граждан.  

По данным президента алтайской региональной общественной организации 

инвалидов "Семипалатинск – Чернобыль" Сергея Корсакова в ликвидации 

последствий аварии участвовало 2,8 тысяч жителей Алтайского края. Несмотря на то, 

что к 30 ноября 1986 года стараниями многих ликвидаторов последствий 

техногенной катастрофы был построен объект «Укрытие», накрывший разрушенный 

энергоблок, работы по дезактивации пораженной территории продолжаются и по сей 

день. 

За мужество  и самоотверженность, проявленные при ликвидации  последствий  

аварии на Чернобыльской АЭС, награждены жители Змеиногорского района: орденом 

«Мужества» - А.Я.Золотарев, В.А. Клюшников, А.Я. Чубаков, медалью  ордена «За 

заслуги перед Отечеством» 2-й степени – В.П. Кирпиченко, В.А. Мыслин, С.А. 

Ребриков, медалью «За спасение  погибавших» - А.А. Казанцев, В.П. Ляпунов. 

На 2019 год участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС проживающие в 

Змеиногорске: В.П.Ляпунов, В.П. Кирпиченко, С.С. Семенцов, А.Я.Золотарев, 

А.А.Казанцев в селе Барановка - В.И.Коваленко, в Карамышево - В.А.Клюшников. 
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Открытие памятного знака в историческом центре города 1986 год. Фотограф Ю. Сигида. (Из 

цифрового архива Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 
Празднование 250 летия г.Змеиногорск, 1986 год, фотограф Сигида Ю., 987/VIIIг-805/10 

1987 год 

24 августа 1987 года был введен в строй детский сад «Березка». Здание было 

построено и находилось в ведомстве Змеиногорского ЛВЗ. 

 

1988 год 

6 февраля 1988 года в 10 часов утра был открыт новый Дом культуры, работы по 

строительству которого начались в 1980 году. Красную ленту разрезали прораб 

МПМК №1 В.И.Ворошилов, участник художественной самодеятельности  Л.П.Кузина 

и рабочий Рудно-Алтайской экспедиции А.В.Анисимов. В том же году старый ДК 

был переоборудован под спортивный зал для ДЮСШ. 

Многие горожане из самых разных организаций не по одному дню отработали на этой 

масштабной стройке. 

 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

264 

 

 
Строительство Дома культуры. Город Змеиногорск (Из цифрового архива Музея истории развития 

горного производства имени Акинфия Демидова). 

Также в 1988 году полным ходом шло строительство еще одного масштабного 

объекта - нового больничного комплекса в районе улицы Фролова в городе 

Змеиногорске. В последствии здесь были открыты роддом, амбулатория и другие 

здания. 

 

1989 год 

В 1989 году производственное объединение "Сибэнергомаш" (г. Барнаул) 

планировало начать в Змеиногорске строительство большого радиозавода. 

Численность рабочих мест на предприятии должна была составить 800 человек! 

Однако реализовать этот проект не позволил развал Советского Союза.  

*** 

Благодаря многолетним хлопотам В.Х. Смирновой в сентябре 1989 года в город были 

возвращены две чугунные пушки, принадлежавших в конце XVIII в. Змеиногорскому 

руднику. Их установили перед зданием Музея истории развития горного 

производства. 

 

1990 год 

В 1990 году состоялся официальный пуск Зареченского рудника с проектной 

производительностью товарной руды 100 тысяч тонн в год. 

 

1991 год 

В 1991 году физические объемы промышленного производства в Змеиногорском 

районе упали на 9%, производство товаров народного потребления сократилось на 

14%. [50, стр.235] 

*** 

В Змеиногорском районе в 1991 году насчитывались 341 многодетная семья, 46 детей 

- инвалидов, 14 детей - сирот, 12 малообеспеченных семей с детьми. На территории 
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района проживало 9 воинов интернационалистов и 1 семья погибшего во время 

исполнения интернационального долга. [45] 

*** 

 
Аттракционы «колесо обозрения», качели. Город Змеиногорск. 1986 год. 

В этом году были созданы: отдел по труду, занятости и социальной защите населения 

РИК(26 сентября) , Змеиногорский расчетно-кассовый узел (26 ноября), а также 

районное объединение ветеринарии (28 декабря) В состав объединения включены 

станция по борьбе с болезнями животных, районная ветбаклаборатория, лаборатория 

ветеринарно - санитарной экспертизы. [45] 

*** 

12 ноября 1991 года стачком Змеиногорского рудника поддержал акцию протеста 

золотушинских горняков Шахтеры, выдвинув свои требования, впервые не вышли на 

поверхность. [45] 

 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Эпоха Реставрации капитализма в России. 

(1991-1998) 

 
Расстрел Белого Дома по приказу Б.Н.Ельцина в 1993 году. (Фото из открытых источников). 
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В результате различных политических и экономических преобразований начало 

которым было положено в период правления М.С.Горбачева в 1990 - 1991 годах, в 

Советском Союзе был создан экономический и социальный кризис, упал уровень 

жизни советских граждан, возник продовольственный и товарный дефицит, были 

введены талоны на продукты. В Прибалтике и Казахстане созданы очаги 

нацоналистического сепаратизма, активно поддерживаемые как из-за рубежа, так и 

внутри союзных республик, произошло разложение органов государственной власти. 

17 марта 1991 года по инициативе органов власти проводится Всесоюзный 

референдум о сохранении Союза ССР, в котором приняло участие 80% граждан из 

внесённых в списки голосования. Из них 76,4 % высказались за сохранение Союза. 

18 августа 1991 года часть высшего руководства СССР, Правительства СССР и ЦК 

КПСС организовали чрезвычайный комитет — ГКЧП и предприняли попытку 

остановить распад СССР. Однако их действия не увенчались успехом. 

 6 сентября 1991 года, вопреки воле народа, Михаил Горбачев единолично объявил 

своим Указом о выходе из состава СССР Литовской, Латышской и Эстонской 

союзных республик. К сентябрю 1991 года почти все союзные республики, кроме 

РСФСР, Казахстана и Туркмении, объявили о своей независимости. Вся процедура 

выхода проходила в нарушение союзного законодательства. 

8 декабря 1991 года Борисом Ельциным, Станиславом Шушкевичем и Леонидом 

Кравчуком были подписаны Беловежские соглашения, отменившие союзный договор 

1922 года. Для того, чтобы не шокировать население единоличными действиями, 

было объявлено, что созданная новая международная организация - СНГ - и есть 

новая форма союзного договора. Однако юридически СНГ не является 

надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе, а, 

значит, Беловежкие соглашения и стали последней точкой в истории Советского 

Союза. 

25 декабря 1991 года в 19 часов 38 минут М.С. Горбачёв ушел в отставку с поста 

Президента СССР. Флаг СССР над кремлем заменили на триколор, а позже звезды на 

кремлевских башнях заменили на двухглавых орлов. 

В 1992 году начались либеральные экономические реформы и был дан старт 

приватизации. 

 
Приватизационные чеки, выдавашиеся населению. (Скан из открытых источников). 

 

В 1993 году произошел Конституционный кризис, который привел к расстрелу 

Российского парламента. 
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10 ноября 1993 года в газете «Российские вести» был опубликован проект 

Конституции, выносимый на всенародное голосование. 

12 декабря прошло всенародное голосование по Конституции России, в ходе 

которого за проголосовали 58 % участников референдума и прошли выборы в Совет 

Федерации и Государственную Думу первого созыва. 

25 декабря 1993 года новая Конституция Российской Федерации вступила в силу. 

 

Влияние политических событий в стране на Алтай. 

Для Алтайского края новая эпоха так же началась с территориальных потерь. 

3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР внёс в российскую конституцию 

поправку, преобразовавшую Горно-Алтайскую автономную область в Горно-

Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР, что привело 

к разделению бывшего единого Алтайского края. 

21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов Российской Федерации внёс 

положение о Республике Горный Алтай в Конституцию РСФСР. Поправка вступила в 

силу с момента опубликования 16 мая 1992 года в «Российской газете». 

Разрыв экономических отношений между двумя частями, а также с территорией 

соседнего Казахстана, привел к затяжному кризису, связанному с потерей 

государственных заказов в промышленности и нерентабельностью 

сельскохозяйственного производства, который продолжался вплоть до начала 2000-х 

годов. Бюджет края был долгое время дефицитным, а экономика и социальный сектор 

поддерживались за счёт дотаций из федерального центра и кредитов. 

 
1992 год 

Тираж газеты «Прогресс» составил в 1992 году 6400 экземпляров. В ней работали 

Надежда Писарева, Татьяна Воронина, Юрий Бадулин, Михаил Шеховцов, Башир 

Ганижев и др. [45] 

 

1994 год 

В 1994 году резко упало производство сельскохозяйственной продукции. За период с 

1994 по 1997 год среднегодовой сбор зерновых культур составил 46 тыс. тонн (для 

сравнения в 1986-1989 годах он был 129, 5 тыс. тонн) А в 1997 году из-за засухи 

урожайность зерновых составила всего 4,4 ц/га. Сильно сократились посевные 

площади с 61,2 га в 1990 году до 47, 8 тыс. га в 2001 году. [50, стр. 237] 

*** 

5 июля 1994 года состоялось учредительное собрание православной общины 

верующих Змеиногорска, на котором присутствовали 63 человека. Так было дано 

начало новому возрождению Преображенской церкви г.Змеиногорска. [45] 

*** 

В 1994 году был закрыт детский лагерь «Чайка» и передан в частные руки. Позже 

договор аренды был разорван. 1 июля 2000 года Лагерь "Чайка" был открыт снова. 

Его здания все это время не видели капремонта. Помогли организовать сезон и 

приобрести путевки для детей ООО "Октябрьский" и СПК "Ордена Ленина колхоз им. 

И.Я.Шумакова".[45] 
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АРХИТЕКТУРА 

Тайна "Святого источника". 

(Автор текста Анатолий Федорович Черных) 

 
Беседка над источником (сооружена ранее 1994 года). Вначале она была деревянной, а позже 

приобрела современный вид. Снимок сделан в 2019 году. (Фото С.С.Семенцов).  

 

Жителям Змеиногорска и соседних районов хорошо известна расположенная  в центре 

города (южнее музыкальной школы) легкая шатровая беседка. В ее фундамент, 

сложенный из хорошо окатанных чарышских камней голышей, вделана труба, из 

которой постоянно течет струя чистой и вкусной воды. В жаркую летнюю пору здесь 

постоянно останавливаются легковые автомобили, автобусы с туристами и 

пациентами санатория «Лазурный». Люди  не только с удовольствием пьют воду, но и 

набирают ее с собой в «полторашки», фляги  и канистры. В народе этот родник 

получил название «святого источника» за его якобы чудодейственную силу. Как ни 

красиво это звучит, но, увы, приходится развеять эту легенду. 

Для этого стоит обратиться к истории создания и строительства Змеиногорского 

рудника. Как известно, в течение 1782-1786 г.г. К.Д. Фроловым  для  водоотлива и 

отработки Змеиногорского месторождения был создан  грандиозный гидросиловой 

каскад. Он состоял из водохранилища (вода – источник энергии для  водоналивных 

колес), деривационных подземных водоподводных каналов,  кунстштатов с 

гигантскими водоналивными колесами  и др. 

В 1786 году одновременно с сооружением плотины Горного пруда ускоренными  

темпами велась проходка водоподводящей галереи к водоналивному колесу 

Екатерининского кунстштата, верхняя  часть  которого в виде грота, сложенного из 

огромных гранитных глыб, видна в юго-восточной части городского парка. 

Учитывая, что высота новой плотины достигала  23,5 м, образованное ею зеркало 

водохранилища доходило почти до танцплощадки старого Дома культуры. 

Водоподводящая штольня прокладывалась кратчайшим путем, почти по прямой 

линии. Ее водозаборное устье располагается у правого берега р. Змеевки, несколько 

ниже северо- западного крыла плотины первого  похверка (рудообогатительной 

фабрики, построенной в 1748 году), по которой теперь проходит ул. И.Я. Шумакова. 

Выходное устье штольни находилось на месте нынешнего так называемого «Святого 

источника». Длина штольни составляла 460 метров, в нее были опущены 3 лихтлога 
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(вентиляционные колодцы), средний из которых располагался на месте нынешнего 

здания РУС. Третий лихтлог находился не доходя 120 метров до «Святого 

источника». От него в запад- северо-западном направлении отходила вторая ветвь 

штольни длиной 120 метров, выходившая на поверхность в 80 метрах к юго-западу от 

первого выходного  устья. На «Чертеже Змеиногорского рудника…», сочиненном 

25.07. 1810 года берггешвореном Сметаниным, детально показано обустройство 

второго (юго-западного) выходного устья. Вода из него выливалась вначале в бассейн 

в виде корыта длиной 10 саженей (21,3 м), шириной 1,5 м при высоте стенок 1,5 м. 

Его дно и стены были сложены из плитного камня. Затем вода по наземным ларям 

(деревянным корытонообразным желобам), проложенным  на срубах высотой от 0,3 

до 3 метров над поверхностью земли, поступала на водоналивное колесо кузницы, 

затем - на плангерты (рудопромывальные установки) и далее на рудоподъемник 

Преображенской (новой) трейбшахты. Вероятно, подобным же образом был 

обустроен и первый выход штольни, вода из которого шла по ларям на лесопилку 

(находилась в 100 м к юго- востоку от здания нынешнего Пенсионного фонда), а 

далее - на рудоподъемник и водоподъемник Екатерининской трейбшахты. Общий 

поток воды устремлялся затем к водоналивному «слоновому» колесу Вознесенского 

водоподъемника. 

 
Анатолий  Федорович Черных, автор текста.(Фото Владимира Головчанского). 

Через 40 лет та часть водохранилища, где находилось водозаборное устье 

водоподводной штольни, стала заиливаться. Поэтому в 1828-1829 г.г., когда под 

руководством П.К. Фролова, бывшего в то время начальником Колывано- 

Воскресенских заводов, проводились ремонт и реконструкция гидросилового каскада, 

водозабор был перенесен на новое место, ниже по течению р. Змеевки. С этой целью 

из водопроводной галереи пробили новую ветвь – она начиналась от среднего 

лихтлога, затем через Алексеевскую шахту (в восточной части Комисской залежи) 

следовала в южном направлении, выходя на поверхность в борту р. Змеевки в 280 

метрах ниже старого водозабора (восточнее бани №1). Длина новой ветви галереи 

составила 660-670 м, она проходит на глубине 6-10 метров от поверхности. 
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Со временем в связи с постепенным уменьшением высоты плотины (ее усадкой) 

происходило и сокращение зеркала пруда, чему способствует и привнос глинистого и 

обломочного материала, особенно в периоды снеготаяния и проливных дождей. 

Нынешние очертания береговой линии северо-восточной части пруда в приустьевом 

отрезке долины р. Змеевки показывают ее отступление к югу почти на 160 метров по 

сравнению с конфигурацией на чертежах начала ХХ века. Еще на топографическом 

плане Змеиногорского рудника (масштаб 1:2000), составленном в 1947 году, граница 

северо- восточного участка пруда проходила почти на широте городской бани №1.  

Кстати, здесь же был показан и водозаборный приемник. Но осмотр летом 2003 года 

показал, что береговая линия пруда отступила к югу на 180 –200 метров по сравнению 

с 1947 годом, и водозаборный участок давно представляет осушенную территорию, 

заросшую травой, кустарником и частью занятую огородами, то есть превратился в 

пойму р. Змеевки, заливаемую лишь в периоды весенних  паводков. Соответственно, 

большую часть года отсюда вода в штольню не поступает. Старая же нитка 

водоподводной галереи через водозабор  у плотины по ул. Шумакова еще 

подпитывается из существующего здесь небольшого озерка. 

Существенные изменения произошли и в северо-западной части водоподводной  

штольни. Здесь также юго-западная выходная ветвь не функционирует. На 

упомянутом плане Змеиногорского рудника 1947 года этот второй выход фиксируется 

в виде субширотной выемки в 80 м к юго-западу от «Святого источника», в 20 метрах 

к юго-юго-западу от трансформаторной будки. Выемка имела ширину 10-12 метров, 

глубину 3 –3,5 м, длину около 50 м. По дну ее протекал небольшой ручей, 

значительно уступающий по водообильности северному рукаву. В настоящее время 

эта выемка спланирована и ручейка не существует. Скорее всего, эта ветвь была 

перекрыта в 19 веке, так как на некоторых чертежах того времени она иногда 

отсутствует. Первый же выход продолжает работать до сих пор. Теперь змеевская 

вода, дренируясь через щебенисто-песчано-илистые осадки и пройдя по старой 

подземной галерее в отфильтрованном виде – чистая, холодная и вкусная – вытекает 

из знакомого нам источника, не имеющего никакого отношения к божественному 

происхождению, а созданного тяжким трудом безвестных крепостных горняков. Что 

касается высоких вкусовых качеств воды, это легко объясняется повышенным 

содержанием серебра в рудовмещающих породах, через которые пробита штольня, 

что в свою очередь ведет и к повышенным концентрациям этого металла в подземных 

водах. Отметим, что самородное серебро и золото содержатся здесь и в 

перекрывающих коренные породы глинах. Кстати, именно здесь же, под правым 

берегом р. Змеевки на месте водозабора, находился отвал длиной более 100 саженей 

(более 210 м), который, как писал И. Лейбе в 1764 году, «остался от древних времен 

от промывки при сей речке самородного золота так называемыми чудаками». Эти 

отвалы в средине 18 века повторно промывались, давая с большою «ползою 

шлиховатое золото». Спустя два века эти отвалы вновь были переработаны с не 

меньшею «пользою» старателями Змеиногорского рудоуправления. 

 
1995 год 
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Пришел в упадок Змеиногорский ликероводочный завод. Прекратил работу 

Змеиногорский хлебозавод, остановил работу мясокомбинат. В декабре 1995 года 

количество безработных в Змеиногорске превысило 500 человек. При этом 

предприятиями не предлагалось ни одной вакансии. [50, стр.235]  

 

1996 год 

В июле 1996 года произошел пожар в центре топливной аппаратуры ремонтной 

мастерской в селе Таловка: неосторожность при обращении с огнем (вредная 

привычка). Урон составил 3 млн. 300 тыс., а 6 июля 1997 года произошел пожар в 

автомобильном гараже ГПЗ «Северный» из-за грозового разряда. Урон составил 109 

млн. рублей. [45, 06.04.2000 года]  

 

1997 год 

На 1 января 1997 года планом социального развития предусматривалось 

строительство школы № 4 , реабилитационного центра, водопроводов, однако далеко 

не все из этого плана удалось реализовать. 

*** 

24 марта 1997 года по сообщению газеты "Прогресс" 13 рабочих, обслуживающих 

водоотлив шахты Змеиногорского рудника объявили голодовку, закрывшись на пятом 

горизонте. Среди них три женщины. Их требования: - погашение долга по зарплате 

скопившегося за много месяцев работы, отказ от сокращения работников не 

предоставляя гарантий трудоустройства и др. Рабочие угрожали спустить в шахту 

своих детей. По их словам нет разницы где голодать семье: на поверхности - дома или 

в шахте - на пятом горизонте.  Прибывший на место генеральный директор АО В.Г. 

Козырев под давлением горняков заявил о том, что уже не является гендиректором, 

что в последствии не подтвердилось. Для решения сложившейся ситуации 25 марта 

1997 года прошло совещание под председательством заместителя  главы 

администрации Алтайского края С.П. Байкалова, на котором были приняты меры по 

оформлению кредитов на частичное погашение долга по зарплате. 

*** 

В 1997 году падение производства, неконтролируемый рост безработицы привели к 

многочисленным протестам работников бюджетной сферы, месяцами не получавших 

свои зарплаты. В феврале 1997 года педагоги школ №№1, 2,3,5 коррекционной школы 

– интерната, дошкольных учреждений и дополнительного образования 

присоединились ко Всероссийской забастовке. Учителя требовали к 1 марта погасить 

всем задолженность по зарплате. Летом 1997 года начались пикеты у здания 

городского суда, прежде всего работникам артели "Колывань", не получавшими 

зарплату с 1994 года. 

 

1998 год 

Конец 90-х годов привел к большому росту количества заболеваний. Если в 1988 году 

заболевания отмечались только у каждого 10 ребенка, то к 1998 году у каждого 

родившегося ребенка имелось по два и более заболевания! [45, №74 от 9.09.1999]. За 

10 лет - с 1988 по 1999 годы - рождаемость снизилась на 47%! 
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*** 

Появилась и новая напасть – наркотики. В Змеиногорске в 1998 году ходе операции 

«Мак-98» было выявлено 18 фактов незаконного посева мака, а также 9 фактов 

незаконного хранения наркотических веществ. Имели место ограбления магазинов в 

селах. Через границу хлынул поток контрафактного алкоголя, производимого в 

Китае.[45, 16.01.1999 г.] 

 
Цветная фотография Змеиногорска в 90-х - начале 00-х годов. (Из открытых источников). 

 

1999 год 

По итогам первого полугодия район испытывал кризис в экономике, создающий 

напряженную социальную обстановку. Огромные долги по зарплате привели к крайне 

низкому жизненному уровню основной части населения. Спад наблюдался в 

производстве. По данным статистики по отношению 1998 году спад в производстве 

достиг 16 %. К счастью, по сравнению с основной волной кризиса 1998 года 

намечается некоторое восстановление. 

 Так, восстановил свою работу ОАО «Змеиногорский мясокомбинат» который в 

первом полугодии 1999 года произвел 21,2 тонн колбасных изделий, без перебоев 

работал ОАО «Змеиногорский маслосырзавод», который переработал 4614 тонн 

молока, а в животноводстве смогли приостановить спад поголовья скота. [45, № 73 от 

04.09.1999 года]  

*** 

18 января 1999 года началась очередная большая бессрочная забастовка учителей. 

Причина которой - отсутствие зарплат у учителей и других бюджетников в течение 5 

месяцев. [45, № 6 от 21. 01.1999 года]. 

*** 

В 1999 году значительно увеличилось количество пожаров, не выплачивались пенсии. 

А в октябре 1999 года сгорело пустующее здание кинотеатра «Россия». [45, № 86 21. 

10. 99]. 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Казачество в Змеиногорском районе. 
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Змеиногорское станичное казачье общество. Перед парадом 9 мая 2019 года. (Фото Станислава 

Семенцова). 

До революции 

Еще осенью 1727 года для защиты заводов Демидов получил 50 тарских казаков, 

которых он вооружал  и содержал  за свой счёт. 

Казаки несли службу совместно с драгунскими, солдатскими и другими воинскими 

частями. Они занимались дальней разведкой, охраной границы (караулы и разъезды), 

обеспечивали курьерскую и почтовую доставку, осуществляли конвоирование, 

обеспечивали проведение крепостных и строительных работ, заготавливали лес, 

уголь, сено, занимались казанным земледелием и др. 

 

 
Земли на территории нынешнего Змеиногорского района, принадлежавшие Сибирскому казачьему 

войску. (Карта с сайта "Это место") 

 

К началу царствования Александра III в 1881 году в Сибирском казачьем войске 

насчитывалось 48 000 человек мужского пола войскового сословия. 

 К началу XIX века воинственная Джунгария исчезла с политической карты, 

обстановка на Алтае стабилизировалась. Во время Отечественной войны 1812 года 

регулярные части забирают из Сибири, возложив охрану границ на казачество. Ни 

один серьезный военный конфликт не обходился без участия казаков. В частности, 

казаки Алтайского Горного округа принимали активное участие в Русско-Японской и 

Первой мировой войнах.  

С начала ХХ в. казачество стали активнее привлекаться к выполнению военно-

полицейских функций. Их участие в подавлении антиправительственных 
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выступлений ухудшало и без того сложные отношения с крестьянами, а также с 

переселенцами, у которых вызывали зависть обширные пашни, налаженный быт, 

привилегии казаков. Это противостояние предопределило политическую позицию 

алтайского казачества в последующих событиях – Октябрьской революции 1917 года 

и Гражданской войне.  

Обескровленное Первой мировой и гражданскими войнами казачество в своей массе 

поддерживало белое движение, поэтому не могло не подвергнутся многочисленным 

репрессиям. В начале 1920 года крестьяне Бийского и Змеиногорского уездов 

требовали от коммунистических властей выселить «контрреволюционно настроенных 

казаков». Некоторые предлагали разбросать казачество отдельными семьями по 

деревням, а на их место - в станицы - вселить крестьянскую бедноту. К счастью для 

всех, тогда руководство краевой компартии не стало реализовывать эту скверную 

идею. 

Даже в нелегкое советское время казачество хранило свои традиции и уклад жизни. 

Великая Отечественная война полностью "реабилитировала" казачество в глазах 

советского правительства. Казакам разрешили надевать награды, полученные в годы 

Первой мировой войны. 

 

Возрождение казачества 

16 июля 1992 года правительством было принято Постановление Верховного совета 

Российской Федерации о реабилитации казачества. 

19 августа 1996 года в Змеиногорске в здании городской администрации при 

представителях от военного комиссариата и милиции прошел сход учредителей 

казачьего общества Змеиногорского района. Первые 10 казаков назначили временный 

комитет самоуправления и определили дальнейший план работы. Председателем 

организационного комитета казачества в Змеиногорском районе стал потомственный 

казак Геннадий Михайлович Мальцев. Накануне этого события в Змеиногорск 

приезжал советник атамана Алтайского отделения Сибирского казачьего войска 

Виктор Александрович Дорофеев. Тогда же решался вопрос о создании 

государственного реестра, куда вошли бы казаки, желающие нести государственную 

службу. Регистрацию казачества планировалось вести через военный комиссариат. 

Позже Геннадий Мальцев сложил свои полномочия, передал их другим казакам. 

 Змеиногорские казаки активно участвовали в установке памятника Ермаку в 2006 

году, оказывали поддержку в строительстве Храма Преображения Господня. 

Новое возрождение казачества в Змеиногорске началось 15 февраля 2007 года, когда 

управлением Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю было 

зарегистрировано Змеиногорское станичное казачье общество. В том же году 

Атаманом станицы был избран потомственный казак Александр Константинович 

Сухарев, в 2010 году он был избран повторно. Желающих вступить в станичное 

общество было большое количество. Однако в результате строгого отбора в соства 

Змеиногорского станичного казачьего общества было принято только около 200 

казаков. Старшие офицерские чины были только у двоих: сотника Анатолия 

Федоровича Черных и подъесаула Александра Константиновича Сухарева. 
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При Змеиногорском станичном казачьем обществе имелись казаки «Атаманской 

сотни», специального подразделения третьего (Алтайского) отдела  Сибирского 

казачьего общества.  Этот мобилизационный резерв по первому приказу из отдела 

обязан был прибыть в штаб и отбыть к месту проведения боевой операции или работ 

по ликвидации последствий стихийных бедствий. 

23 сентября 2009 года Администрацией Змеиногорского района было принято 

постановление  №329 "О создании Совета при главе Администрации Змеиногорского 

района по делам казачества", первое заседание которого прошло 11 ноября 2009 года. 

7 сентября 2009 года, в Пограничном управлении Алтайского края был подписан 

договор «О привлечении казачьих обществ к охране и защите государственной 

границы». Более 30 казаков Змеиногорского станичного казачьего общества в разное 

время заступали на охрану границы. Десять из них  получили удостоверение 

добровольных народных дружинников. Отличившиеся казаки ЗСКО были поощрены 

знаками «Отличник пограничной службы». Велось сотрудничество с органами 

внутренних дел. Являясь хозрасчетным предприятием, казачество начало 

формировать свой бюджет за счет средств за оказание охранных услуг. Под охрану 

были взяты социальные и производственные объекты. 

Появились и первые общественные объединения казаков, не входящие в 

государственный реестр. 

Особенное внимание в те годы Змеиногорское станичное казачье общество уделяло 

воспитанию подрастающего поколения. В апреле 2010 года на базе Беспаловской 

средней школы планировалось создать казачий класс, как  объединение 

дополнительного образования. В августе того же года такое же объединение 

планировалось сделать и в Кузьминской школе. Позднее, при активном участии 

атамана ЗСКО Ю.В.Комарова, казачий патриотический клуб "Ермак" создавался и 

при коррекционной школе-интернате. Для ребят была закуплена форма, начались 

тематические экскурсии, выезды на соревнования допризывной казачьей молодежи 

(Проводимые Алтайским отдельским казачьим обществом). Ребят посещали 

сотрудники МЧС, полиции, пограничной службы, священники. Однако, по причине 

нехватки педагогов – энтузиастов со временем все молодежные казачьи объединения 

были закрыты. Отдельные из них просуществовали около пяти лет. 

В июле 2011 года принят Закон Алтайского края № 89-ЗС «О развитии казачества в 

Алтайском крае». В августе того же года между Администрацией края, Пограничным 

управлением ФСБ России по Алтайскому краю и Алтайским отдельским казачьим 

обществом заключено трехстороннее соглашение по привлечению казачества к 

защите Государственной границы Российской Федерации. 

C 2012 года Змеиногорское станичное казачье общество возглавил (в прошлом 

начальник штаба) Юрий Валентинович Комаров. 

 Став атаманом, Ю.В.Комаров уделил немало сил развитию казачества, благодаря ему 

была продолжена работа по организации охраны общественных объектов(таких, как 

школы, муниципальные предприятия, дтские оздоовительные лагеря), сотрудничество 

казачества с правоохранительными органами и пограничной службой. 
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 Атаман уделяет активное внимание всему личному составу ЗСКО, значительно 

изменен его качественный и количественный состав. Ю.В.Комаров оказал 

значительное влияние на казачье движение во всем Алтайском крае. 

 
Депутат Государственной Думы РФ А.Острягин и кадеты кузьминского казачьего кадетского класса 

"Ермак". 2011 год. (Фото Станислава Семенцова) 

 

В 2012 году, в рамках подготовки к празднику, впервые проведена спартакиада 

допризывной казачьей молодежи, организованная Алтайским отдельским казачьим 

обществом совместно с Управлением Алтайского края по  физической культуре и 

спорту. В соревнованиях приняли участие около ста ребят из Барнаула, Чарышского, 

Заринского, Романовского, Каменского, Змеиногорского районов Алтая.  

Еще одним проявлением возрождения казачества стало проведение в первых числах 

августа праздника «Потомки Ермака», причем надо отдать должное, организацией 

этого мероприятия занимались как реестровые, так и общественные казачьи 

организации. Праздник проводится на "казачьей поляне" у подножия памятника 

покорителю Сибири Ермаку Тимофеевичу.  Одним из гостей этого праздника не раз 

становился и атаман Сибирского казачьего общества, Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации Анатолий Острягин. 

В настоящее время реестровые казаки охраняют несколько социальных объектов на 

территории района, взаимодействует с органами правопорядка и пограничной 

службой, организует и проводит казачьи мероприятия, содействет сохранению 

культурных традиций казачества. Велико на территории района значение 

общественных и культурных казачьих объединений, таких, как ансамбль "Атаман", 

Центр традиционнной казачей культуры "Кладезь", фонд казацкого территориального 

общественного самоуправления «Соотечественники»  и др. 

 
2000 год 

В 2000 году СПК "Таловский" имел денежный долг в 25 миллионов рублей, в 

хозяйстве было засеяно только 65 % посевной площади. Стадо было почти полностью 

ликвидировано. А ведь ранее здесь имелось 130 свиней, 320 КРС, 42 лошади, пасека в 

76 пчелосемей, звероферма, на которой содержалось более 1000 особей лисы, песца, 

норки. Оправиться от экономических потерь организация не смогла и 23 марта 2009 

года прекратила свое существование. [45, 13.07.2000 года.] 

 *** 
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В 2000 году в Змеиногорске на базе территориального ресурсного центра был открыт 

филиал Барнаульского профессионально-педагогического колледжа. 

*** 

19 августа 2000 года в Змеиногорске прошло освящение место заложения первого 

камня у основания будущего Храма Преображения Господня. Был открыт 

благотворительный фонд, занявшися сбором средств для его строительства. 

 

 
АРХИТЕКТУРА 

Новый Храм Преображения Господня 

(2000 – н.в) 

 
Храм Преображения Господня и воскресная школа 2019 год. (Фото С.С.Семенцов). 

Храм рассчитан на 200 прихожан. Его высота вместе с крестом – около 17 метров. 

Хронология строительства 

19 августа 2000 года в Змеиногорске прошло освящение места заложения первого 

камня у основания будущего Храма Преображения Господня. Был открыт 

благотворительный фонд. Редакция газеты «Змеиногорский вестник» запустила 

акцию в поддержку строительства, материалы выходили под рубрикой «Достроим 

Храм!». Все змеиногорское общество восприняло с радостью это важное событие, 

многие из горожан охотно жертвовали средства и даже принимали активное участие в 

строительных работах. Для самих строителей, никогда не имевших опыта 

строительства таких сложных архитектурных построек, эта работа также стала 

вызовом, с которым они с честью справились. 

В 2004 году была залита подушка фундамента, установлена опалубка. 

За 2005-2006 годы было произведено возведение деревянного сруба будущих стен 

Храма. 

В 2007 году была подготовлена и установлена опорная конструкция под главный 

купол. 

На данном этапе строительство Храма возглавил иерей Алексий Шевцов, 

приложивший немало трудов для организации строительства и сбора средств. 
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Существование Храма в Змеиногорске и селе Барановка было бы невозможно без 

усилий приложенных им. 

В 2008 году была уложена кровля и строители приступили к первым внутренним 

работам. 

 
Момент установки каркаса будущей колокольни. (Фото Владимира Головчанского).  

 

16 октября 2009 года над Храмом Преображения Господня был установлен главный 

купол. Обряд освящения купола и трех крестов провел епископ Барнаульский и 

Алтайский Максим, специально приехавший ради этого события в Змеиногорск. 

  
Момент установки купола. 16 октября 2009 года. (Фото Владимира Головчанского). 

 

В 2010 году был залит фундамент под основание церковной ограды, установлены 

столбы для ее сооружения. Также на Храме был смонтирван второй большой 

золоченый крест. 

3 апреля 2010 года, в канун Пасхи, установлен доработанный шпиль колокольни. 

8 февраля 2012 год в Змеиногорск были доставлены шесть колоколов весом 6, 10, 

16, 40, 90 и 326 кг, изготовленных по специальному заказу уральскими мастерами в 

городе Каменск-Уральский на ЗАО "Пятков и К". Средства на изготовление - 351,4 
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тыс. руб. выделило ОАО "Сибирь-Полиметаллы", входящее в ООО "УГМК-Холдинг". 

Предприятие также оплатило доставку и разгрузку колоколов. 

В 2013 году был заложен фундамент будущей воскресной школы.  Здание было 

специально спланировано для того, чтобы разместить в нем учебные классы и 

церковный причт. 

Значительную часть затрат на достройку воскресной школы взяло на себя ОАО 

"Сибирь-Полиметаллы", однако было немало и других жертвователей.  

 

 
Возведение стен воскресной школы. (Фото Владимира Головчанского). 

 

Жертвователи Храма 

Однодневный заработок на строительство Храма Преображения Господня в г. 

Змеиногорске переводили коллективы пожарной части № 74 16-го отряда 

федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю, МУЗ «ЦРБ 

г.Змеиногорска», Расчетно-кассового центра, ГУП «Змеиногорское ДРСУ» и ОАО 

«Змеиногорское АТП». Коллективы Змеиногорского винно-водочного завода во главе 

с директором В.А.Вагнером, и Зареченского рудника постоянно оказывали помощь 

строительными материалами. В числе жертвователей Храма наши земляки С. 

Орешников, В. Загурский, П. Киреев, Н. Смыслов, В. Чубаков, А. Искрин, Ю. 

Губарев, С. Яцковский, А. Вологдин, В. Письменный, Е. Ксенофонтов, С. Загурский, 

С. Морозов, и другие. 
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Змеиногорский район в XX веке 

XX век в Змеиногорском районе был наполнен массой событий. До революции село 

Змеиногорское процветало за счет двух ярмарк известных на всю Томскую губернию, 

и активного развития легкой промышленности. 

 Столыпинская реформа позволила привлечь в Змеиногорский уезд тысячи людей, для 

чьих потомков эта земля стала их новой малой родиной. 

К сожалению, в полной мере развить легкую промышленность и имевшийся 

человеческий потенциал село Змеиногорское не смогло – этому помешали Русско-

японская и Первая мировая война, на которых гибла и калечилась самая активная 

часть общества – молодые люди. 

Были и другие факторы, сдерживающие экономический рост - с самого начала века в 

народе зрело революционное настроение, связанное с массой запретов и ограничений, 

вводимых царской властью. Особенно сильно по ее авторитету били введение «сухого 

закона» и отказ наделить крестьян землей. В совокупности с постоянными 

мобилизациями все это привело к кровопролитной Гражданской войне. 

Во время этих трагических событий городу впервые в его истории пришлось стать 

ареной боевых действий. С приходом Великой Октябрьской революции крестьянство 

захватило власть в уезде, однако, продлилась их власть не долго – белое движение 

жестоко расправилось с только что зародившимися советами. Змеиногорск на 

несколько лет стал одним из важнейших опорных населенных пунктов Белого 

движения.  

Жесткая политика, постоянные мобилизации, изъятие продовольствия, расправы над 

крестьянами привели правительство Колчака к краху. 

На смену белым пришли красные. Строительство нового политического режима тоже 

проходило не гладко – продразверстка, поиски и наказание дезертиров, репрессии в 

отношении самых разных слоев населения привели к рождению новой силы - Степной 

повстанческой армии П. Шишкина, которой в 1920 году на один день удалось 

захватить город, но она была выбита многократно превосходящими частями Красной 

Армии. Уходя, армия повстанцев повела себя как оккупант – сожгла половину города. 

Несмотря на все перегибы, совершенные при установлении власти, советское 

правительство с первых дней начало выделять земельные наделы для крестьян, в 

рамках борьбы с неграмотностью были открыты учебные заведения, причем для всех 

желающих, а не только для детей купечества, чиновничества и духовенства. 

Строятся с нуля и восстанавливаются разрушеные войной объекты промышленности 

и сельского хозяйства, повсеместно проводится электричество, которое раньше было 

доступно только богатым сословиям. Новая власть строит грандиозные планы по 

преобразованию всего, однако осуществить их не дает Великая Отечественная война, 

вновь обескровившая народ. Змеиногорцы прославляют свое имя на фронтах той 

войны и своим героическим трудом в тылу. 

 После войны вновь восстановление и новые свершения: освоение целины, трудовые 

подвиги на полях, разведка новых месторождений полезных ископаемых и многое 

другое. Руками змеиногорцев строятся многочисленные предприятия, налаживается 

автобусное и даже авиа сообщение. Город переживает небывалый расцвет - в нем 

впервые в истории строятся большие многоквартирные дома, объекты социальной 
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структуры, большой Дом культуры, развлекательный парк с колесом обозрения и 

другое. 

Конец эпохе положили политические процессы. Процесс уничтожения прежней 

экономики и перекроения власти начался еще при Советском Союзе. Это была 

хорошо спланированная и заранее подготовленная операция, ставившая сразу 

несколько целей: реставрацию капитализма и рост городов за счет сельского 

населения. По всей стране колхозы, совхозы и многочисленные предприятия 

перепроизводили сельскохозяйственную и промышленную продукцию, но она не 

доходила до населения, а направлялась на переполненные склады. Искусственно 

созданный дефицит товаров привел к подрыву доверия народа к своей власти, а в 

последствие запасы этих складов выполнили еще одну функцию - они использовались 

для уничтожения сельского хозяйства и части производств, т.к. новая власть на 

протяжении нескольких лет использовала только накопленные ресурсы, вместо того 

чтобы закупать продукцию у производителей. Крушение Советского Союза привело к 

затяжному кризису, одно за одним закрывались и угасали некогда градообразующие 

предприятия. Змеиногорск в силу географического положения оказался центром 

миграцонных потоков, а потому в первые годы кризиса потери в численности 

населения в нем восполнялись за счет миграции. Безработица привела к небывалому 

всплеску криминала. К счастью, стараниями полиции и органов власти в начале 

следующего века удалось стабилизировать обстановку и вновь сделать город тихим и 

мирным. В конце XX века город встал на путь выбора нового вектора своего развития 

и построения качественно новой экономики. 
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2001 год 

На 1 января 2001 года численность населения в городе Змеиногорске составила 

12892 человек, а в районе – 13077 человек.  

 

2002 год 

С 28 февраля по 3 марта 2002 года в Змеиногорске прошла XVII краевая зимняя 

олимпиада сельских спортсменов Алтая.  

*** 

25 марта 2002 года открылась выставка, посвященная Н.К Рериху, которую 

организовало восточное рериховское общество «Урусвати». На выставке было 

представлено 100 фоторабот, показывающих красоту природы Южной Индии и 

Алтая. 

*** 

В октябре 2002 года в Змеиногорске ОАО «Третьяковский элеватор» и 

«Змеиногорской мельницей» был пущен новый крупоцех. 

 

2003 год 

В 2003 году был капитально отремонтирован участок федеральной трассы Поспелиха-

Змеиногорск. На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Алтайского 

края А.А.Суриков, глава администрации города Змеиногорска М.М. Филиппович, 

начальник ГУП дорожного хозяйства алтайского края "Змеиногорское дорожное 

ремонтно-строительное управление" В.И.Соковнин и др. 

*** 

В октябре 2003 года старшеклассниками школ №1 и №3 под руководством 

А.Курочкина и И.Островского была проведена частичная расчистка штолен 

Змеиногорского рудника находящихся в Большом разносе для создания условий для 

безопасного посещения их туристами. 

 

2004 год 

23 марта 2004 года в селе Барановка прошел районный слет целинников, 

посвященный 50-летию начала освоения целинных земель. На мероприятии побывали 

гости из других регионов России. Всего в слете приняло участие около 90 человек. 

Мероприятия, посвященные этой годовщине, также прошли в Карамышево и Таловке. 

*** 

Накануне празднования Дня Победы участники Великой Отечественной войны 

получили в подарок автомобиль «Ока». Это змеиногорцы Ф.И. Зацепин, В.А. Рекутов, 

саввушинец С.П.Фарафонов, барановец А.Г.Медведев. 

*** 

Летом 2004 года фирма ООО «Добыча Строй Сервис» начала работы по переработке 

отвалов бывшей Змеиногорской баритомоечной фабрики с попутным извлечением 

золота и серебра. Фирма проработала до 2009 года. ООО «Добыча Строй Сервис» 

обещала горожанам рекреационные работы и создание базы отдыха на месте ведения 

добычи, однако, не сдержала своих обещаний. 
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17 сентября 2004 – в черте города во время работ по промыванию грунта 

работниками ООО «Добыча Строй Сервис», было найдено бронзовое кайло, по 

словам археолога П.И. Шульга данная находка относится, вероятно, к 11 – 10 в.в. до 

н. э. Похоже оно на современную кирку, но с одним концом - четырехгранным, слегка 

закругленным. В результате промывания грунта за месяц работы собрано 28 

предметов, которые относятся к разному времени, начиная от 11 –10 в.в. до н. э. до 

30-х годов 20 века. 

*** 

21 августа в селе Карамышево прошли конные скачки.  Соревновались наездники из 

Горняка, Корболихи, ООО Восход и ООО Октябрьский. 

На самой короткой дистанции (1200 метров) 1 место занял Григорий Полуянов, а на 

самой длинной (4000 метров) - Степан Поречный. 

*** 

23 мая 2004 году в 12 часов в городском парке прошел первый городской фестиваль 

бардовской песни  «Звенигора». На первом же фестивале присутствовали гости из 

других районов Алтайского края. 

 
БРЕНД 

Фестиваль "Звенигора" 

(проводится с 2004 года) 

 
Игорь Островский, основатель фестиваля «Звенигора» (Фото Владимира Головчанского). 

 

Если первый фестиваль «Звенигора» проходил в городском парке, то со временем 

местом проведения мероприятия стал берег Колыванского озера. Праздник так 

понравился любителям поэзии и живой музыки, что с того времени проводится 

каждый год. Организовал фестиваль Игорь Островский, который кроме «Звенигоры 

также проводил фестивали «Полянка» и «Подснежник», для более узкого круга 

бардов. 

Фестиваль «Звенигора» проходит в последние выходные августа на берегу 

удивительно красивого Колыванского озера. Такое название фестиваль получил 

неслучайно – среди гор и причудливых скал звенят гитары профессионалов и 

любителей. Несколько сот бардов из Алтайского края, соседних областей, Республики 

Алтай и Казахстана приезжают в конце лета в палаточный лагерь у озера 
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Колыванского. Выступить на концерте авторской песни, послушать байки у костра, 

поплавать под парусом по озеру, полазить по прибрежным скалам.Днем участники 

фестиваля отправляются на волейбольные турниры или съемки фильма, в 

литературную гостиную или на исполнительские штудии. Гостей «Звенигоры» ждут 

экскурсии к местам раскопок и велопрогулки по окрестностям. На прикладных 

мастер-классах их готовы обучать разным тонкостям кукольники и художники, 

гончары и скалолазы.С вечера до утра лагерь и побережье наполняют вокал и 

гитарные переборы. Певцов и слушателей угощают ухой и поят душистым травяным 

чаем. Завершается фестиваль фейерверком, вручением призов всем участникам и 

шуточным концертом.  

В 2019 году бардовский фестиваль у Колыванского озера прошел в 15-й раз. А в 2020 

году впервые в истории он был проведен в онлайн-формате. 

 
В ноябре 2004 года И.Л. Островский, при помощи учащихся школ города, 

осуществил очистку склона от кустарников и сорняков, так появилось новое место 

отдыха горожан - «Лихая горка». Заработала «Лихая горка» уже в январе  

 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Алтайский оптико-лазерный центр имени Г. С. Титова (АОЛЦ) 

(С 2004 года по н.в) 

 
Макет здания АОЛЦ. (Фото Виталий Кузьмин. Источник - сайт "Википедия"). 

 

Алтайский оптико-лазерный центр имени Г. С. Титова (АОЛЦ) — российский центр 

оптических наблюдений искусственных спутников земли. Основан в 2004 году в 4,5 

км от села Саввушка Змеиногорского района Алтайского края (около Колыванского 

озера, рядом с горой Большая). Центр принадлежит АО «НПК «СПП». На базе центра 

эксплуатируются средства воздушно-космических сил. На территории центра 

находится площадка наземной оптико-лазерной системы (НОЛС), где установлен 

телескоп траекторных измерений диаметром 60 см. 
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27 мая 2010 года оптико-лазерный центр в селе Саввушка Змеиногорского района 

стал носить имя летчика – космонавта Германа Титова. 

На площадке оптико-лазерного центра им. Г. С. Титова работает Система контроля 

космического пространства (СККП), одна из запланированных к созданию в России. 

Таких систем в РФ будет всего четыре — в Калининграде, на Дальнем Востоке и в 

Крыму. (Википедия) 26 марта 2012 

По материалам https://ru.wikipedia.org/wiki/Алтайский_оптико-

лазерный_центр_имени_Г._С._Титова 

 
2005 год 

В 2005 году была проведена реконструкция здания Змеиногорской автостанции, в 

результате чего площадь здания была увеличена. 

*** 

В мае 2005 года по инициативе председателя комитета администрации города по 

туризму И.Л.Островского велись работы по благоустройству городского пляжа. Была 

проведена подсыпка дна и прибрежной территории пляжа, тумба для ныряния и др. 

*** 

К 60-летию Победы Ветераны Великой Отечественной войны змеиногорцы Г.А. 

Шуликов и И.Я. Граевский получили от государства подарок - по автомобилю «Ока». 

*** 

В мае выпускники школ города на территории своих учебных заведений заложили 

рябиновые и березовые аллеи. Общее количество деревьев, 120 штук, по числу 

выпускников 2005 года. Еще 30 саженцев высадили обучающиеся Центра детского 

творчества. 

 
АРХИТЕКТУРА 

Храм святого апостола Филиппа  

(годы строительства с 2005 по 2014) 
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Храм святого апостола Филиппа во время строительства. (Фото Владимира Головчанского). 

 

Храм в честь святаго Апостола Филиппа был заложен в селе Барановка в 2005 году. 

Его высота около 20 метров, одновременно в нем могут молиться до 100 прихожан.  

Автор проекта Храма Петр Иванович Анисифоров, который известен тем, что 

проектировал церковь Святой Троицы в Антарктиде. 

 

 
Анисифоров Петр Иванович, Председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов 

России, известный российский архитектор, лауреат Демидовской премии, директор «Творческой 

мастерской архитектора Анисифорова». 

 

Хронология строительства 

В 2005 году было освящено место под строительство Храма святого апостола 

Филиппа в селе Барановка. 

С 20 июля 2010 года по осень 2011 года возведением Храма занималась строительная 

компания ООО "Ремесленник" из города Барнаула. Именно в это время была сделана 

самая значительная работа. Первоначальный проект сменился, а сруб, который был 

уложен в самом начале строительства, был заменен на новый. Отборную древесину 

привезли с Горного Алтая, каждое бревно подгоняли отдельно. 
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Установка куполов Храма. (Фото Владимира Головчанского). 

 

27 июня 2011 года - освящение пяти крестов и куполов. После их установки высота 

Храма вместе с крестом достигла планируемой высоты -18,5 метра.  

 
Освящение главного креста. (Фото Владимира Головчанского). 

 

24-25 октября 2013 года в строящемся Храме побывал ковчег с частицей мощей 

святой блаженной старицы Матроны Московской. Поклониться мощам собралось 

немало прихожан.  

4 октября 2014 года епископ Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин 

освящения храма в честь святого апостола Филиппа в селе Барановка Змеиногорского 

района и возглавил Божественную литургию. Владыке сослужили епископ 

Рубцовский Роман, викарий Барнаульской епархии, благочинный Рубцовского округа, 

митрофорный протоиерей Михаил Кизюн и духовенство епархии. 

Жертвователи Храма: 

СПК "Колхоз имени И.Я. Шумакова", Южные электрические сети, житель села 

Рязановка Евгений Роговский, жители села Барановка и другие. 
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По материалам http://www.altai-eparhia.ru/episkop/work/?ID=8378  

 
2006 год 

В августе 2006 года Змеиногорске установлен памятник Ермаку. 

 
Памятник Атаману Ермаку. (Фото из открытых источников). 

 

2007 год 

В мае 2007 года московской фирмой ООО «Параллель» была начата разработка 

генерального плана города Змеиногорска, до этого застройка населенного пункта шла 

по генеральному плану 1985 года. 

*** 

31 июля 2007 года после продолжительных восстановительных работ был вновь 

открыт Зареченский рудник, а также вступила в строй Зареченская горно-

обогатительная фабрика. На открытии рудника присутствовали Губернатор 

Алтайского края А.Б. Карлин, генеральный директор Уральской горно-

металлургической компании и УГМК-Холдинг А.А. Козицын, генеральный директор 

ОАО «Сибирь - Полиметаллы» Г.Г. Ставский, а также главы муниципальных 

образований П.Н. Остапченко и В.И. Коренский. 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Рудники и Горнодобывающие предприятия Змеиногорского района  
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Из предприятий, ведущих добычу полезных ископаемых на территории 

Змеиногорского района, крупнейшим является дочернее предприятие Уральской 

горно-металлургической компании АО «Сибирь-Полиметаллы». В настоящее время 

разрабатывается Корболихинское, Таловское и Зареченское месторождения 

полиметаллических руд. 

 

Зареченский рудник 

(1990 г. – н.в.) 

 
Зареченский рудник в 2019 году. (Фото В.А. Головчанского). 

Запасы: - 1,5 млн. тонн руды, руда содержит медь, свинец, цинк, золото, серебро, 

барит в промышленных концентрациях. Также в руде Зареченского месторождения 

много сопутствующих компонентов: кадмий, селен, индий, германий и т.д. 

История 

Зареченское месторождение полиметаллических руд было открыто в 1957 году. В 

январе 1958 года в долине реки Корболихи были вскрыты сплошные золото-серебро-

барито-медно-свинцово-цинковые руды одной из линз (рудных тел), названной 

впоследствии линзой «Первенец». 

 Затем при разведке нового месторождения открыты линзы «Нежданная», «Удачная», 

«Мартовская», «Идейная» и т.д. 

В 1961-1964 годах была проведена  подземная разведка месторождения. 

В 1970-х началась его промышленная разработка. 

В 1990 году состоялся официальный пуск Зареченского рудника с проектной 

производительностью товарной руды 100 тыс. т/год. Реально было достигнуто только 

73 тыс. тонн в 1993 году. 
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Шахта "Зареченская" в 1977 году. (Фото из цифрового архива Музея истории развития горного 

производства имени Акинфия Демидова). 

 

В мае 1995 года была сделана последняя отпалка и рудник переведен на 

консервацию. Всего до консервации в 1995 году было добыто 598 тыс. т руды (для 

извлечения золота, серебра, меди, свинца, цинка, барита, кадмия и т.д.).  

До 1997 года рудник на сухой, а затем до 2003 года на мокрой консервации 

(затоплен). 

В 1999 году ОАО «Сибирь-Полиметаллы» получило лицензию на недропользование и 

добычу полиметаллических руд Зареченского месторождения, а в 2003 году 

приобрело остаток поверхностного комплекса (постройки и оборудование). После 

приобретения компанией был проведен аудит геологических запасов с помощью 

бурения скважин и сделан пересчет запасов руды. 

 В 2005 году началось восстановление рудника.  Добыча руды началась в мае 2007 

года. 

31 июля 2007 года была введена в строй Зареченская обогатительная фабрика, 

ставшая вторым после Рубцовской обогатительной фабрики (поселок Потеряевка) 

подобным объектом на территории края. 

По материалам  http://mnt.sibecocenter.ru/?page_id=35 

 

Степной рудник 

(2010 г.- н.в.) 
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Карьер Степного рудника в 2014 году. (Фото Станислава Семенцова). 

 

Запасы: : по категории С1: руда – 3664 тыс. т, медь – 41,6 тыс. т, свинец – 136,5 тыс. 

т, цинк – 272,8 тыс. т, кадмий – 1257,8 т; по категории С2: руда – 1283 тыс. т, медь – 

11,4, свинец – 26,8 тыс. т, цинк – 53 тыс. т, золото – 1975 кг, серебро – 173,6 т, кадмий 

– 269 т, барит – 6 тыс. т. Полиметаллическая руда находится на глубине 90-300 

метров. 

 

История 

 В октябре 1969 года на Степном месторождении закончены разведочные работы при 

помощи 100-метровой шахты и комплекса горизонтальных выработок. В результате 

установлена непрерывность рудных тел по простиранию, отобраны две крупные 

технологические пробы и взят образец сливной руды весом более  тонны, который 

экспонировался в Москве на ВДНХ в павильоне “Геология СССР”. В ноябре 1969 

года начата предварительная разведка Таловского месторождения.  

С 1989 года до середины 90-х годов опытно-промышленная разработка Степного 

месторождения велась открытым способом. 

В конце 2007 года УГМК получило лицензию на право пользования недрами 

Степного и Таловского месторождений. 

В 2008 году ОАО «Сибирь-Полиметаллы» приступила к освоению месторождения. 

 
Спецтехника Степного рудника в 2019 году. (Фото Владимира Головчанского). 

 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

293 

 

В 2009 году работы были приостановлены. 

В 2010 году были начаты новые работы по освоению месторождения. 

25 октября 2011 года прошла торжественная церемония открытия рудника на 

Степном месторождении с участием губернатора Алтайского края Александра 

Карлина и генерального директора УГМК Андрея Козицына. 

Инвестиции в строительство карьера и промышленной площадки Степного рудника за 

2010-2011 гг. превысили 1 млрд. рублей. Ещё 750 млн. рублей были направлены на 

приобретение высокопроизводительной карьерной техники. 

Разработка ведется открытым способом, проектная мощность рудника составляет 400-

600 тыс. тонн руды.  В карьере работают самосвалы «БелАЗ» и другая крупная 

техника. Степной рудник обеспечил работой около 250 человек. 

На Степном руднике имеется общежитие на 112 мест и административно-бытовой 

комплекс со столовой на 35 мест.  

 
Открытие Степного рудника. (Фото Владимира Головчанского). 

 

Ожидается, что к 2020 году глубина карьера Степного рудника составит почти 200 

метров, ширина и длина - около тысячи метров. [131, 132] 

 

Корбалихинский рудник 

(с 2003 года – н.в.) 

 
Корбалихинский рудник. (Фото Владимира Головчанского). 

Запасы 
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По официально утвержденным в 1988 году данным, запасы Корболихи составили 23,1 

млн.тонн руды: 328,1 тыс.тонн меди, 466,4 тыс.тонн свинца, 2,2 млн.тонн цинка. 

Помимо этого утверждены и запасы попутных компонентов: золота, серебра, кадмия, 

висмута, селена, таллия и галлия. [132, 133] 

 

История 

Корболихинское месторождение открыто в 1959 году геологом Рудно-алтайской 

экспедиции В.П. Ходаревым и разведано в конце 1980-х годов. 

 

 
Панорамный снимок. Разведка Корболихинского месторождения. (Фото из цифрового архива Музея 

истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

Его называют самым богатым в Европе месторождением руды по содержанию цинка. 

Оно расположено на очень большой глубине, до 1300 м, что создает определенные 

сложности для его разработки. 

В 2003 году компания «Сибирь-Полиметаллы» начала строительство горно-

обогатительного комбината на Корбалихинском полиметаллическом месторождении. 

В составе комбината две обогатительные фабрики: гравитационная - для извлечения 

золота и серебра и флотационная - для получения цветных металлов. В том же году 

началась закладка вентиляционного ствола шахты глубиной 1,2 км.  

В начале 2009 года строительные работы на Корбалихинском руднике временно 

были приостановлены, но вскоре возобновились. 

Летом 2011 года ОАО «Сибирь-Полиметаллы» продало 100% акций АО 

«Корбалихинский рудник» ОАО «Челябинский цинковый завод» за 3,4 млрд. руб. 

ОАО «Челябинский цинковый завод», так же как и АО «Сибирь-Полиметаллы» 

входит в группу компаний  «УГМК-Холдинг». 

Проектная мощность Корбалихинского рудника определена в 1,5 млн т руды в год. 

Ожидается, что рудник будет выведен на проектную мощность к 2021 году. После 

этого ежегодный выпуск цинка составит около 120 тыс. т, меди в концентрате — 16 

тыс. т. 
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Корболихинский рудник. (Фото Сергея Кейбола). 

 На предприятии работает самая современная импортная техника. Продукция 

комбината идет на Кыштымский медеэлектролитный завод, Средне-Уральский 

медеплавильный завод, Челябинский электролитный цинковый завод, Беловский 

цинковый завод, свинцовый завод «Дальполиметалл» (Дальнегорск, Приморский 

край). 

По материалам: https://www.kommersant.ru/doc/2745811 

 
1 сентября 2007 года свои двери для учеников впервые распахнула школа с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

 
Школа с Углубленным изучением отдельных предметов. 2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 
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Символический ключ и кусочек красной ленты хранящиеся в музее школы с углубленным изучением 

отдельных предметов со дня ее открытия. (Фото Владимира Головчанского). 

 

2008 год 

В августе 2008 года на здании музея истории Развития горного производства имени 

Акинфия Демидова открылся мемориал  «Очаг нашей памяти», посвященный семи 

землякам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской 

республике. 

*** 

12 октября 2008 года в Змеиногорске прошел референдум об объединении города и 

района и  преобразовании города краевого подчинения Змеиногорска в городское 

поселение. Референдум был признан состоявшимся. Уже к 2011 году по Концепции 

социально-экономического развития объединенной территории было освоено более 

87 миллионов рублей, причем, доля местного бюджета составила около 16,5 

млн.рублей. 

 

2009 год 

25 марта 2009 года был создан сайт газеты «Змеиногорский вестник». 

*** 

27 июня 2009 года прошел первый «Фестиваль воздушных змеев», организованный 

редакцией газеты "Змеиногорский вестник". Главный приз фестиваля - сотовый 

телефон.  

*** 

17 июня 2009 года грибники из села Лазурка обнаружили гиганский гриб похожий на 

дождевик (Calvatia gigantea) весом 2,5 килограмма. Для головача гигантского находка 

имеет средний вес. Достоверно известно о произрастании таких грибов на территории 

соседнего Курьинского района. Такие грибы, как правило, растут в одиночку, но 

появившись в одном месте, могут не появляться долгое время или исчезнуть совсем. 

*** 

21 июня 2009 года был убит медведь, разорявший пасеки в трех километрах от села 

Таловка. Дикий зверь регулярно наведывался на пасеки селян и разорял ульи. 

*** 
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МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Обнаружение клада в Змеиногорске в 2009 году. 

(20 октября 2009 года) 

 
Змеиногорский клад, обнаруженный в 2009 году. (Фото Владимира Головчанского). 

 

20 октября 2009 года в исторической части Змеиногорска, на улице 

Семипалатинской, недалеко от художественной школы при строительстве торгово-

развлекательного центра был обнаружен крупный клад. 

 
Место обнаружения клада. (Инфографика Владимира Головчанского). 

 

Начав рыть котлован для фундамента будущего здания, бульдозерист Сергей Шамов 

заметил, как в земле что-то сверкнуло. Вышел из кабины и увидел множество 

рассыпанных монет. Большая часть их была растащена местными жителями, которые 

в тот момент оказались рядом.  

Осознавая ценность данной находки, историки были вынуждены обратиться к 

правоохранительным органам. Сотрудниками милиции г. Змеиногорска у строителей 

и местных жителей была изъята 1181 монета. 

Клад состоял большей частью из мелких низкопробных и некоторого количества 

крупных серебряных монет середины XIX - начала XX вв.  

Все они имели плохую сохранность и следы износа в результате обращения. 
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 Кто был хозяином данного клада, установить не представляется возможным. Когда-

то на этом месте была усадьба купца второй гильдии Александра Васильевича 

Огурова. 

Часть найденного клада планировалось передать в Музей истории развития горного 

производства им. Акинфия Демидова, а также в Рудно-Алтайский научный историко-

культурный центр. 

 
26 июня 2009 года начался ремонт и реставрация здания детской художественной 

школы, где раньше располагался дом купца второй гильдии Александра Васильевича 

Огурова. Фирма ООО «ЕнКо» из Барнаула заменила венец здания, установила опоры 

для крыши, поменяла нижние ряды бревен, настелила новый пол. 

*** 

3 декабря 2009 года в Змеиногорске прошла спецоперация по задержанию местных 

жителей, подозревающихся в торговле наркотиками. В результате было изъято более 

трех тонн спирта, водки и коньяка, произведенного на территории Республики 

Казахстан, а также наркотик- героин. Задержано семь человек. Все они арестованы, 

им предъявлено обвинение в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. 

*** 

10 декабря 2009 года среди экспонатов  Музея истории развития горного 

производства им. Акинфия Демидова был обнаружен книжный памятник - 

картографический атлас, напечатанный на тряпичной бумаге. Он был изготовлен по 

французскому образцу в 1793 году и раскрашен вручную акварельными красками! 

Несмотря на то, что из 50 листов сохранилось только 40, он довольно хорошо 

сохранился. Уникальный памятник сразу же был отправлен на реставрацию, где 

стараниями работников отдела редкой книги был очищен от грязи и пыли, 

скопившейся на его страницах за время хранения, а также пропитан специальными 

растворами для лучшей сохранности. 

*** 

В 2009 году в районе было завершено обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны, вставших на очередь до 1 марта 2005 года. Таких было девять 

человек. Восьми ветеранам приобретено комфортное благоустроенное жилье в г. 

Змеиногорске, один переехал на жительство в г.Рубцовск. 

Также были произведены ремонт и реконструкция мемориалов в г.Змеиногорске и с. 

Кузьминка, сделаны косметические ремонты памятных знаков на территориях всех 

сельских Советов. Реконструкция памятников осуществлялась в рамках 

ведомственной программы «Ремонт и благоустройство памятников Великой 

Отечественной войны». На работы было потрачено 1 млн. 5 тыс. рублей, выделенных 

из средств краевого бюджета. 

 

 
БРЕНД 

Фестиваль воздушных змеев (2009- по н.в.) 
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Участники фестваля Воздушных змеев. (Фото Владимира Головчанского). 

В 2009 году АНО редакция газеты «Змеиногорский вестник», подарила городу новый 

бренд – воздушного змея. Автором этой идеи стала главный редактор издания 

Людмила Кейбол.  

Первый «Фестиваль воздушных змеев» совпал со временем празднования Дня 

молодежи - 27 июня 2009 года. Главным призом первого фестиваля стал сотовый 

телефон.  

Специально для открытия фестиваля был создан «редакционный змей» - талисман 

фестиваля, который по сей день хранится в АНО редакция газеты «Змеиногорский 

вестник». 

Впоследствии фестиваль стал совмещаться с празднованием Дня города, призы были 

самыми разнообразными - от кружек с символикой редакции до электронной книги и 

планшета. 

Также воздушный змей использовался для оформления сайта газеты «Змеиногорский 

вестник». 

 
2010 год 

В 2010 году были завершены работы по строительству пограничного городка в городе 

Змеиногорске. На месте пустыря было построено несколько жилых домов и 

административное здание. Городок имеет автономные коммуникации. 

 Всего жилье в полностью благоустроенных одно-, двух- и трехкомнатных квартирах 

получили 36 семей. 

*** 

9 мая 2010 года на территории мемориала славы воинов Великой Отечественной 

войны был открыт памятный знак труженикам тыла. По данным на 2010 год, в 

Змеиногорском районе проживало 70 участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также более 900 тружеников тыла. 
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Памятный знак на территории мемориала г.Змеиногорска. 

 

1 августа 2010 года в Змеиногорске открылся первый сетевой магазин «Ассорти 

вкуса». Магазин был построен за десять месяцев на фундаменте бывшего кинотеатра 

Россия. Строительство началось в сентябре 2009 года. На сегодняшний день на 

территории городского поселения работает несколько сетевых магазинов: - «Ассорти 

Вкуса», «Магнит», «Мария Ра», «Пятерочка», «Светофор», «Новекс», «Элмарт», 

«DNS» и другие. 

*** 

 В конце июня 2010 года была закрыта начальная Новокузнецовская школа. Всего в 

тот год в Алтайском крае было закрыто 47 малокомплектных школ, а по России число 

закрытых школ превысило три сотни. Так же судьбу Новокузнецовской школы 

разделили школы в маленьких поселках Тушканиха , Предгорное, Варшава, 

Новохарьковка, Воронеж, Локоток. Учащихся из этих населенных пунктов стали 

возить автобусами в ближайшие села. 

*** 

12 октября 2010 года в Гальцовской школе прошла торжественная линейка, где за 

смелость и умелые действия при спасении утопающего Бутову Денису вручили 

благодарность Центра ГИМС МЧС России по Алтайскому краю и памятный подарок 

– волейбольный мяч. Денис спас ребенка, который тонул на Гальцовской плотине. 

*** 

15 ноября 2010 года в Змеиногорске закрылся ОАО «Змеиногорский маслосырзавод». 

Предприятие выпускало девять наименований сыров. «Обский берег» - последняя 

новинка предприятия. На «Празднике сыра» - традиционном мероприятии, где 

принимают участие около 50 регионов страны, змеиногорские сыроделы завоевали 

золотую медаль за сыр «Артельный». Без работы осталось около 100 человек. Когда в 

90-е годы предприятию грозило закрытие, тогда, многие из тех, кто проработали на 

нем всю жизнь, предпочли отдать свои акции по символической цене, чтобы 

сохранить его. После продажи всех акций молочному холдингу «Киприно» началась 

новая жизнь предприятия. Ежегодно в реконструкцию, обновление оборудования 

вкладывались немалые деньги. Завод давал прибыль. Его продукция отмечалась в 

числе лучших на региональных конкурсах. Причиной закрытия стало отсутствие 

сырья – крупные хозяйства и владельцы собственного подсобного хозяйства 

значительно сократили поголовье крупного рогатого скота в связи с 

нерентабельностью производства молока. 
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2011 год 

25 сентября 2011 года в селе Барановка были захоронены останки солдата Великой 

Отечественной войны - Игната Антоновича Жабина, долгое время считавшегося 

пропавшим без вести. Его останки были найдены поисковым отрядом у деревни 

Богородицкое, в окрестности г. Ельни. Здесь в 1941 году сражались бойцы 103-й и 19-

й стрелковых дивизий, сформированных в Сибири.  

В селе Барановка живут родственники и две дочери погибшего. Именно по их просьбе 

захоронение солдата произошло на малой родине. 

 

2012 год 

27 февраля 2012 года в Змеиногорске после реконструкции открылся детский сад 

«Улыбка», разместившийся в построенном в советское время здании детского сада 

«Солнышко». Сад рассчитан на 130 детей. Он создал городу 36 дополнительных 

рабочих мест. 

*** 

24 марта 2012 года жительнице Змеиногорска Анне Дмитриевне Богдановой 

исполнилось сто лет. Анна Дмитриевна всю свою жизнь прожила в Змеиногорске и 

много лет проработала на Змеиногорском ликероводочном заводе. 

*** 

8 июня 2012 года была проведена самая грандиозная уборка мусора в новейшей 

истории Змеиногорска. Экологическая акция "Ребята, давайте жить чисто!" была 

организована И.Л. Островским. В ней приняли участие учащиеся школы с 

углубленным изучением отдельных предметов, школы №1, районной детской 

художественной школы, детско-юношеского Центра села Барановки, ПУ-63, члены 

туристического клуба "Эдельвейс", работники КПК "Змеиногорский" и ООО "Чисто". 

Несанкционированная свалка, располагавшаяся на окраине Змеиногорска по дороге в 

сторону поселка Беспаловский, была убрана полностью. Установлены аншлаги. 

Общее количество мусора составило свыше 300 мешков. 

*** 

 
АРХИТЕКТУРА 

Здание поликлиники в Змеиногорске 
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Здание поликлиники в Змеиногорске. 2019 год. (Фото С.С. Семенцов). 

 

13 августа 2012 года в Змеиногорске прошло торжественное открытие современной 

поликлиники, построенной в рамках краевой программы «75х75», реализуемой по 

инициативе Губернатора Алтайского края А.Б.Карлина. 

Медучреждение рассчитано на 360 посещений в смену и включает в себя взрослую 

поликлинику на 260, детскую - на 60 и женскую консультацию - на 40 посещений в 

смену. 

Также была проведена реконструкция лабораторно-диагностического корпуса, 

расположенного на территории Змеиногорской центральной районной больницы. 

Поликлиника позволила оптимизировать работу Змеиногорской ЦРБ, повысить 

качество медицинской помощи. 

На открытии присутствовал Губернатор Алтайского края Александр Карлин. Он 

вручил награды специалистам, внесшим большой вклад в строительство 

замечательного объекта.  

Традиционную церемонию передачи ключа от завершенного объекта его новым 

хозяевам дополнил приятный момент: глава администрации района Владимир 

Коренский вручил главврачу поликлиники Вере Пахомовой фигурку домового, 

сделанную учащимися районной детской художественной школы. 

«В истории города Змеиногорска найдется отдельный абзац для сегодняшнего 

события. Город и район давно ощущали потребность в современной поликлинике. За 

два года здесь построен очень хороший объект. В него вложены весьма приличные 

средства - в первую очередь из краевого бюджета. Затраты на строительство и 

оснащение взрослой поликлиники, женской консультации и детской поликлиники 

составили 193 млн. рублей. Теперь здесь созданы все условия для оказания 

поликлинической помощи на самом современном уровне», - сказал Губернатор 

Алтайского края Александр Карлин. 

По матералам Главного управления по здравоохранению и фармацевтической 

деятельности. 
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17 августа 2012 года в Змеиногорске была создана общественная организация "Союз 

биатлонистов". Ее цели - возродить биатлон, привлечь к работе ветеранов данного 

вида спорта, увлечь молодое поколение. Первым председателем союза стал спортсмен 

Андрей Устинов. 

*** 

В 2012 году (осенью) на территории Музея истории развития горного производства 

имени Акинфия Демидова стараниями директора музея В.Х.Смирновой был построен 

макет въездной башни Змеиногорской крепости. Средства выделялись в  рамках 

проекта «Въездная башня Змеиногорской крепости» по гранту «Культура Алтая». 

 
Момент сборки макета «Въездной башни Змеиногорской крепости». (Из открытых источников). 

*** 

21 сентября 2012 года в Доме культуры прошла презентация сборника стихов 

"Хрустальная песнь родникового края". Общий тираж книги 100 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

История здравоохранения в Змеиногорском районе. 
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Простакова Н.Б., Босоногова Г.М., Ваганова, Межевова В., Скосырева Н. Фотография из личной 

коллекции Болдаковой Ирины Ивановны. 

История здравоохранения Змеиногорска, тесно связана с историей Алтайского края.  

Уже в состав комиссии А. В. Беэра, работавшей на Алтае с января по октябрь 1745 

года входил лекарь – Антон Экенбрехт. Экенбрехту пришлось много работать, 

особенно весной 1745 года – в это время заболел и умер Иоганн Михаэль Юнгханс 

(немецкий мастер, выплавивший первое серебро), тяжело болел и сам руководитель 

комиссии А. Беэр. Осенью 1745 года лекарь, вместе с другими членами комиссии 

покинул Колывано-Воскресенские заводы. 

В декабре 1745 г., по возвращении в Санкт- Петербург, А. Беэр просил в докладе к 

царице Елизавете Петровне отправить на Колывано-Воскресенские заводы лекаря 

Иозефа Цедеркопфа. Первому алтайскому врачу весной 1748 года приходилось 

бороться с «ветряной моровой язвой», как называли тогда сибирскую язву. 

В 1748 году при Змеиногорском руднике был открыт первый госпиталь. В нем 

работали лекарские ученики Шахов и Логинов. 

13 февраля 1752 г. Кабинет заключил шестилетний контракт с новым лекарем 

Абрамом Эшке, который до этого служил на галерном флоте. Штаб-лекарь находился 

в Барнаульском заводе при госпитале, а в лазарет Колыванского завода и 

Змеиногорского рудника направлялся лекарь В. Енышев и один из лекарских 

учеников. 

В 1757 году А. Эшке сменил новый штаб- лекарь Никита Григорьевич Ножевщиков. 

Вместе с ним по собственному желанию выехал 22-летний подлекарь Петербургского 

сухопутного госпиталя Тимофей Андреев. Перед отправкой на Алтай ему присвоили 

звание подлекаря. 

В те времена в России свирепствовало смертельно опасное заболевание – оспа. В 

настоящее время оно считается полностью побежденным благодаря прививкам, 

которые делаются каждому родившемуся ребенку в первые дни его жизни.  

  Заслуга змеиногорских медиков боровшихся с натуральной оспой исключительна: 

именно врач Змеиногорского рудника Тимофей Андреев первым в Сибири начал 

проводить оспопрививание. 
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В 1771 году Тимофей Андреев успешно сделал прививку 69 пациентам - взрослым и 

детям. Это была первая массовая прививка в Западной Сибири. 

Из описания лазарета Змеевского рудника 1766 года мы узнаем о том, где жил 

подлекарь: «…лазарет и при нем для жилья подлекарю покои, построенные из бревен, 

покрыты тесом, длиною вся связь осмнатцать, шириною трех сажен», в них 3 стола, 2 

стула, 1 кровать и 9 коек, при том же лазарете конюшня и баня. 

Змеевского рудника подлекаря Алексея Шангина. 

В 1785 г. в горном ведомстве числилось восемь медиков: на Барнаульском заводе – 3, 

на Змеиногорском руднике – 2; и по одному на Локтевском,  Павловском  и  

Сузунском  заводах.  

В 1822 год в Змеиногорске было построено новое здание госпиталя. Основными 

пациентами в нем были рудничные рабочие. 

 
Змеиногорское отделение хирургии, фото 70-х годов ХХ века. 

С 1826 года в Змеиногорске работал знаменитый немецко-русский ботаник, 

действительный член Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, 

профессор Дерптского университета Александр Андреевич Бунге (1803-1890).  

Вот что А.А.Бунге писал о Змеиногорском лазарете: - «Лазарет, рассчитанный на 250 

больных и 50 пострадавших от несчастных случаев, находящийся рядом с хорошо 

снабжаемой аптекой, помещается в просторном здании; в этом учреждении 

господствуют чистота и порядок. Рядом разбит сад, принадлежащий госпиталю, где 

выздоравливающие могут дышать свежим воздухом». 

 В 1829-1830 году в госпитале при Змеиногорском руднике были врачи: хирург и 

фармацевт, в то время как в большей части госпиталей были только лекарские 

ученики. Только Барнаульский госпиталь в те годы мог похвастаться таким же 

количеством специалистов.  

Среди медиков, работавших на Змеиногорском руднике, можно отметить Антона 

Григорьевича Дахновича. Он был младшим лекарем Змеиногорского госпиталя. После 

обучения в Московской медико-хирургической академии, стал в 1845 году штаб-

лекарем, имел чин коллежского асессора. 

В 1833 году в Змеиногорском госпитале была оказана помощь 2365 больным, что 

даже превышает показатель Барнаульского госпиталя - 1489.  
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Кстати одно из старейших зданий Змеиногорска аптека Моисея Ниселевича 

Фрейдберга расположенная по адресу переулок Горный, 1. Всего же до революции в 

Змеиногорске было три аптеки. 

После революции произошло значительное развитие медицины в Змеиногорском 

районе. Под медицинские заведения были переданы бывшие дома змеиногорских 

купцов. 

В начале 20 века змеиногорским врачам и ветеринарам удалось остановить эпидемию 

опаснейшего заболевания – сибирской язвы. 

Было открыто Змеиногорское медицинское училище, имевшее свое общежитие.  

 
Репин Владимир Петрович - хирург и преподаватель в Змеиногорском мед.училище 1964-1967гг 

 На 1967 год в нем преподавали Владимир Петрович Репин, терапия Василий 

Михайлович Занин, Анна Васильевна Денисова, Николай Александрович Черкашин, 

Дворянников, Александр Гущин, Альбина Николаевна Репина, Анастасия Петровна 

Мозговая, Григорий Петрович Кадема, Вячеслав Дейнеко. 

 
Смолкина Р.И. Зятьков Н.В. 

В 80-х годах XX века в Змеиногорске началось строительство больничного городка. 

Были построены родильное, инфекционные отделения, стационар и хозяйственные 

постройки. 
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Первый ребенок в новом Род доме, семья Мерзликиных. 

История сохранила имена первых родителей родивших в новом змеиногорском 

родильном отделении – ими стала семья Мерзликиных. 

В начале XXI века родильное отделение в Змеиногорске было закрыто. В то время 

сама поликлиника располагалась на исторической площади Змеиногорске (в 

нынешнем здании пенсионного фонда), а рентген кабинет находился в одной из 

бывших купеческих лавок. Находилось в экплуатации и отдельное здание детского 

стационара (бывшая санэпидемстанция), которое распологалось рядом с комплексом 

Змеиногорского ЛВЗ. 

Позже по программе 70х70 по инициативе губернатора Алтайского края А.Б.Карлина 

была построено новое здание поликлиники. 

По материалам: https://barnaul.press/news/gornyj-shtab-lekar-kto-stoyal-u-istokov-zdravoohraneniya-

na-altae-i-v-barnaule.html 

 
1 ноября 2012 года змеиногорец, врач анестезиолог, Андрей Петрович Паутов принял 

участие в полярной экспедиции на корабле «Академик Фёдоров» на станцию "Восток" 

в Антарктиде. Экспедиция продлилась до 29 апреля 2014 года. 

 

 
А.П.Паутов и часть флага Российской Федерации со станции "Восток" привезенная им из полярной 

экспедиции. (Фото Владимира Головчанского). 

 

2013 год 

9 мая 2013 года при активном содействии редакции газеты «Змеиногорский вестник» 

в нашем городе впервые прошла акция «Бессмертный полк», за год до его 

официальной даты основания. 

*** 
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18 мая 2013 года в редакции газеты «ЗВ» стало выходить периодическое издание 

«Пенсионерский вестник». До этого журналисты участвовали в реализации 

социального проекта «Мы в Сети: пенсионеры XXI века», реализованного в 2012 году 

на средства гранта Губернатора Алтайского края. Первые месяцы выпуска и продажи 

издания тиражом 999 экземпляров показали, что новое СМИ востребовано на рынке.  

*** 

С 23 по 25 августа 2013 года на берегу озера Колыванское прошел первый байк-рок 

фестиваль "Одной дорогой", организованный рубцовским байк-клубом 

"ОППОЗИТЦИЯ".  

 
Организатор фестиваля «Одной дорогой-2014» Артем Чурсин.(Фото из открытиых источников) 

Мероприятие пользовалось большим успехом и проводилось еще четыре раза в 2014, 

2015, 2016 и 2017 годах. На него приезжали байкеры из Казахстана, Новосибирска, 

Кемеровской области, Барнаула, Бийска и других мест. Организаторы и спонсоры 

первого фестиваля: байк-клуб «ОППОЗИТЦИЯ», «Культурград», компания liqui 

Moly, ООО «Втормет», «Пивгород», радио FM HEART и другие. 

 
Фестиваль "Одной дорогой" в 2015 году. (Фото Владимира Головчанского) 

***  

30 августа 2013 года на Змеиногорск обрушился сильный штормовой ветер с грозой, 

который сломал немало деревьев,  

*** 
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12 сентября 2013 года на Барановской плотине «Сосновка» была найдена 

краснокнижная птица. Птица была больна и улетать не могла. 

 
Орел "Кеша". (Фото Владимира Головчанского). 

 

На ней было кольцо. Ее подобрали сторожа, работающие на плотине, накормили, 

сделали загородку.  «ЗВ» принял активное участие в судьбе орла «Кеши», 

журналисты связались с сотрудниками «Тигирекского» заповедника, а те передали его 

в Барнаул в питомник «Алтай Фалькон». 

*** 

11 октября 2013 года в селе Саввушка открылся новый детский сад "Пчелка". Раньше 

в детском саду, который размещался в школе, было всего 28 детей, а на очереди 

стояли 56 ребятишек. С созданием нового детсада на 60 мест проблема очередности 

была полностью снята. В создании детского городка и подготовке помещения к 

приему детей приняли активное участие родители Сергей Докучаев, Константин 

Михнев, Сергей Прилуцкий, Георгий Симонов, Игорь Смердов, Александр Стеблецов 

и другие. 

*** 

27 ноября 2013 года в музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. 

Н.М. Ядринцева прошла презентация книги «Достояние земли Змеиногорской. 

Археологическое и историческое наследие». 

 

2014 год 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Змеиногорск и «Крымская весна». Воссоединение Крыма с Россией 

(16-18 марта 2014 года) 
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Вокзал Симферополя 2016 год. (Фото С.С. Семенцов). 

 

Масштабным событием в новейшей истории России стало присоединение Крыма. Оно 

привело не только к увеличению территории страны, но большому подъему 

патриотического движения. 

Первый митинг в поддержку решения совета Крымской автономии о присоединении к 

России прошли в Алтайском крае 13 марта в городе Барнауле на площади имени 

Сахарова. Всего в нем приняло участие около 12 тысяч человек. 16 марта в Крыму 

прошел референдум, а 18 марта в Совете Федерации, было торжественно подписано 

соглашение о принятии в состав Российской Федерации двух субъектов: Республики 

Крым и города федерального значения Севастополь. 

В Змеиногорске в марте 2014 года также прошли два митинга в поддержку решения 

народа Крыма. Причем один из митингов был организован военно-патриотическим 

клубом «Ермак» коррекционной школы - интерната. 

Если Крым был принят в состав России, то Новороссия (Донецкая и Луганская 

республики) – нет. В связи с боевыми действиями на востоке Украины, в Россию 

произошел массовый отток населения. На 6 ноября 2014 года по данным пресс-

службы УФМС России по Алтайскому краю в регионе находились 1311 граждан 

Украины, из них 283 детей. Большая часть была у родственников, остальные – в 

пунктах временного размещения. 427 человек подали заявление на участие в 

Государственной программе оказания содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Алтайский край.  

Несколько переселенцев были временно размещены в санатории «Лазурный». 

Они вспоминали, как были вынуждены покидать родную землю под артиллерийским 

обстрелом, как в занятых населенных пунктах вводились военные порядки, как 

тяжело проходила эвакуация. 

 Змеиногорская земля встретила их очень дружелюбно. Перед Новым годом, 30 

декабря, им были вручены праздничные подарки от представителей МЧС России по 

Алтайскому краю, администрации района, ОАО «Сибирь-Полиметаллы», редакции 

газеты «Змеиногорский вестник», территориального Центра помощи семье и детям.  

Также для них была подготовлена концертная программа от работников Барановской 

школы и Александра Берлезова. 

В марте 2017 года в Музее истории развития Горного производства имени Акинфия 

Демидова прошла фотовыставка «Крым. Воссоединение», призванная рассказать 

змеиногорцам о том, как сейчас живут жители полуострова. 

 
5 июня 2014 года по всему Алтайскому краю был брошен клич помощи жителям 

Курьинского, Краснощековского Чарышского районов оказавшимся в зоне 

сильнейшего паводка. Змеиногорский район также откликнулся на беду своих 

соседей. Среди участвовавших в сборе гуманитарной помощи сотрудники  

администрации Змеиногорского района, Кузьминского сельсовета, АНО "Редакция 

газеты "Змеиногорский вестник", ОАО «СК Крайэнерго», члены Змеиногорского 

охотобщества, филиал "Змеиногорские МЭС", отдел МВД, «Ордена Ленина колхоз 

имени И.Я. Шумакова», местное отделение «Союз пенсионеров России», 
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профессиональный лицей, частный предприниматель Раченкова Л.И, жительница 

города Т.Б. Курьянова, семья Киселевых и другие. 

Автобус для доставки гуманитарной помощи был предоставлен ОАО «Змеиногорское 

АПТ» (руководитель А.Л. Кокоулин). 

*** 

1 сентября 2014 года вышел поэтический сборник «Калины гроздья красные…». 

 

2015 год 

19 марта 2015 года по распоряжению главы администрации Змеиногорского района 

Бориса Афанасьева в пос. Предгорный из-за сильных переметов на дороге была 

отправлена группа Змеиногорского охотобщества «Поиск», которая доставила 

продукты и предметы первой необходимости. 

*** 

23 сентября 2015 года житель села Саввушка Петр Карпович Мищенко выпустил 

книгу «Долгий путь к юбилею». Книга посвящена 250-летию села Саввушка и 100-

летию Гражданской и Первой мировой войн. В ней собраны исторические 

фотоматериалы и биографии наших знаменитых земляков. Тираж этой уникальной 

книги составляет 60 экземпляров. Все их автор подарил односельчанам. 

*** 

9 октября 2015 года в пожарной части города Змеиногорска состоялось 

торжественное вручение нового транспортного средства «АЦ-3,0 – 40 (43206)» на базе 

автомобиля «Урал». В торжественной обстановке подполковнику Б. А. Парпиеву, 

начальнику "16 отряда ФПС по Алтайскому краю", были вручены ключи от нового 

автомобиля. Право первому завести двигатель новой машины доверили лучшему 

водителю 16 отряда Фетисову В. Н. Настоятель Храма Преображения Господня, отец 

Алексий освятил новую спецтехнику.  

*** 

7 октября 2015 года в Змеиногорске было введено чрезвычайное положение из-за 

массового отравления жителей. Предположительный источник заражения - 

центральный водопровод в нагорной части г.Змеиногорска.  

8 октября на территории Змеиногорской ЦРБ разместился подвижный пункт 

Управления ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Чрезвычайная ситуация в городе 

Змеиногорске была отменена 11 октября 2015 года. Это событие отчасти 

способствовало вхождению Змеиногорска в краевую программу реконструкции тепло 

- и водосетей. 

*** 

В начале ноября 2015 года в Змеиногорском районе в предгорьях был замечен 

снежный барс, который, по мнению охотников, пришел из Горного Алтая преследуя 

стаю косуль. На тот момент численность популяции снежного барса во всей России 

составляла 150-200 особей. В последние годы на территории Змеиногорского 

охотобщества отмечалось увеличение популяции других краснокнижных животных: 

кабарги и росомахи и даже был зафиксирован случай появления красного волка, 

который, вероятнее всего, пришел с территории Монголии. Красный волк занесён в 

Красную книгу со статусом исчезающий вид, его популяция столь маленькая, что о 
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ней нет даже данных. По словам председателя Змеиногорского охотобщества 

Геннадия Мальцева, эти два уникальных вида краснокнижных животных уже более 

десяти лет не встречались в охотугодьях на территории Змеиногорского района. 

*** 

25 декабря 2015 года на территории пожарной части в Змеиногорске был установлен 

памятный камень в честь 25 - летия МЧС России. 

 
Открытие памятного камня к 25-летию МЧС. (Фото Владимира Головчанского). 

 

2016 год 

5 июля 2016 года. В результате сильных дождей произошло разрушение памятника 

Неизвестному солдату. 

*** 

6 сентября Новой школе - новый автобус. Змеиногорская школа с углубленным 

изучением отдельных предметов получила по краевой программе новый школьный 

автобус. В торжественной церемонии принял участие губернатор Александр Карлин. 

Глава региона лично вручил ключи от транспортных средств представителям местных 

властей.  

**** 

27 октября на мемориале воинской Славы в Змеиногорске проведены монтажные 

работы: вместо разрушенного летом дождями и непогодой памятника Воину-

освободителю уставлен знак Ордена Победы из гранита. Установка произведена по 

ходатайству администрации г.Змеиногорска, городского Совета депутатов и комитета 

по культуре администрации Змеиногорского района. Памятный знак был согласован с 

управлением по культуре администрации Алтайского края. 

 

2017 год 

24 апреля 2017 года  около городского Дома культуры и мемориала Славы был 

установлен танк «Т-62». Этот экспонат был обещан городу еще в 2011 году. Именно в 

мае 2011 года он был списан из вооруженных сил России. Демилитаризация и 
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оформление документов заняли почти шесть лет. Танк «Т-62» был доставлен в 

Змеиногорск из Топчихи. 

 К празднованию Дня Победы в 2017 году девять танков были отправлены в девять 

сельских районов и городов. Теперь этот танк стал частью комплекса Славы. 

 
Танк Т-62 везут к месту установки. (Автор фото: Владимира Головчанского). 

 

30 мая 2017 года в Змеиногорске прошла буря с дождем и градом. Порывы ветра 

достигали такой силы, что ломали деревья и обрывали ветви, на улице Громова упал 

тополь который полностью перегородил проезжую часть. Выпал крупный град, 

отдельные градины, по словам горожан, были размером с перепелиное яйцо. Непогода 

была и в ночь с 1 на 2 июля. На Змеиногорский район налетел шторм. Сильный ветер 

с грозой и дождем гнул и ломал деревья. Несколько микрорайонов Змеиногорска 

оказались без подачи электроэнергии. К счастью стихия не нанесла большого урона. 

 
Открытие мемориала пограничникам в 2017 году. (Фото Владимира Головчанского). 

 

12 июля 2017 года у береговой линии озера Колыванское на территории палаточного 

лагеря «Беркут» отдыхающие обнаружили гигантского карпа (самку) весом около 30 

килограмм и длинной 98 см. Судя по количеству колец на чешуе, данная особь 

прожила около 24 лет. Согласно Википедии подобные рыбы могут прожить 30-35 лет. 

Саввушинцы, видевшие рыбину не припомнят ничего подобного за последние 15 лет. 

У озерного обитателя был поврежден хвостовой плавник (по предположению рыбаков 

от удара винтом лодки либо гидроцикла).  
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Гигантский карп. Озеро Колыванское. (Фото Станислава Семенцова). 

*** 

22 сентября 2017 года в Змеиногоске открылся 3D кинозал в Змеиногорском 

районном Доме культуры. 

 

2018 год 

30 января в Барнауле прошло торжественное вручение автомобилей скорой 

медицинской помощи. Новую технику получили врачи станции скорой медицинской 

помощи Центральной районной больницы. 

*** 

21 февраля 2018 года 45-тонный подземный самосвал «Sandvik» TH545 пополнил 

парк техники Корбалихинского рудника. Машина разработана для транспортировки 

горной массы по наклонным транспортным выработкам. 

 
Подземный самосвал «Sandvik» TH545. (Фото Владимира Головчанского). 

 

23 марта 2018 года талые воды в течение получаса подошли к музею истории 

развития горного производства имени Акинфия Демидова. На место немедленно 

прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно устранили причину подтопления. 
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Подтопление музея истории развития горного производства им. А.Демидова. (Фото Владимира 

Головчанского).  

*** 

13-16 июня в Змеиногорске прошли XVIII краевые Дельфийские игры, в которых 

прияли участие молодые таланты из 35 районов Алтайского края. На играх 

присутствовал только что избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко, 

для которого поездка в Змеиногорск стала одной из первых рабочих поездок. 

*** 

В 2018 году змеиногорец депутат АКЗС и директор Барнаульского зоопарка Сергей 

Писарев издал книгу «Змеиногорский суповар». 

 

 
Сергей Писарев и его книга. [134] 

 

По его словам, раньше он мечтал стать шеф-поваром крупного и известного ресторана 

СССР, но кулинария осталась лишь хобби. «Змеиногорским суповаром» автор назвал 

себя, потому что именно в Змеиногорске он родился. Книгу он выпустил к своему 60-

летнему юбилею.  

- Секреты кулинарного мастерства я постигал от своей бабушки Насти. Она родилась 

в Тамбовской губернии в 1908 году, но с 1937 года проживала на Алтае, в городе 

Змеиногорске, где, собственно, родился и я. В годы войны бабушка работала поваром 

и кормила раненых бойцов, — пишет директор Барнаульского зоопарка. 
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В книге-брошюре приводятся рецепты классических русских супов: борщ, щи, 

гороховый с копчёностями и другие. Есть и описания исключительно алтайских блюд 

- например, уха «Змеиногорская» из речной рыбы. 

Изданную книгу он раздал участникам субботника, который проходил 20 апреля в 

одним из городских парков Барнаула. [134] 

В 2014 году он презентовал книгу «Путешествия из Барнаула в…», в 2016 году — 

«Приключения льва Алтая и других» о животных барнаульского зоопарка. 

*** 

16 августа 2018 года на одном из полей недалеко от села Барановка растениеводы 

СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я. Шумакова» смогли получить рекордный 

урожай пшеницы сорта «Скипетр» - 54,2 центнера с гектара. До этого в нашем районе 

рекорд урожайности принадлежал ржи – 49 центнера с гектара, который был получен 

в начале 80-х годов на одном из полей под Таловкой. Об этом интересном факте 

рассказал 16 августа, главный агроном СПК Григорий Юрченко, во время объезда 

полей агрономами и руководителями хозяйств с участием главы администрации 

Змеиногорского района Бориса Афанасьева. В 2019 году рекорд урожайности 

Змеиногорского района был побит снова, тем же самым сортом «Скипетр» на одном 

из полей Шумаковцы получили урожай 64 центнера с гектара. 

 
Агроном Григорий Юрченко и начальник управления по сельскому хозяйству Змеиногорского района 

Виктор Клесунов осматривают поле, давшее рекордный урожай пшеницы.(Фото Станислава 

Семенцова). 

*** 

3 октября в Змеиногорске начало вещание "Дорожное радио".  Эту популярную 

радиостанцию можно слушать в Змеиногорске на частоте 107,7 FM.  

*** 

2 ноября в селе Карамышево была открыта новая спортивная площадка.  

*** 

12 ноября 2018 года в селе Лазурка завершились работы по установке придорожной 

православной часовни «Радонежская». Она была построена фондом казацкого 

территориального общественного самоуправления «Соотечественники», при 

поддержке общественности с благословения благочинного Владыки Романа. Вклад в 

ее создание внесли Виктор Перевозчиков, Сергей Яцковский, Александр Скрылев и 

Александр Сечин. Активное участие приняли жители сел Барановка и Лазурка. 
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Часовня в селе Лазурка.( Фото предоставлено Сергеем Яловцевым). 

 
АРХИТЕКТУРА 

Спортивный комплекс «Рудный» 

(2018 - по н.в.) 

 
Спортивно-оздоровительный комплекс "Рудный" в день его открытия. (Фото В.А. Головчанский). 

 

25 декабря 2018 года в Змеиногорске открылся спортивно-оздоровительный 

комплекс "Рудный", построенный по программе губернатора Алтайского края - 

"80*80". Строительство объекта началось в 2017 году. Генеральным подрядчиком 

выступило ООО "Авангард". Ранее, во время празднования Дня города, были 

отмечены призами змеиногорцы, придумавшие название для нового спортивного 

объекта. На первом этаже объекта расположены административно-бытовой блок, 

универсальный спортивный зал площадью 659,8 кв.м, тренажерный зал - 43,5 кв.м., 

женская и мужская раздевалка на 16 мест каждая, инвентарная, комната отдыха с 

сауной, гардероб верхней одежды на 64 места, вспомогательные помещения. На 

втором - тренировочный зал площадью 148,4 кв.м., женская и мужская раздевалка на 

9 мест каждая, тренерская, медицинский кабинет. 
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Глава администрации Змеиногорского района Борис Афанасьев, председатель АКЗС Александр 

Романенко и юные спортсмены перерезают красную ленточку. (Фото Владимира Головчанского). 

 
В 2018 году в Змеиногорске была проведена капитальная реконструкция тепловых 

сетей. Эти работы стали возможными благодаря выделенной краевой субсидии в 

размере 205,5 млн. руб. В рамках проекта проведена модернизация котельного 

оборудования, заменены старые теплосети, построена новая модульная котельная. 

Также в этом году был проведен масштабный ремонт районного Дома культуры, 

установлена сцена в городском парке и проведено благоустройство придомовых 

территорий многоквартирных домов г. Змеиногорска. 

 

2019 год 

В январе 2019 года Змеиногорский район получил 5 новых транспортных средств для 

социальной сферы. Школьные автобусы направлены в Беспаловскую, Кузминскую и 

Карамышевскую средние школы, а автомобили «скорой помощи» переданы 

Змеиногорской ЦРБ. Также месяцем ранее автобус малого класса ГАЗель получила 

Змеиногорская общеобразовательная школа-интернат. 

*** 

27 февраля 2019 года была открыта памятная доска в честь поэта Евгения 

Евтушенко, установленная на здании Центральной модельной библиотеки. Автор 

идеи - член поэтического клуба «Серебряные звоны» Тамара Нечунаева. Реализовать 

задумку ей помогли члены клуба – Игорь Есин, Светлана Петрова и другие. Доска 

была установлена в память о пребывании в Змеиногорске в 1948-1949 годах поэта 

Евгения Александровича Евтушенко. Евгений Александрович работал в 

геологоразведочной экспедиции на Алтае. Жил в палаточном городке под 

Змеиногорском. 

*** 

С 19 по 21 июля 2019 года на территории бывшего поселка Белорецкий прошел 

фестиваль "Таежный роман", в котором принимали участие бывшие жители поселков 

Андреевский и Белорецкий, а также гости нашего района со всего Алтайского края. К 

месту проведения праздника выехала конная группа в составе из четырех всадников: 

Алексей Котелевец, Александр Молостов и Кирилл и Максим Яковлевы. Следом на 

машинах высокой проходимости выехали все остальные участники фестиваля, в том 

числе и группа «Начальная туристическая подготовка» МБУ ДО «ЦЭВ» г. 
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Белокурихи под руководством Константина Кожевникова, которая установила 

памятную плиту на месте Белорецкого вольфрамового рудника. 

*** 

22 июля в городском парке прошел культурно-спортивный праздник 

«Государственная граница. 250 лет». В рамках одного мероприятия, был объединен 

показ работы нескольких государственных служб: 74 пожарно-спасательной части 

ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю», отдела пограничной комендатуры 

города Змеиногорска, а также площадки для демонстрации казачьего мастерства и 

оружия. Инициатором данного мероприятия стал атаманец БСКО Алексей Котелевец. 

*** 

16 августа 2019 года в Змеиногорске была открыта памятная доска, посвященная 210-

летию Фроловской чугунно-рельсовой дороги, которая была изготовлена одним из 

старейших заводов России - Каслинским заводом архитектурно-художественного 

литья. Инициатором ее установки был депутат АКЗС Сергей Писарев, который собрал 

средства и организовал саму установку. 

 
Открытие памятной доски: Андрей Маевич, Борис Афанасьев, Петр Вагнер, Сергей Писарев, Петр 

Остапченко и др. (Фото Владимира Головчанского). 

 

Право открыть мемориальную доску было предоставлено сотрудникам 

Змеиногорской пограничной комендатуры. В этот день Музей истории развития 

горного производства имени Акинфия Демидова в Змеиногорске получил еще один 

ценнейший подарок – часть рельса конца 19 века. Завершилось открытие доски 

забегом на дистанцию 1800 метров и товарищеским турниром по волейболу.  

Специально к этой юбилейной дате одной из краевых общественных организаций 

были утверждены памятные знаки двух степеней, которые вручались 

железнодорожникам, деятелям культуры и др. 
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Памятные знаки "Алтай- родина железных дорог". (Изображение из открытых источников). 

 

Среди почетных гостей, присутствовавших на открытии, были епископ Рубцовский и 

Алейский Роман, руководитель Алтайского отделения «Боевого братства» Вячеслав 

Кравченко, почетный железнодорожник Андрей Маевич, автор интернет – роликов 

Виктор Лимонов и другие. На мероприятии выступил казачий ансамбль «Черный 

ворон» из Волчихинского района.  

*** 

В 2019 году змеиногорец Марат Садыков, руководитель КМТ "Мастер" на мотоцикле  

«ИЖ» принял участие в мотопоходе «Укок-2019». За 11 дней он преодолел 2385 

километров. Также в тот год прошло мото-трофи "Белая -2019" организованное им же. 

 
Марат Садыков, руководитель мотоклуба «Мастер». 

*** 

16 августа в Центральной библиотеки в рамках мероприятия «Есть такой город» 

прошла презентация материалов книги «Летопись Змеиногорского района». На 

презентации гости мероприятия увидели выставку находок сделанных на месте 

Змеиногорской крепости, среди которых: самокованные гвозди, различные кованые 

детали, осколок гончарного изделия, металлический клин и другое. 

*** 

15 сентября 2019 года в Змеиногорске прошли соревнования по мото-эндуро. 

Организатором соревнований выступило объединение дополнительного образования 

«Конструирование малогабаритной техники» Дворца творчества детей и молодежи 

Змеиногорского района. 

*** 

С 7 по 9 октября на окраиние поселка Черепановский представители администрации 

Змеиногорского района, комитета по образованию, городской молодежный 

волонтерский отряд, предприниматели-лесозаготовители, коллектив ООО «Колывань 

лес», сотрудники МО МВД «Змеиногорский» и депутаты АКЗС высадили 25 тысяч 
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саженцев ели и 200 саженцев кедра на месте леса, утраченного в ходе 

санитарной рубки. 

*** 

24 октября 2019 года работники администрации города Змеиногорска и члены 

инициативной общественной группы принимали всю сделанную работу в 

историческом центре у подрядчика строителства Эдуарда Анатольевича Савинова. 

После тщательного осмотра собравшиеся вынесли положительный вердикт по 

сделанным работам и подписали акт приемки. 

 
Обновленный исторический торговый центр города. (Фото Владимира Головчанского). 

*** 

24 октября 2019 года в Змеиногорской школе с углубленным изучением отдельных 

предметов прошла встреча школьников и сотрудников Змеиногорской пограничной 

комендатуры с двумя Героями России - Владимиром Ильичом Шарпатовым и 

Валерием Серпионовичем Поташовым. 

 
Почетные гости Змеиногорска Герои России В.И.Шарпатов и В.С.Поташов. (Фото Владимира 

Головчанского) 

Встреча проходила в рамках всероссийской акции приуроченной к 75-летию Великой 

Победы – «Вахта Героев Отечества». 

*** 

30 октября 2019 года учащиеся с 8 по 11 классы МБОУ «Змеиногорская СОШ № 3» 

провели акцию «Сохраним культурное наследие малой Родины» в рамках проекта 

«Змеиногорская чугунная дорога: история и современность». Ребята посетили 
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сохранившуюся часть насыпи узкоколейной железной дороги, построенной в годы 

Великой Отечественной и очистили ее от листвы и кустарников. 

 
Учащиеся школы №3 приводят в порядок сохранившуюся часть насыпи узкоколейной железной 

дороги. (Фото предоставлено Н.И.Тащаниной) 

 

7 ноября в селе Карамышево на здании Карамышевской средней школы была 

открыта памятная доска, посвященная памяти бывшего председателя колхоза 

«Восход», участника Великой Отечественной войны, орденоносца Антона 

Григорьевича Афанасьева. Памятная доска была открыта по инициативе и на средства 

его супруги Татьяны Ивановны Афанасьевой. Почетное право снять покрывало с 

памятной доски было предоставлено Евгению Алексеевичу и Борису Александровичу 

Афанасьевым. 

*** 

22 ноября у Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова 

торжественно открыли памятный камень в честь нашего земляка, одного из первых 

российских разведчиков Тимофея Степановича Бурнашева. 

 
Открытие памятного камня в честь Т.С. Бурнашева.(Фото Владимира Головчанского). 
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На мероприятии присутствовали: начальник УФСБ РФ по Алтайскому краю Юрий 

Владимирович Мороз, сотрудники управления Змеиногорской пограничной 

комендатуры, учащиеся школ и другие. 

*** 

4 декабря 2019 года во время собрания тружеников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Губернатор Виктор Томенко вручил 

победителям соревнования ключи от автомобилей. Машинами поощряюлись лидеры 

индивидуального соревнования, а также труженики, много лет отработавшие в 

агропромышленном комплексе. Ключи от автомобиля "Нива" получил тракторист-

машинист СПК «Ордена Ленина колхоз имени И.Я. Шумакова» Михаил Козлов. На 

своем комбайне ДОН он намолотил более 30 тысяч центнеров зерна. Также дипломы 

губернатора Алтайского края получили: Кирилл Карташов, Денис Квасков и 

Владимир Бондарев, все они трудятся механизаторами в СПК «Ордена Ленина 

колхозе имени И.Я. Шумакова», благодарностью краевого минсельхоза наградили 

оператора машинного доения ООО "Восход" Галину Хрусталеву. 

*** 

19 декабря 2019 года в Юго-Западном ДСУ состоялась передача техники для 

филиала «Змеиногорский». Для работы в филиал отправился КАМАЗ с современным 

навесным оборудованием для работы в зимний период. Ключи от техники коллегам 

вручил заместитель начальника по содержанию и ремонту Юго-Западного ДСУ 

Дмитрий Круглов. 

*** 

Алтайский поэт Борис Никифорович Бондарев выпустил новый поэтический сборник 

«Наедине со всеми». В книге стихи, посвященные его семье, друзьям и знакомым. 

Аннотацию к изданию написал Владимир Токмаков, член Союза Российских 

писателей. 

 

2020 год 

С 15 января по середину февраля 2020 года на территорию Змеиногорского района 

обрушилась метель с обильным снегопадом. Змеиногорск и большинство сел 

оказались отрезаны от внешнего мира. 

 
Трактористы В.Р. Ишмурзин, А.С. Иванов, дорожный мастер Р.Б. Коробков во время отчистки дороги 

между поселками Предгорный и Локоток. (Фото из открытых источников). 

Школьники, проживающие в малых селах, были вынуждениы перейти на домашнее 

дистанционное обучение.  Доставка продуктов и медикаментов жителям отдаленных 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

324 

 

поселков змеиногорского района Предгорный, Октябрьский и Лазурка проводилась на 

снегоходах и спецмашинах, в том числе на снего-болотоходе «Лось» ГУ МЧС России 

по Алтайскому краю. 

 
Расчистка дороги в направлении поселка Октябрьский. (Фото из открытых источников). 

"Обстановка очень сложная. Но стихия нас не сломит" - сказал губернатор 

Алтайского края Виктора Томенко во время своего экстренного визита в 

Змеиногорский район. 

 
Погрузка продуктов в снего-болотоход «Лось» ГУ МЧС России по Алтайскому краю для доставки в 

труднодоступные села Змеиногорского и Третьяковского районов. (Фото В.А.Головчанский) 

*** 

14 февраля в Барановском Доме культуры открылся Центр традиционной казачьей 

культуры «Кладезь». За счет муниципальной программы «Развитие культуры 

Змеиногорского района» было отремонтировано помещение, где и разместился Центр, 

была приобретена мебель, оформлены стенды по истории казачества. Внесла часть 

личных средств и творческая семья Поздняковых.  

*** 

27 февраля 2020 года жителю Змеиногорска Алексею Алексеевичу Ильину 

исполнилось 100 лет. Поздравить юбиляра пришли представители органов власти, 

Главного управления МВД России по Алтайскому краю, краевой совет ветеранов 

ОВД и ВВ, работники СМИ. Алексей Яровиков, начальник управления по работе с 
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кадрами Главного управления МВД России по Алтайскому краю, вместе с коллегами 

вручил ветерану медаль «300 лет Российской полиции», а первый заместитель главы 

администрации Змеиногорского района Евгений Фролов - медаль «75 лет Победы в 

Великой Отечественной войне». 

 
А.А. Ильин в центре. (Фото Владимира Головчанского) 

 
МОМЕНТ ИСТОРИИ 

Пандемия COVID-19 в Змеиногорском районе 

(с 16.04.2020 по н.в) 

 
18 мая 2020 года сотрудники 16 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проводят дезинфекцию города. (Фото с сайта 

газеты «Змеиногорский вестник») 

COVID-19 - глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная 

коронавирусом SARS-CoV-2. Впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 

2019 года.  

30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией, имеющей 

международное значение, а 11 марта — пандемией. 2 марта 2020 года был выявлен 

первый случай заболевания COVID-19 в России – в городе Москве. 
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Впервые заболевание было выявлено на территории Змеиногорского района 10 

апреля 2020 года у одного из строителей-подрядчиков Корбалихинского рудника АО 

«Сибирь-Полиметаллы». Первый анализ на вирус у него был отрицательный, а 

второй, полученный 16 апреля, оказался положительным.  

23 апреля были выявлены еще более 50 человек с подозрением на инфекцию, 

которые контактировали с ранее выявленными инфицированными на 

Корбалихинском руднике. 

24 апреля 2020 года Губернатор Алтайского края Виктор Томенко специальным 

постановлением ввел карантин на территории Змеиногорского района, дополнительно 

к режиму самоизоляции, объявленному ранее Президентом России В.В.Путиным. 

В районе была приостановлена работа всех предприятий, в том числе тех, которые 

ранее получили разрешение по Постановлению Правительства Алтайского края № 

150.  Ограничения затронули всех жителей Змеиногорского района. Запрещалось 

выходить из дома за исключением ряда случаев, таких как: экстренная неотложная 

медицинская помощь, выход к ближайшей аптеке или ближайшему аптечному 

пункту, ближайшему магазину розничной торговли для покупки продуктов питания и 

товаров первой необходимости и т.д.  Был введен запрет на въезд в Змеиногорский 

район и на выезд из района, даже транзит транспорта через Змеиногорский район был 

также полностью закрыт. 

В тот же день на выездах из города появились специальные указатели, а позже – 

пункты санитарно – пропускного контроля. Для оповещения населения о ЧС 

использовались специальные автомобили МЧС. 

 
24 апреля указатель на въезде на территорию Змеиногорского района. (Фото с сайта газеты 

«Змеиногорский вестник») 

В тот же день, 24 апреля, в Змеиногорске был развернут госпиталь для 

инфицированных коронавирусной инфекцией на 100 койко-мест и 6 мест с 

возможностью подключения к аппаратам ИВЛ. Уже на утро 26 апреля в нем 

находились 69 больных. 
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Завалы на дорогах. Фото из открытых источников 

 Губернатор распорядился направить в Змеиногорск дополнительную группу медиков, 

резервный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. 

Руководил группой главный врач Городской больницы №2, г. Рубцовска Сергей 

Воронкин. Позже в Змеиногорске был создан обсерватор для въезжающих, на 

территорию района или покидающих его. 

С 25 апреля в Змеиногорске стали обрабатывать улицы специальными 

дезинфицирующии растворами.  

 
Дезинфекция улицы Ленина. Город Змеиногорск 25 апреля 2020 года. (Фото из открытых источников) 

Одну из масштабных обработок провели 18 мая  сотрудники 16 пожарно-

спасательного отряда федеральной противопожарной службы Главного управления 

МЧС России по Алтайскому краю. Обработка проводилась в специальных костюмах 

со средствами защиты органов дыхания. К выполнению задачи были привлечены 

шесть человек личного состава и одна единица техники. Для обработки 

использовалось вещество диацил, предназначенное для дезинфекции поверхностей. 

В район находящийся в зоне ЧС стала поступать гуманитарная помощь от 

организаций и частных лиц. Так, 28 апреля средства (25 тысяч рублей), на 
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приобретение 30 продовольственных наборов передал Сергей Бенслер, депутат по 11 

избирательному округу Алтайского краевого Законодательного Собрания.  

30 апреля пожилым людям были переданы в рамках всероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе 350 готовых продуктовых наборов, а руководство аптеки 

«Будь здоров!» закупили 10 комплектов многоразовых защитных костюмов для 

фельдшеров и медсестер скорой помощи. 15 мая были получены 2000 многоразовых 

масок от депутата Государственной Думы (партия "Единая Россия") Даниила 

Бессарабова. 27 мая 1000 многоразовых масок для пожилых людей (65+) и 

многодетных семей Змеиногорского района компания «Тейси» в рамках 

всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, передала члену регионального 

штаба ОНФ, редактору газеты «Змеиногорский вестник» Людмиле Кейбол. Вручал 

маски глава исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк и координатор 

региональной команды «Молодежки ОНФ» Артем Поляничко. 17 июня в 

Змеиногорский район прибыл гуманитарный груз в рамках акции #МыВместе - 1100 

продуктовых наборов для пенсионеров (65+). 

8 мая в Алтайском крае был введен обязательный масочный режим.  

20 мая 2020 года введенный Губернатором на территории Змеиногорского района  

карантин был отменен. 

      
Постановления о введении и снятии карантина на территории Змеиногорского района. (Сканы с сайта 

газеты «Змеиногорский вестник»). 

Оперативное введение карантина на территории Змеиногорского района, позволило 

не допустить взрывного роста заболевания. 

Уже после отмены карантина в начале июля был выявлен еще один очаг заражения – 

он был в студенческом общежитии среди молодежи, приехавшей на летнюю практику 

в Змеиногорск. Подавить распрострениение инфекции удалось благодаря 

оперативному возобновлению работы ковид госпиталя, который стал работать в 

течение года с перерывами. 

 Так, на утро 16 ноября в Змеиногорском ковидном госпитале было 25 больных. В 

крайне тяжелом состоянии - один, на ИВЛ. В тяжелом состоянии - один пациент. В 

состоянии средней тяжести - 22 человека. В удовлетворительном состоянии - один. 

На кислородном поддержке – шесть пациентов.  
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Пока победить болезнь не удалось. На 21 сентября 2021 года в Алтайском крае было 

75437 случаев заражений (выздоровело 58417), умерло 5 218 человек. Всего за весь 

период пандемии заболело жителей в Змеиногорском районе – 874. 

 
16 июня 2020 года в Змеиногорске закончили монтаж новой спортивной площадки 

для сдачи норм ГТО по программе «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». 

В ее комплект входят: специальное покрытие, турники, тренажёры, скамейки для 

силовых упражнений, стол для настольного тенниса, мишень для сдачи норм ГТО 

людьми с ограниченными возможностями и другое оборудование. Стоимость 

комплекта около 3 миллионов рублей.  

 
Площадка для сдачи норм ГТО. (Фото из открытых источников) 

 

Подготовительные работы и монтаж заняли две недели. Помощь в строительстве 

оказали: АО «Сибирь-Полиметаллы», в лице генерального директора Вадима 

Рязанцева и директора по производству Ивана Дроздова, подрядчик строительства 

ООО «Авангард» в лице Карена Аллабяна, а также Эдуард Савинов, Владимир 

Чередов и глава администрации района Евгений Фролов. 

*** 

19 июня 2020, накануне Дня медицинского работника Змеиногорская ЦРБ получила 

отличный подарок - мобильный фельдшерско-акушеский пункт в «зимнем» варианте. 

Стоимость автомобиля и оборудования – около 7 миллионов рублей. 

*** 

В начале июня на территории Змеиногорского и Курьинского района мотоклуб 

«Мастер» организовал трехдневный мототуристический слет «Ветер странствий 

2020». По итогам соревнований места распределились следующим образом: Первое 

среди взрослых занял Денис Вельш (Рубцовск), второе - Александр Неверов 

(Барнаул), третье Федор Попов (Змеиногорск), среди юниоров первое место Денис 

Грушев (Змеиногорск), второе - Илья Матвиенко (Змеиногорск).  Также летом 2020 

года  три члена клуба «Мастер» - Марат Садыков, Михаил Мальцев и Михаил 

Семенов совершили 7 дневный мотопоход и восхождение на самую высокую точку 

Алтайского края - Пик Шангина высотой 2490 метров. За время похода они 

преодолели 1035 км и сумели подняться на мотоциклах на высоту - 2100 м. 
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*** 

Летом 2020 года в городе Змеиногорске в рамках федеральной программы 

«Комфортная городская среда» прошла реконструкция, а по сути постройка новой 

набережной Нагорного пруда, а также масштабный проект по благоустройству 

бульвара Гагарина. Работы вел ИП Савинов Э.А.   

 
Бульвар Гагарина в ночное время. 2020 год. (Фото Владимира Головчанского). 

Новая набережная, выложена цветной брусчаткой с рисунком в виде корабля с алыми 

парусами и «розы ветров» из гранита. Оборудованы лестницы, перила, фонари, 

крытые лавочки на пляже установлены лежаки. 

 
Набережная в Змеиногорске. 2020 год. (Фото Владимира Головчанского). 

«Проект этой набережной я носил в голове более 20 лет. Допоздна просматривал 

фотографии самых красивых набережных Петербурга, Калининградской области. 

Было приятно видеть, как мечты находят реальное воплощение. На сегодняшний день 

три проекта выполненных нами: исторический центр, набережная и бульвар Гагарина 

представляют собой единую композицию, формирующую новый архитектурный 

образ нашего города», - сказал 17 сентября во время приемки работ Эдуард 

Анатольевич Савинов. Несколькими днями позже был принят и бульвар Гагарина. 
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Савинов Э.А.  на бульваре Гагарина.2020 год. (Фото Владимира Головчанского) 

Также за средства дорожного фонда предприятие провело в этот год частичный 

ремонт некоторых городских улиц, а на оставшиеся средства отремонтировало 

участок тротуара по улице Пугачева. 

 
Общий вид набережной, построенной в 2020 году. (Фото Сергея Кейбола). 

*** 

8 сентября 2020 года в Змеиногорской средней общеобразовательной школе №1 

прошла торжественная церемония открытия памятной доски в честь депутата 

Верховного Совета РСФСР В.П. Пирожкова. Честь открыть памятную доску 

предоставили ученику 11 класса Артему Каблукову и начальнику УФСБ России по 

Алтайскому краю Юрию Владимировичу Морозу. А 6 ноября стараниями 

инициативной группы совета ветеранов Змеиногорского района во главе с Н.А. 

Корболиной открылся памятный стенд с именами 413 участников Великой 

Отечественной войны. 

*** 

21 октября 2020 года Змеиногорская ЦРБ получила новый автомобиль скорой 

помощи, оснащенный современным оборудованием. 

*** 
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С октября 2020 года прекратилось движение автобусов на территории Змеиногорска 

и Змеиногорского района. 

*** 

19 ноября 2020 года в Змеиногорске объявили конкурс на разработку лучшего эскиза 

въездного знака (стелы). Всего на конкурс были представлены 26 работ. 

 
Дарья Рассихина со своей работой, победившей на конкурсе. (Из открытых источников). 

*** 

11 декабря 2020 года автомобилем «Нива» был награжден Александр Иванович 

Скоробогатов за победу в краевом трудовом соревновании.Александр Иванович, 

водитель из ООО "Восход". 

*** 

15 декабря 2020 года, конкурсная комиссия администрации города Змеиногорска, 

подвела итоги конкурса на лучший логотип, посвящённый 285-летию со дня 

основания города Змеиногорска. Победителем конкурса единогласно признан 

логотип, представленный Юрием Федоровичем Филипповым. 

*** 

15 декабря 2020 года во «Дворце творчества детей и молодежи» Змеиногорского 

района прошло открытие детского технопарка «Кванториум». Почетное право 

перерезать красную ленту, было предоставлено почетным гостям: начальнику отдела 

воспитания, дополнительного образования и оздоровления министерства образования и 

науки Алтайского края Юлии Мамчур, главе Змеиногорского района Евгению Фролову, 

секретарю Змеиногорского местного отделения Всероссийской политической Партии 

«Единая Россия» Борису Афанасьеву, Светлане Болотских и Вере Устиновой. 
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Момент открытия технопарка «Кванториум». (Фото Владимира Головчанского). 

*** 

24 декабря 2020 года прошла торжественная передача новой техники филиалу 

Змеиногорский ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ». Водителем фрезерно-роторного 

снегоочистителя на базе промышленного трактора «Кировец» К-703МА-ОС2 стал 

один из самых опытных работников предприятия - Владислав Робертович Ишмурзин. 

Вручал новую технику Игорь Викторович Левин, начальник ГУП ДХ АК «Юго-

Западное ДСУ». 

 
Момент вручения спецтехники (Фото Владимира Головчанского). 

 

2021 год 

21 января 2021 Змеиногорская ЦРБ получила новый автомобильУАЗ Патриот для 

оказания первичной медико-санитарной помощи. 

*** 

19 марта 2021 года стало известно о предложении АО «Сибирь-Полиметаллы» построить 

по улице 40 лет Октября 24-квартирный кирпичный трехэтажный дом. Строительство 

дома должно начаться в 2021 году – после прохождения публичных слушаний и 

оформления необходимых документов. Ввод жилого здания в эксплуатацию и заселение 

жильцов запланирован к 2023 году. Как отметил Глава администрации города 

Змеиногорска Евгений Кузнецов, строительство благоустроенного жилья в Змеиногорске 

прекратилось еще в 1991 году. Тогда был сдан в эксплуатацию дом по улице Ленина, 77. 
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Проект многоквартиного дома по 40 лет Октября. (Рендер трехмерной модели с сайта «Змеиногорский 

вестник») 

*** 

30 апреля губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко вручил медали «За 

честь и мужество» - семье Савиных из поселка Черепановский Змеиногорского 

района. Виктор Александрович и его сыновья - Алексей Викторович, Андрей 

Викторович, и Роман Викторович были награждены за проявленный героизм при 

тушении лесного пожара, произошедшего 9 августа 2020 года вблизи поселка 

Черепановского. Они, не раздумывая об опасности, увидев начавшийся пожар, 

бросились на борьбу с огнем, спася не только лес, но свою деревню. 

 
*** 

18 мая на набережной в Змеиногорске был установлен арт-объект "Я люблю 

Змеиногорск", по образу подобных в других городах РФ. 
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Момент установки арт-объекта. Фото В.А. Головчанского.  

 
Установка арт-объектов. (Фото Владимира Головчанского). 

 

7 мая был установлен шар. А 19 мая арт-объект в парке. 

 
Установка арт-объекта. (Фото Владимира Головчанского). 

4 августа, комиссия из специалистов администрации города Змеиногорска, депутатов и 

общественников подписали акт приемки объектов благоустройства, выполненных в рамках программы 

"Комфортная городская среда": Скей-парк и тротуар на улице Ленина. 10 августа были завершены 

работы по обустройству улицы Ленина. 
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Обновленный тротуар по улице Ленина. (Фото Владимира Головчанского). 

 
Установка Арки на входе в парк. 

 

Змеиногорский район в XXI веке 

В XXI веке у Змеиногорского района в силу ряда причин появились новые 

многочисленные точки роста, каждая из которых, при должном внимании, может 

обеспечить его устойчивое развитие на многие годы вперед, а в комплексе сделать 

одним из самых передовых районов Алтайского края. 

Прежде всего, в Змеиногорском районе работают одни из крупнейших в регионе 

предприятия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Это 

Зареченский, Степной и, конечно же, Корбалихинский рудники, которые имеют 

огромный промышленный потенциал. Более того, на территории района имеются и 

другие уже разведанные, но еще не освоенные месторождения полезных ископаемых 
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и поделочного камня, в том числе в труднодоступных местах. Их оценка и разработка 

дело будущих поколений. 

Традиционно в области сельского хозяйства Змеиногорский район в числе лидеров. 

Климат предгорной зоны позволяет здесь успешно выращивать твердые сорта 

пшеницы, необходимые для производства высококачественной муки. 

Сельскохозяйственное производство района представлено предприятиями различных 

форм собственности. Среди них три крупных сельхозпредприятия: СПК «Ордена 

Ленина колхоз им. И.Я. Шумакова», ООО «Восход», ООО «Октябрьский». На 

территории района находятся около двух десятков крестьянских фермерских хозяйств 

и свыше 4 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Климатические условия хоть и относятся к зоне рискованного земледелия, при 

правильном подходе позволяют эффективно выращивать зерновые и зернобобовые 

культуры, лен, организовать молочное и мясное производство. 

 Змеиногорский район имеет отличные перспективы для дальнейшего развития 

туристического бизнеса. На территории района ведется развитие и укрепление 

материальной базы зон отдыха, активного туризма, развивается сельский туризм. 

Район славится своими историческими и природными достопримечательностями, 

вошел в туристические маршруты «Большое Золотое кольцо Алтая» и «Казачья 

Подкова Алтая». 

Есть что сказать району и в области науки. На территории Змеиногорского района 

находятся Алтайский оптико-лазерный центр, изучающий космические объекты, 

Тигирекский заповедник, изучающий и занимающийся охраной видового 

разнообразия флоры и фауны Алтая. Было бы здорово если бы в будущем в городе 

Змеиногорске были открыты средние профессиональные и высшие образовательные 

учреждения, готовящие специалистов востребованных профессий. Необходимость в 

таких образовательных учреждениях имеется. Главная сложность данной работы в 

отсутствии компетентного преподавательского состава, его, вероятно, пришлось бы 

приглашать извне. 

Невозможно недооценить и значение района как приграничной территории. С одной 

стороны для пограничной службы город Змеиногорск является надежным 

плацдармом, имеющим стратегическое и оперативное значение для обороны границ, а 

с другой – город способствует межгосударственному экономическому и культурному 

партнерству, за счет близкого расположения к границе через него проходят 

транспортные логистические маршруты, связывающие воедино Россию и Казахстан. 

Змеиногорский район значится одним из районов Алтайского края, куда в будущем 

планируется провести газопровод с природным газом. В перспективе это может 

привести для жителей района к существенному снижению оплаты коммунальных 

услуг, прекращению зависимости от использования зимой в качестве топлива дров и 

угля. Не говоря уже о возможности появления благодаря газификации новых 

производств. 

Что еще могло бы стать точками роста? Это может быть, к примеру, исторический 

познавательный туризм, туры выходного дня. В Змеиногорском районе находятся 

древние курганы и поселения, есть возможность частично восстановить Змеевский 

рудник, Змеиногорскую крепость и фроловскую чугунно-рельсовую дорогу, 
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преобразить городскую среду, приспособить ее под проведение различных 

фестивалей и массовых мероприятий. 

Начать реализацию этого проекта надо, прежде всего, с обеспечения сохранности 

памятника федерального значения «Змеиная гора», музеефикации остатков вала 

Змеиногорской крепости и, повторно, фроловской чугунно-рельсовой дороги. 

Созданию на базе них интереных аттракционов для туристов, гарантирующих 

познавательный интерес. 

Кроме того, имелся замечательный, но, к сожалению, так и не реализованный проект 

создания гончарного ремесленного центра, в котором приезжающие туристы могли 

бы жить, изготовавливать под руководством мастеров интересные глиняные поделки, 

пробовать кухню разных народов, проживающих на территории района. Но, 

возможно, этот проект еще заинтересует кого-либо из мастеров и инвесторов. 

Также Змеиногорский район имеет отличную перспективу для развития 

фестивального туризма по примеру фестивалей «Звенигора», «Одной дорогой», 

«Горная Колывань», «Подснежник», «Алые паруса» и др. Единственное препятствие 

этому – отсутствие подходящей площадки. Так, на берегу Колыванского озера 

детский оздоровительный лагерь «Чайка» большую часть лета принимает детей, а 

близлежащие базы отдыха по-просту не могут обеспечить комфортное размещение 

большого числа участников фестивалей. 

Однако, все сложные задачи для того и нужны, чтобы их решали, в процессе 

преображая мир вокруг себя к лучшему, делая окружающую среду комфортнее, ведь 

только совершенствуя мир вокруг себя, человек совершенствуется сам. 
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Глава 6 

История населенных пунктов Змеиногорского района 

История населенных пунктов Змеиногорского района – «белое пятно» в литературе. 

До сих пор нет ни одной книги, в которой были бы просто собраны фотографии всех 

сел, поселков района, не говоря уже о каких-либо профессиональных исторических 

исследованиях на эту тему. В данной главе попытаемся исправить это. По мере 

получения доступа к другим материалам, данная глава будет расширяться и 

дополняться. 

Указание дат основания тех или иных населенных пунктов в данном исследовании - 

это одна из первых попыток обобщить самые различные исторические источники и в 

данном исследовании за основу берется Список населённых мест Сибирского края. 

Пожалуй, каждому человеку интересно знать, когда был основан его родной 

населенный пункт, а празднование во время дня села круглой даты так и вовсе 

неотъемлемая традиция. 

 Однако надо понимать, что это сложная тема. Взять, к примеру, основание села 

Таловка. Согласно списку населённых мест Сибирского края (изданном в 1928 году), 

годом основания Таловки указан 1830 год. Но, впервые село встречается только на 

карте Губерний и областей Российской империи вдоль Сибирской железной дороги, 

составленной в 1893 году. Нынешние жители села считают датой основания села 1885 

год. Также в ранних источниках имеются упоминания о существовании Таловского 

рудника. Находился ли он неподалеку от нынешнего села? А главное жили ли около 

него работники? Ответы на эти вопросы могли бы сдвинуть дату основания села. Тем 

более что масса документов того периода хранится в краевых и государственных 

архивах. 

Так была ли Таловка в 1830 году? Вопрос спорный. Так, в Википедии при описании 

села сделана отсылка к селу Таловка Змеиногорского уезда. Все бы ничего, если бы 

это не была Таловка Бухтарминской волости! То есть совсем другое село! 

Обратная ситуация с поселком Андреевский, в списке населённых мест Сибирского 

края указаны сразу два таких поселка! И оба основаны, если верить таблице в конце 

XIX века. Но ведь известно, что маяк Андреевский входил в состав Колывано-

Кузнецкой оборонительной линии, созданной в середине XVIII века! 

Отдельное замечание по всем небольшим населенны пунктам, где датой основания 

указан 1922 год. Дело в том, что в 1922 году была проведена большая перепись всех 

имевшихся на тот период населенных пунктов включая многочисленные заимки, до 

этого подобная работа не проводилась в силу масштабных общественных потрясений. 

Составители таблиц просто указали текущий год как год основания, хотя те 

существовали задолго до этой даты. Уточнить дату основания таких населенных 

пунктов могли бы переселенческие документы, которые хранятся в архивах. В таком 

случае дата выделения земли первооснователю и будет датой основания. 

Поэтому авторы исследования, хоть и указывают дату основания населенного пункта, 

нужно понимать, что в данном вопросе есть масса условностей. 

Если в данном исследовании отсутствуют какие-то важные, интересные факты об 

истории населенных пунктов, обращайтесь к редактору - составителю, авторы рады 
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будут в следующем издании восполнить этот пробел! Выслать материалы можно на 

электронную почту silverblader@yandex.ru 

Справочная таблица по населенным пунктам Змеиногорского района 

 

№ Населенный пункт Год 

основания 

Индекс Население 

1. Андреевский 1765 год 658472 3 

2. Барановка 1887 год 658474  

3. Березовка 1921 год 658467  

4. Беспаловский 1911 год 658471  

5. Варшава 1922 год 658476  

6. Воронеж 1923 год 658467  

7. Гальцовка 1735 год 658474  

8. Змеиногорск 1736 год 658480  

9. Карамышево 1776 год 658467  

10. Красногвардейский В середине 

XX века. 

658471  

11. Кузьминка 1912 год 658463  

12. Лазурка до 1816 

года 

658473  

13. Локоток 1920 год 658461  

14. Никольск 1922 год 658464  

15. Новокузнецовка 1856 год 658467  

16. Новохарьковка 1922 год 658465  

17. Октябрьский начало XX 

века 

658462  

18. Отрада 1922 год 658462  

19. Предгорный 1922 год 658469  

20. Рязановка. 1890 год 658474  

21. Саввушка 1762 год 658465  

22. Таловка 1885 год 658476  

23. Тушканиха 1922 год 658462  

24. Утка 1921 год 658463  

25. Черепановский 1745 год 658471  
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Поселок Андреевский 

 
Поселок Андреевский 2019 год. Фото Марата Садыкова. 

Основан: 1765 год. 

Население: 3 чел. (на 2019 год) 

Почтовый индекс: 658472 

Историческая справка 

Поселок Андреевский находится в восточной части Змеиногорского района в лесной, 

труднодоступной местности. Административно этот населенный пункт относится к 

Октябрьскому сельсовету. Начало появлению поселка Андреевский положило 

создание второй Колыванской линии, в 1765 году на этом месте было построено 

оборонительное сооружение - редут. Население поселка было преимущественно 

казачьим. Казаки возделывали землю, держали скот, несли службу. Поселок 

Андреевский указан на большинстве карт Алтая, начиная с XVIII века.  

 
Генеральная карта Тобольской губернии 1798 год. (Карта с сайта "Это место") 

 

На 1846 год в Андреевском редуте числилось 79 казаков(Источник6 книга "Воинство 

Алтайского Горного Округа (1726-1917)"). 

Согласно Списку населенных мест Томской губернии за 1911 год пос. Андреевский 

относился к Верх-Алейской казачьей станице. В нем было 75 дворов, 202 жителя 
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мужского пола, 208 — женского. Количество земли, которой владели селяне — 428 

десятин. В поселке было начальное училище, хлебозапасный магазин и маслодельный 

завод. 

С 1914 года в Андреевске работала начальная школа. 

В 1926 году состоял из 13 хозяйств (67 человек), основное население — русские. 

Находился в составе Змеиногорского сельсовета Змеиногорского района Рубцовского 

округа Сибирского края. 

На 1999 год в поселке Андреевский жило 11 человек, занимавшихся скотоводством. 

В марте 2018 года в Андреевский для проведения выборов президента России  

вертолетом отправились заместитель председателя УИК-852 Татьяна Фистина, 

секретарь комиссии – Татьяна Иващенко, член ТИК с правом совещательного голоса 

от партии "Единая Россия" - Сергей Зайцев, майор полиции Вадим Товкайло, 

журналист Сергей Кейбол. На тот момент в населенном пункте проживало всего три 

зарегистрированных жителя. Проголосовал из них только один - Николай 

Шпигальский. 

В  2019 году в поселке остался только один жилой дом. 

 
Село Барановка 

 
Санаторий «Лазурный» в селе Барановка (Фото из открытых источников) 

Основано: в 1887 году 

Население: 1766 (на 2018 год) 

Почтовый индекс: 658474 

Историческая справка 

Село Барановка Змеиногорского района Алтайского края расположено в южной части 

Змеиногорского района, на берегу реки Большая Гольцовка (приток реки Алей). 

Основателями села считается семья Баранниковых, которая в 1870-1890 годах в 

ложбине на берегу речки Гольцовки основала заимку (Из летописи колхоза «Россия», 
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стр.12). В начале XX века на месте будущего села находился переселенческий 

участок, где отводились земельные участки для крестьян. Первоначально населенный 

пункт называли заимка Баранникова. Под таким именем она была отмечена на карте 

Алтайского округа, составленной в 1918 году. 

 
Заимка Баранникова на карте Алтайского округа 1918 года. (Копия карты с сайта «Это 

место») 

 

 На 1899 год в заимке, относившейся к Змеиногорской волости Змеиногорского уезда, 

было 198 дворов, в которых проживало 1421 человек (736 мужчин и 685 женщин). 

Здесь находились пасека, две кузницы и обдирка для пшена. 

 По состоянию на 1911 год Баранникова включала в себя 207 дворов. Население на 

тот период составляло 1410 человек. Действовали молитвенный дом, маслодельный 

завод, мельница и торговая лавка. 

В 1920 году уже в селе Барановка была создана первая коммуна, в которую вошли 70 

человек. 

4 августа 1920 года был создан Барановский сельский Совет, первым председателем 

которого был Василий Федорович Лыков. 

Сельский Совет неоднократно менял подчиненность: с 9 сентября 1922 года он был в 

составе Рубцовского уезда, с 27 мая 1924 года в составе Змеиногорского района 

Рубцовского уезда, с 25 мая в составе Змеиногорского района Рубцовского округа, 15 

января 1944 года передан в состав Третьяковского района, 10 апреля 1963 года 

передан в Локтевский район, 14 января 1965 года передан в Змеиногорский район 

Алтайского края. 

В 1926 году в селе Барановка имелось 402 хозяйства и проживало 2393 человека (1182 

мужчины и 1211 женщин). Функционировали школа I ступени и лавка общества 

потребителей.  

В 1929 году образуется первый колхоз в селе Барановка с названием «Первое Мая», а 

в 1935 году его разделили на 3 сельскохозяйственные артели:  «имени Калинина» ( 

председатель Семен Моисеевич Литвинов); «имени Кагановича» (председатель 

Иннокентий Александрович Кирьянов), и еще одна со старым названием – «Первое 

Мая» (председатель- Никита Иванович Акуленко). 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы) на фронт ушли практически 

все мужчины села Барановка, погибло более 300 человек. 

Звание Героя Советского Союза присвоено двум жителям села Барановка: Василию 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

345 

 

Никитовичу Панкратову (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29.06.1945) и 

Василию Ивановичу Сухову (Указ Президиума Верхового Совета СССР от 

27.02.1945). 

В военные годы 1941-1945 председателем исполкома Барановского сельского Совета 

работал Курьянов Михаил Емельянович, секретарем - Мухин Игнат Кузьмич. 

До 1950 года на территории сельского Совета действовали колхозы: «Память 

Ленина», «Первое мая», им. Кагановича, им. Калинина, им. Чапаева, им. Ворошилова, 

колхоз «Село», им. Сталина и «Горный Орел». 

В 1950 году 6 сельскохозяйственных артелей, в том числе 3 из села Барановка, вошли 

в состав единого колхоза имени Ворошилова, председателем которого был избран 

Илья Яковлевич Шумаков, которому в 1957 году было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 11.01.1957. 

В 1952 году в селе Барановка установлен первый телефон (№14 от 18.02.99)  

На основании протокола общего собрания членов колхоза имени Ворошилова от 

24.11.1957 г. принято постановление: в связи с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР «О порядке присвоения имен Государственных политических деятелей» 

колхоз имени Ворошилова именовать колхоз «Россия» с 1 января 1958 года. (фонд Р-

2, оп.1, д.62, л.35). 

В 1956 году произошла ликвидация Гальцовского сельского Совета. Присоединение 

части сел к Барановскому сельскому Совету было вызвано тем, что еще в апреле 1956 

года колхоз им. Шверника Барановского сельского Совета в соответствии с 

постановлением Совета Министров СССР от 7 июня 1950 года № 2427 «Об 

укрупнении мелких колхозов» и на основании решения собрания колхозников 

объединился с колхозом им. Ворошилова Барановского сельского Совета. 

В 70-е годы уделялось огромное внимание социальному развитию села. Из деревни с 

соломенными крышами село превратилось в настоящий агрогородок. Было построено 

около 300 благоустроенных квартир, ко всем домам подведены теплотрасса и 

водопровод, в центре села - искусственный водоем, разбит зеленый сквер. 

В 1964 году Барановский сельский Совет относился к Локтевскому району, а затем 

его административно включили в состав Третьяковского района.  

Около села в 1965 году был заложен сад на 100 гектаров и водоем. В 1966 году 

вступила в строй Барановская средняя школа, в 1967 году на окраине села построен 

стационарный пионерский лагерь. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О награждении колхоза 

«Россия» Змеиногорского района Алтайского края» от 25.05.1967 года колхоз 

«Россия» Змеиногорского района награжден орденом Ленина (ф.Р-2,оп.1,д.100,л.1). 

 В 1968 году в эксплуатацию сдан торговый центр, где кроме магазинов 

располагались колхозная столовая, гостиница, парикмахерская, мастерская бытового 

обслуживания; в 1970 году построен детский сад на 140 мест; в 1975 году в селе был 

открыт колхозный музей. 

 В 1981 году, после смерти председателя, колхоз стал называться «Ордена Ленина 

колхоз имени И.Я.Шумакова» на основании решения исполнительного комитета 
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Алтайского краевого Совета народных депутатов от 21.09.1981 № 349 «Об 

увековечивании памяти Героя Социалистического Труда И.Я.Шумакова». 

 
Празднование 9 мая 1985 года в селе Барановка. Прообраз акции "Бессмертный полк"(Фото из 

цифрового архива Музея истории развития горного производства имени Акинфия Демидова). 

 

В 1988 году на окраине села Барановка открыт санаторий «Лазурный».  

В 1999 году в СПК «Ордена Ленина колхоз имени И.Я.Шумакова» поголовье свиней 

было более 5000. Работникам было выдано более 200 голов поросят. Табун лошадей 

насчитывал 207 голов. Среднесписочный состав 789 человек. Хозяйство имело 

машину скорой помощи, свой промышленный участок, где произведено 749 тыс. шт. 

кирпича, пилораму, столярный цех, вальцевую мельницу, колхозную хлебопекарню. 

Пекарня за 1999 год произвела 500 тыс. булок хлеба. В селе имелся большой музей, 

посвященный истории села. 

В селе был построен и открыт храм святаго Апостола Филиппа.  

В 2020 году у здания конторы был установлен памятник в виде пропашного трактора 

"T-4". 

Инфраструктура 

В настоящее время в селе Барановка имеются: санаторий «Лазурный», врачебная 

амбулатория  (филиал КГБУЗ «Центральная районная больница г. Змеиногорска»), 

Барановская средняя полная общеобразовательная школа; Барановский детский сад 

«Солнышко»; отделение Дворца творчества детей и молодежи Змеиногорского 

района; детская музыкальная школа; Барановский Дом культуры, при котором 

созданы и работают Заслуженный коллектив Алтайского края, народный цирк 

«Серпантин»; народный ансамбль казачьей песни «Атаман»; Народная 

кинофотостудия «Нива» имени Заслуженного работника культуры РСФСР 

Н.Ф.Бондарева. 
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Кинофотостудия «Нива» имени Заслуженного работника культуры РСФСР Н.Ф.Бондарева. 

 

Градообразующим предприятием села остается сельскохозяйственный элитный 

семенноводческий кооператив "Ордена Ленина колхоз имени И.Я.Шумакова", 

(посевная площадь которого составляет 10000 гектаров) 

Известные жители села: 

Около 100 жителей села Барановка награждены орденами и медалями за труд, в том 

числе звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина. 

В 1971 году присвоено Григорию Михайловичу Дедову на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 08.04.1971. 

Достопримечательности: 

Храм, пруд с беседкой, памятники. 

 
Село Березовка 

 
Спутниковый снимок села Березовка (Гугл-карты) 

Основано: в 1921 году 

Население: 181 человек (на 2018 год) 

Почтовый индекс: 658467 

Историческая справка 
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Основан в 1921 г. В 1926 г. поселок Березовский состоял из 29 домовладельческих 

хозяйств, основное население - русские. На 1926 год население поселка составляло 

171 человек. Входил в состав Лифляндского сельсовета Змеиногорского района 

Рубцовского округа Сибирского края. 

В посёлке было муниципальное образовательное учреждение «Берёзовская начальная 

общеобразовательная школа», позже закрытое. 

На 1998 год население – 294 чел. В 2000 году - 281, в 2010 году -207 чел. 

Список улиц посёлка: улица Восточная, улица Молодёжная, улица Центральная 

Достопримечательности: 

В 1985 году недалеко от поселка на правом берегу реки Корболихи был обнаружен 

археологический памятник конца VIII — начала VI века до н. э. 

 
Поселок Беспаловский 

 
Поселок Беспаловский. (Фото Р.М.Вязниковой).  

Основан: в 1911 году 

Население на 2019 год: 703 

Почтовый индекс: 658471 

Историческая справка 

В 1911 году образовались хутора Алабугина, Бояркина, Ветлугина, Вострова, 

Давыдовых, Кречетова, Кузнецова, Малахова, Останина, Полетаева, Потылицина, 

Устьянцева и Беспалова. 

Как вспоминает ветеран труда, жительница пос. Беспаловский Анцифрова Мария 

Марковна, родители ее матери, Беспаловы Иван Егорович и Прасковья Васильевна, 

жили в Змеиногорске. Облюбовав  место за речкой Корболихой, они в 1911 году 

переехали туда, образовав хутор. Назвали его «Нарым», так как никто кругом не жил.  
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Выбранное место было благодатным: трава по пояс, ягоды много. Развели скот. Позже 

из Тамбовской губернии к ним приехал будущий отец Марии Марк Анцифров со 

своим дядей. Хутор стал разрастаться. Люди крепко приживались на новом месте. 

Держали коров, лошадей, разводили пчел. 

В 1926 году поселок состоял из 16 хозяйств, основное население — русские. Входил в 

состав Змеиногорского сельсовета Змеиногорского района Рубцовского округа 

Сибирского края. Исполнительный комитет Черепановского сельского Совета начал 

свою деятельность на основании постановления Сибревкома от 04.08.1920 г. в 1920 

году.  

В 1929 -1930 годах началось раскулачивание, и хутор исчез, вместо него появился 

колхоз «Совет бедноты», который в 1936 году переименовали в колхоз имени 

Чкалова. Тогда в поселке открыли начальную школу. Колхоз имел 2350 га земли. 

Председателем был избран Ф.М. Белкин. 

В 1930 году - в пос. Беспаловский при колхозе совет бедноты  школа, учеников- 9 

занятия вели в доме раскулаченного мельника.  

В 1934 году колхоз построил жилой многоквартирный дом, где в т.ч. была и школа.  

В 1935 году на территории Черепановского сельского Совета были созданы 

сельхозартели: Красная Гвардия, Спартак, 12 лет Октября, Горный Пахарь, Красный 

Орел, им.Чкалова, им.Крупской. 

В 1938 году Беспаловская школа получила отдельное помещение. 

До 1939 года на территории Черепановского сельского Совета существовали: пос. 

Холодный Ключ и пос. Сиб. Золото, до 1948 года – пос. Красный Яр, до 1959 года – 

пос. Мингили, до 1963 года – пос. Полетаевский, пос. Борцовский, пос. Малая Белая, 

до 1966 года – пос. Яренский Ключ и пос. Заимка Бороздовая. В настоящее время в 

границах поселения находятся три сельских населенных пункта: п. Беспаловский – 

административный центр сельсовета, п.Черепановск и п. Красногвардейский.  

По документам земельного отдела Змеиногорского райисполкома, в 1940 году в пос. 

Беспаловский было 59 дворов. В нем жили Степан Маркович Анцифров, Сергей 

Алексеевич Басманов, Михей Николаевич Захаров, Николай и Степан Медяковы, 

Захар Селимжанов, Иван, Семен и Елена Требунские, Егор Степанович Чуванов, 

Павел Федорович Чуев и другие. 

В годы Великой Отечественной войны в пос. Беспаловский были переселены немцы, а 

также дети из эвакуированных на Алтай детских домов. Их расселяли по семьям 

жителей поселка. 

274 фамилии в списках невернувшихся с войны. За боевые заслуги перед Отечеством 

в годы Великой Отечественной войны награды имели Г.А.Андреев, Д.М.Альков, 

В.А.Гревцев, Е.В. Дубков, В.В. Заборовский, И.П. Казанцев, А.Е. Кошкин, В.А. 

Косенко, И.П. Паширов, В.С. Рубцов, М.А. Садчиков, Г.С. Чалов, М.К. Чайшев и 

другие. 
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Фронтовики у памятника погибшим в В.О.В.(Снимок 80-  тых годов). 

В 1956 году в результате укрупнения хозяйств был создан один колхоз «Красная 

Гвардия» с центром в п. Беспаловский. 

Поселок стал развиваться, строиться. Если в 1959 году в поселке проживало 244 

человека, то в 1979 году -  616 человек, а в 1992 году -  851 человек. Население росло 

в том числе, за счет близкого расположения к городу Змеиногорску. 

В 1968 году свои двери открыло здание школы в котором она располагается и сейчас. 

Первым директором ее была Феодосия Васильевна Лаврова. 

В советские годы в поселке было постоено большое здание детского сада, имевшее 

два этажа. Детский сад работал много лет (в один из периодов заведующей данного 

детсада была Вязникова Раиса Михайловна), а в постсоветские кризисные годы 

здание было брошено и разрушено. 

В 1990-1992 годах создана и работала постоянная комиссия управления и 

самоуправления социально-экономического развития села, плана и бюджета. 

В 2001 году ликвидирован колхоз «Красная гвардия», в 2005 году прекратил 

деятельность СПК «Беспаловский». Люди   стали покидать поселок. На 01.01.2006 год 

в нем зафиксировано 788 жителей. 

На 2019 год в поселке Беспаловский жили воины- интернационалисты. Это 

С.Голубин, Е.Матвеев, М. Жуков, В. Беляев, Ю.Федоренко. 

Инфраструктура: 

МКУК «Черепановское социально-культурное объединение», МКОУ «Беспаловская 

общеобразовательная средняя школа», детский сад «Березка», Беспаловская 

врачебная амбулатория, почтовое отделение, узел связи, ООО «Водосервис», 

промплощадка Корбалихинского рудника 

Достопримечательности: На территории Черепановского сельского совета 

находится гора Барыня, водоем "Мертвое озеро". 

Помощь в составлении данного раздела оказали: Татьяна Дмитриевна Рябова, Раиса 

Михайловна Вязникова. 

 
Поселок Варшава 
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Варшава. Змеиногорского р-на. Обелиск 78 односельчанам, погибшим в годы войны. 

Основан: в 1922 году 

Население на 2019 год: 35 

Почтовый индекс: 658476 

Историческая справка 

Поселок основан в 1922 году. В 1926 году население - 490 человек. В 1928 году 

состоял из 74 хозяйств, основное население— русские. Находился в составе 

Петроградского сельсовета Рубцовского района. В 1931 году состоял из 83 

домохозяйств, в составе того же сельсовета Рубцовского района, население 

составляло - 460 человек. В 2000 году – 129 человек. В 2014 году(?) в поселок 

Варшава приезжала группа исследователей Варшавского университета во главе с 

Мареком Островским, которая интересовалась историей поселка. 

Ниже приводим материал Александра Семеновича Рыбкина, учителя географии, 

биологии и химии Октябрьской средней школы подготовленный им 10 мая 2002 года. 

Материал выходил на страницах «ЗВ» в июле 2002 года. 

«Село Варшава расположено в Змеиногорском районе примерно на половине пути 

между Змеиногорском и Рубцовском по обоим берегам речки Поперечной, которая 

является правым притоком р. Алей и впадает в него близь с. Быково Шипуновского 

района, а исток ее находится в районе 3-го поля бывшего совхоза «имени 25 лет 

Октября». Долина реки имеет крутые обрывистые берега, сложенные глиной. До 1954 

года речка была сравнительно многоводной. На всем протяжении вблизи п. Петроград 

и п. Варшава были омутные озера Первое, Второе, Третье. А на север от Варшавы 

располагались Черниково озеро, Корнево озеро, Митряево озеро, Чугуново озеро, 

расположенные вблизи п. Плахино. Название озера получили от места стоянки 

единоличных хозяйств Черниковых, Корневых, Митряевых и Чугуновых. На 

протяжении реки в п. Петроград в нее впадали крупные овражные системы, в которых 

находились озера, подпитывающиеся родниками: Каменный лог, Крутой лог, а в п. 

Варшава Крутой Лог, Черников Лог, Фролов Лог. Кроме того, недалеко от Каменного 

лога вверх по течению, по словам Домникова Петра Кирилловича, находился мощный 

родник, который подпитывал р. Поперечную водой: - «Надоело, нам, мужикам, 

переводить в брод лошадей, и мы решили забить этот родник. Запрягли три 

одноконки, наложили снопов конопли и забили действующий родник. С тех пор в 

летний период времени заметно уменьшился уровень воды в речке Поперечной». 
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Рыбы в реке и в озерах было несметное количество. За один раз с помощью бредня 

можно было выловить 6-8 ведер рыбы. После поднятия целинных и залежных земель 

произошло полное заиливание реки. Озера обмелели, рыба исчезла, и примерно 10 лет 

тому назад не осталось ни малейшего признака, напоминающего о существовании 

озер. Приходится только сожалеть об этом. Никто не знает, к каким последствиям 

приведет дальнейшая неразумная эксплуатация природных ресурсов. Единственным 

доказательством существования на берегах озер единоличных хозяйств являются 

канавы-ограждения бывших огородов, поросшие осокой и разнотравьем. 

Любое поселение человека имеет свою историю возникновения. Возникло село 

Варшава совсем неслучайно. В первые годы Советской власти молодому государству 

нужен хлеб, продукты животноводства, которые поставлялись за счет натурального 

налога. Жители крупных сел не могли иметь большие посевные участки вблизи 

населенных пунктов. А потому были вынуждены выезжать за 10-15 километров на 

обработку своих земель. При такой организации труда производительность была 

низкой, а потому, чтобы привлечь население крупных населенных пунктов к 

образованию поселений, правительство разрабатывает новую налоговую систему. 

В 1921 году выходит указ о том, что те крестьяне, которые выезжают для основания 

новых поселков, освобождаются от натурального налога. Это послужило главным 

толчком в деле основания новых поселков. Группа ходоков с.Таловка обратилось в 

ОКРЗУ (Окружное земельное управление) с просьбой разрешить заселение на берега 

р.Поперечной. Разрешение было получено зимой 1921 года. В начале лета 1922 года 

крестьяне с. Таловка братья Стукаловы: Андрей, Дмитрий, Илья; братья Афанасьевы; 

братья Корневы прибыли на берега речки Поперечной основывать новый поселок. По 

обоим берегам провели конным плугом борозды, бросили жребий, кому на каком 

берегу селиться и сразу же приступили к строительству землянок. Лето и зиму жили в 

землянках, а затем постепенно стали перевозить деревянные дома из Таловки. 

Над названием села долго ломали голову: «Как назвать?». Сначала решили назвать 

«Полыновкой», так как в северной части поселка произрастало много полыни. 

Позднее прибывшие на поселение и воевавшие в 1-ю Мировую войну на западном 

фронте и слышавшие название столицы государства Польши, решили дать название 

своему поселку — Варшава. Так в 1922 году появился новый поселок на берегах 

речки Поперечной с громким названием «Варшава». Одновременно с этим поселком 

возникли с.Никольск - основатели Болговы, Локтевка, Просвет, Веселенький и 

Петроград. Примерно Рассыпуха, Кузьминка, Капустино, Миловановка, Белянинский 

-это тоже поселки, основанные выходцами из с.Таловка. 

Вокруг села была девственная растительность. Травостой достигал более 1 метра в 

высоту. Степь кишела дичью: было много куропаток, перепелов, уток, гусей, лебедей, 

змей, волков, лисиц, зайцев и даже шакалов. На пригорках в низком травостое зрела 

клубника. В хозяйственном отношении крестьяне занимались землепашеством. 

Выращивали рожь, пшеницу, овес, ячмень. Обработка почвы велась вручную. Землю 

пахали конным плугом (как говорили «Букарем»), посев проводили вручную, уборку 

зерновых в более позднее время производили с помощью лобогреек. Каждая семья 

занималась выращиванием конопли. Конопля требовала больших затрат ручного 

труда. Посконь выдергивали раньше, саму коноплю много позднее, вязали в снопы, 
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ставили в суслоны, а затем молотили. После обмолота семян везли в озера и 

замачивали в воде до появления первого льда. Затем привозили домой, сушили в бане, 

мяли, трепали и получали волокно. Волокно использовали для получения холстины, 

применяемой в изготовлении одежды. Возделывание конопли крестьянами стало 

постепенно сокращаться к 1951-1952 годам. 

В селе развивались разнообразные кустарные промыслы: Молостова Пелагея 

Степановна, Глазкова Аксинья Федоровна - мастера ковроткачества, Журавлев дед-

Алеша - мастер по выделке овечьих шкур, Братья Афонасьевы - Прохор Веденеевич и 

Илья Веденеевич - мастера по изготовлению валенок. Были мастера по изготовлению 

волосяных и пеньковых веревок, были мастера по изготовлению рыболовных снастей 

— «мордушек» - Журавлев Михаил. Были и портные, которые шили одежду на заказ -

«бабка Степаниха», «бабка Ковалиха», были и народные целители - «бабка Матрена», 

«бабка Павлиха» и «бабка Митряиха». Уж такие были неписаные законы села, по 

которым всех уважаемых людей называли или по отчеству или по уличному 

прозвищу: Рогачовы, Духоборовы, Мишановы или по фамилии. 

80 лет с небольшим прошло со дня основания поселка, но до сих пор в душах 

земляков сохранилась добрая память о тех, кто творил добро людям, кто принимал 

непосредственное участие в деле становления своего родного села. В родительские 

дни на кладбище можно слышать слова искренней благодарности и добрых 

воспоминаний о тех людях, которые своим скромным трудом внесли посильный 

вклад в развитие родного поселка. Как не вспомнить Лайкова Ефима Игнатьевича, 

который доброй половине женщин села изготовлял прялки. Его уже давно нет в этом 

мире, а его рукотворное чудо до сих пор облегчает труд женщин. 

В период с 1960 года по 1966 год колхоз «Большевистский путь» имел пилораму, 

мельницу, одну тысячу голов свиней, 250 голов крупно-рогатого скота. Люди были 

все обеспечены работой. В осенний период времени шеф - «Колыванский 

камнерезный завод» - присылал на уборку до 60 человек -разнорабочих, 

механизаторов, шоферов. 

В апреле 1966 года образовался совхоз «Таловский», в который вошло «Варшавское 

отделение». Резко выросло поголовье овец. На территории отделения было 7 отар с 

общим поголовьем более 6000 голов. Росла свиноферма, увеличились надои. Рабочие 

отделения жили полноценной жизнью. Построили «Дом культуры», библиотеку, 

ФАП, приобрели бильярд, построили водопровод. Одним словом у людей была работа 

и было где отдохнуть после трудового дня. Какие новогодние праздники с 

различными конкурсами проводились в Доме культуры. Позднее «Варшавское 

отделение» входило в совхоз «Ново-Никольский».  

Наступило «золотое» время перестройки. На глазах всех односельчан стало все 

рушиться. После одного года работы прекратил свое существование водопровод, 

миллионы рублей закопали в землю, исчезло поголовье скота, нет мельницы, 

пилорамы, пустили под нож все поголовье овец. Люди остались без работы и средств 

к существованию. Большинство молодых и престарелых людей уехало в город в 

поисках счастья от безысходности, но трудно в современный период устроиться в 

городе и приобрести жилье. Клуб и почту закрыли, школу перевели в другое здание, 

которое чуть не сгорело дотла, магазин от райпо закрыли.Стоит на проезжей дороге 
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милое село, Богом и людьми забытое, а живут в нем почти одни пенсионеры, которым 

на закате жизни трогаться с обжитого места страшно. Каждый житель этого 

маленького села ложится и встает с одной мыслью: как жить дальше? Одно утешение 

- 3 телефона на все село, и те никогда не работают. Теперь мобильная связь. Милые, 

добрые, люди! Я не знаю, к кому обратиться и кому бросить вызов: «Берегите малые 

села, в них наши корни, в них наше далекое детство, на их территории покоится прах 

наших предков, а мы так привязаны к погосту маленьких деревень, которые 

свидетельствуют о том, что здесь жили когда-то люди. Оглянешься на свою малую 

деревеньку и думаешь: «Ведь в ней живут такие милые и добрые люди, которые не 

жалели своего здоровья, растили хлеб, поставляли стране мясо, молоко и шерсть, 

рожали, растили и учили детей на благо Родины, а теперь в конечном итоге они 

брошены на произвол судьбы". 

 
Поселок Воронеж 

 
Воронеж. Памятник павшим в годы войны воинов посёлков Абрамовка, Воронеж, и 

Новокузнецовка. 

Основан: в 1923 году 

Население:  

Почтовый индекс: 658467 

Историческая справка 

Воронеж  входит в состав Карамышевского сельсовета. Основан в 1923 г. В 1926 г. 

посёлок Воронежский состоял из 36 хозяйств, основное население — украинцы. В 

составе Корболихинского сельсовета Змеиногорского района. В поселке имеется 

большой Дом культуры. В окрестностях есть плотина. Большая часть населения 

занята в сельском хозяйстве. На 1997 год население составляло 372 человека. На 2000 

год – 359 чел. 

Инфраструктура: 

Магазин, Дом досуга. 
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Село Гальцовка 

 
Село Гальцовка в 2018 году. (Фото Владимира Головчанского). 

Основано: в 1735 году 

Население:  

Почтовый индекс: 658474 

Историческая справка 

Первое упоминание о наличии поселенцев на месте будущего села встречается на 

карте Шишкова, вышедшей в 1735 году. Там указана изба, где живут работники. 

Появление старейшего населенного пункта Змеиногорского района связано с добычей 

полезных ископаемых. Чаще всего указывался на картах как рудник Гольцовский. 

Место первых горных работ является памятником истории, согласно Постановлению 

Алтайского краевого Законодательного Собрания «Об историко-культурном наследии 

Алтайского края» № 169 от 28.12.1994 г. 

 Изначально село носило название «Гольцовка», но в середине 80-х годов XX века оно 

было изменено на «Гальцовка». Если на топографической карте СССР 1984 года 

название села еще пишется через «о», то уже через год  на карте  M-44 1985 года 

название села написано через «а». Начиная с этого времени название села пишут 

только через «а».  
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Карта губерний и областей Российской Империи вдоль Сибирской железной дороги 1893 г. 

 

В «Списке населенных мест Российской империи» 1868 года издания населённый 

пункт упомянут как заводской рудник Гольцовский Чарышского участка Бийского 

округа Томской губернии при речке Гольцовке. В населённом пункте имелось 17 

дворов и проживало 80 человек (35 мужчин и 45 женщин). 

В 1899 году в селении Гольцовское, относившемуся к Змеиногорской волости 

Змеиногорского уезда, имелось 70 дворов (48 крестьянских и 22 некрестьянских) и 

проживало 412 человек (215 мужчин и 197 женщин).  

По состоянию на 1911 год деревня Гольцовская включала в себя 78 дворов. Население 

на тот период составляло 563 человека. Действовали церковно-приходская школа и 

маслодельный завод. 

В 1926 году в селе Гальцовском имелось 181 хозяйство и проживало 1018 человек 

(492 мужчины и 526 женщин). Функционировали школа I ступени и лавка общества 

потребителей.  

В советский период в селе Гальцовка была построена большая ферма для крупного 

рогатого скота. Гальцовское отделение чаще всего принимало районные 

сельскохозяйственные конкурсы профессионального мастерства. 

Вокруг Гальцовки было построено 10  плотин, некоторые из них были построены 

каскадом. Идея принадлежала  бывшему  управляющему Гальцовским отделением 

Герою Социалистического труда Кузьме Максимовичу Косачеву. За мальками  для  

водоемов Кузьма  Максимович  с односельчанином  Александром Фроловым  

объездили  все  районы Алтайского края:  привозили зеркальных карпов, окуней, линя 

и даже форель. 

 
Бюст К.М.Косачева у школы в селе Гальцовка. 2020 год.(Фото Станислава Семенцова). 
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В 1966 году в селе была открыта 8-летняя школа. (№81 2 октября 1999 года) 

На 1998 год в селе жило 433 человека, а в 2001 году – 377 человек. 

Инфраструктура 

В селе функционируют основная общеобразовательная школа, детский сад, 

фельдшерско-акушерский пункт (филиал КГБУЗ «Центральная районная больница г. 

Змеиногорска»), дом досуга и библиотека. 

Достопримечательности: Вблизи села Гальцовка находится памятник истории 

регионального значения - Гольцовский рудник начала XVIII века 

 
Памятник истории регионального значения Гольцовский рудник (Из открытых источников). 

 
Город Змеиногорск 

 
Исторический центр Змеиногорска в 2019 году. (Фото Владимира  Головчанского). 
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Основан: в 1736 году (как рудник) в 1744 году (как крепость). 

Население:  

Почтовый индекс: 658480 

Символика города: 

История создания Змеиногорского герба: 

В Российской империи все губернские города и большинство уездных имели свои 

гербы. Змеиногорск, являлся уездным городом, однако не сохранилось ни одного 

упоминания о наличии у него до революции своей символики. 

Первые попытки восполнить этот пробел появились в конце 20 века. Когда в свет 

вышла книга «Серебряный венец России», изображенный на ее обложке 

неофициальный герб (составленный с нарушением законов геральдики) был охотно 

принят населением и стал часто, в том числе и по сей день, использоваться в 

сувенирной продукции.  

 
Неофициальный герб Змеиногорска. 

 

Официальный герб Змеиногорска был утвержден Решением Змеиногорского 

горсовета депутатов от 25 декабря 2012 года №70. Согласно Положению о гербе:  

"3. Геральдическое описание и обоснование символики герба города Змеиногорск.  

3.1. Геральдическое описание герба города Змеиногорск гласит:  

«В центре черно-зеленого щита французской формы перекрещивающиеся по его 

диагоналям золотые молоток и кирка с положением поверх серебряным свитком, 

обремененным пурпурной прямоугольной крепостью о четырех бастионах по углам. 

Внизу в черном поле золотой кристалл с лучами того же металла».  

3.2. Обоснование символики герба города Змеиногорск.  

Гласный герб. Название «Змеиногорск» исходит от упоминавшейся в документе 

декабря 1725 года «горы Змеёвой» (чёрный треугольник с усеченной вершиной), 

включающей месторождение золото -серебряных руд (золотой кристалл). Поселение 

начинается с сооружения в 1744 году на пологой вершине горы около горных 

выработок первой крепости. Статус города им получен в 1952 году. Молоток и кирка 

символизируют геологическое и горнорудное производство, а слабо раскрученный 

свиток – его богатейшую, но далеко не изученную историю. Многие века истории 

города отражены в гербе следующими цветами: золотой – символ богатства, 

стабильности, жизненной силы, величия, труда, интеллекта, солнечного света; 

серебряный – символ веры, сохранности духовности, чистоты,  совершенства, 

древности, мира и взаимопонимания; зелёный – символ природы, жизни, 
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возрождения; пурпурный – символ власти, достоинства, славы, почёта, благородства; 

чёрный – символ мудрости, благоразумия, вечности бытия. 

3.3. Составил герб – В.М. Чекалин.  

Геральдическое описание и обоснование символики – В.М. Чекалин.  

Изобразил герб – В.М. Чекалин". 

 

 
Официальный герб Змеиногорска. Автор В.М. Чекалин. 

 

Интересен тот факт, что еще задолго до его утверждения проект данного герба уже 

был опубликован в книге «Змеиногорск 20 век». На сегодняшний день населением в 

равной мере используются оба этих герба. В материалах администрации города 

Змеиногорска используется утвержденный герб. 

 

Население Змеиногорска: Исторически Змеиногорск являлся, местом горнорудного 

промысла, так и пограничной территорией, что обусловило особенности в 

формировании его населения. Первыми поселенцами Змеиногорского рудника были 

крестьяне, горные офицеры, военные и казаки.  С увеличением объемов добычи к 

серебряному руднику, имеющему для страны стратегическое значение, прикрепляется 

большое количество приписных крестьян, которые для того, чтобы принять участие в 

горных работах, проходили десятки, а то и сотни километров (порой даже с 

территории нынешней Новосибирской области). В статистических отчетах они не 

учитываются, так что реальное число жителей Змеиногорска с учетом временных 

работников было значительно больше (к Змеиногорским рудникам в разное время 

было приписано от 5 до 7 тысяч крестьян). 

С освобождением крестьян при императоре Александре II горная добыча приходит в 

упадок, падает и численность населения. Благодаря купцам, начавшим развивать 

товарное производство, Змеиногорск переживает свое второе рождение. Значительное 

развитие получает гончарное и кожевенное производство. Город был 

многонациональным. До революции в нем были магометанский молельный дом, 

магометанское кладбище и даже школа (училище). С открытием пивоваренного 

завода "Вознесенский №25",  Змеиногорского ликероводочного завода развивается 

легкая промышленность города, а переселение на Алтай при Столыпине крестьян 

привело к значительному росту населения. Очень негативно отразилась на городе 

войны XX века: Русско-Японская, Первая мировая, Гражданская и Великая 

Отечественная. Были разрушены масштабные планы по преобразованию города, 

появлению в нем новых отраслей промышленности, железнодорожного сообщения. 
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Что интересно, даже в такие кризисные для страны годы как Великая Отечественная 

война, население Змеиногорска отчасти компенсировалось эвакуированными из 

оккупированой фашистами Европейской части России. В том числе, значительно 

увеличилась численность воспитанников Змеиногорского детского дома.  

 В советское время благодаря масштабным проектам, таким как развитие 

промышленности и сельского хозяйства(освоение целины), численность населения 

пошла вверх. По нашим данным максимальный пик численности городских жителей 

приходится на 1960 год. Однако все данные представленные в таблице, нуждаются в 

приведение их в соответствие с сохранившимися архивными документами. 

 К 90-м годам численность населения несколько падает, а после начинает расти за 

счет переселения наших соотечественников из Казахстана. 

С начала 2000-х годов рост населения замедлился и пошел на спад. 
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Образование 

(раздел составлен по материалам Н.Л.Исаченко) 

Школа в Змеиногорске в 1774 году находилась в деревянном здании на 

Семипалатинской улице. Через два года школа была переведена в каменное здание.  

В 20 годы XX века в школе № 2 имелось 4 класса –комплекта, работало четыре 

учителя во главе с директором А.К. Иконниковым. Такой же контингент классов и 

учителей был в школе №3 (директор Н.Г. Зверев). А вот в школе №4 трудилось два 

учителя с директором Феоктистовым. 

  Из отчета районо за 1944-1945 учебный год видно, что в это время существовали 

начальная школа № 2(220 детей) и начальная школа № 3(149 детей). В городской 

средней школе на май 1945 г. было 17 классных комплектов, или 534 учащихся. 

      В семилетней школе № 1 училось 410 ребят разных национальностей – русские, 

украинцы, евреи, поляки, а в семилетней школе № 5 среди 500 учащихся было немало 

немцев, казахов, татар. В отчетах также сообщалось о большом количестве 

второгодников – 261 из 2495 учащихся. 
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     В 30-е годы средняя школа расположилась в трех приспособленных жилых 

помещениях, что вызывало определенные трудности. Поэтому в 1938 г. было начато 

строительство одного здания средней школы на 1200 мест. Директором средней 

школы № 1  был в то время Занин, завучем – Н.И.Маношкин. 

Из докладной записки Змеиногорского районо, датированной 1937 г., можно 

почерпнуть сведения о качественном составе педагогов. В этот год была проведена 

аттестация 295 учителей района. Прошли ее 244. Из тех, кто не прошел аттестацию, 

23 учителя были отстранены от работы с формулировкой «По общей и политической 

неграмотности, по отсутствию работы по коммунистическому воспитанию детей». В 

учительском составе не было ни одного педагога с высшим образованием. Лишь 

четверо имели за плечами учительский институт, 88 – среднее образование, остальные 

– семилетнее и даже начальное. 

        Военные годы – суровое время и в тылу. Но и тогда для школьников старались 

смягчить условия жизни. Так, для детей военнослужащих в Змеиногорске и 

Колыванстрое были открыты столовые, в других школах детям этой категории 

выдавали горячие завтраки, обеспечивали одеждой и обувью. В Змеиногорске и при 

детдоме № 1 были мастерские по починке обуви и одежды. 

В мае 1943 г. победителями соревнования были признаны начальная школа 

Березовки, Рязановки и при базе «Заготскота». Среди семилеток первенствовала 

Никольская, среди десятилеток – Змеиногорская средняя и неполная средняя школа № 

1.    Были отмечены городские учителя П.Г.Тулупова, В.Г.Нехорошева, Е.А.Брагина, 

М.Н.Волкова, Ф.М.Терентьев. В районе лучшими оказались заведующая рязановской 

начальной школы Е.М.Назарова и учитель Никольской семилетки Е.Б.Николаев. 

     Среди 87 библиотек победителем конкурса стала библиотека Змеиногорской 

средней школы. 

      Учителя не только отдавали свои знания школьникам. Они отдавали и свои жизни 

на полях сражений. На фронт были призваны директоры Змеиногорских школ: № 5 – 

Н.В.Логинов и школы № 1 – Д.С.Линник, Саввушинской школы – В.И.Коровин, 

учитель истории Локотковской семилетки И.В.Кадышев, завуч Саввушинской школы 

Г.И.Сурдин и др. 

      А в школах с 1 января 1943 г. были введены занятия по военной подготовке. Вели 

их военруки из числа раненых фронтовиков-офицеров. И это тоже требовало военное 

время. 

 
Село Карамышево 
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Детский сад «Медвежонок» села Карамышево. (Фото из открытых источников). 

Основано: в 1776 году 

Население на 2019 год: 1126  

Почтовый индекс: 658467 

Историческая справка: 

Основателем села Карамышево принято считать подхавашштейгера Семена 

Артемовича Карамышева, уроженца деревни Красноярской на Чарыше, имя его 

сохранилось в одной из переписей. В начале 1840-х годов внук Семена Карамышева 

унтер-шихмейстер Федор Васильевич Карамышев в своем рапорте начальству, 

упоминал, что его дед был открывателем Первого, Второго Карамышевского и 

Семеновского рудников. 

 

 
Реставрированное фото Александра Федоровича Карамышева, правнука основателя села 

Карамышево. (Из цифрового архива Музея истории развития горного производства имени 

Акинфия Демидова). 
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Село Карамышево на подробной карте Колывано-Воскресенской горной округи составленной 

в 1816 году. (Фрагмент карты с сайта «Это место») 

 

Считается, что само село Карамышево было основано в 1776 году.  

На карте 1816 года населенный пункт отмечен как Карамышевский рудник. В 

«Списке населенных мест Российской империи» 1868 года издания населённый пункт 

также упомянут как заводской рудник Карамышевский Бийского округа (3-го участка) 

Томской губернии при речке Корбалихе. При нем было 11 дворов и проживало 78 

человек (37 мужчин и 41 женщина). 

В 1887 году начала функционировать Карамышевская школа. В начале как начальная, 

затем семилетняя, а в 1951 году перешла в статус средней.  

В 1899 году в посёлке Карамышевском, относящемся к Змеиногорской волости 

Змеиногорского уезда, имелся 31 двор (26 крестьянских и 5 некрестьянских) и 

проживало 194 человека (96 мужчин и 98 женщин). 

В 1926 году в селе Карамышевское имелось 85 хозяйств и проживало 498 человек 

(239 мужчин и 259 женщин). Функционировала школа I ступени. В административном 

отношении Карамышевское являлось центром сельсовета Змеиногорского района 

Рубцовского округа Сибирского края. 

В начале 40-х годов XX века в Карамышево организована начальная школа в бывшей 

кержацкой церкви. В двух классных комнатах занималось 4 класса, вели знаятия два 

учителя - Зоя Яковлевна Устюгова и Батищева Мария Кирилловна. 

 В 1976 году директором Карамышевской средней школы была Нина Михайловна 

Екимченко. 

В 2000 году численность населения села Карамышево составляла 1418 человек. 

Достопримечательности: остатки Карамышевского сторожевого поста. 

Инфраструктура: 

В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, 

фельдшерско-акушерский пункт (филиал КГБУЗ «Центральная районная больница 

г.Змеиногорска»), Дом культуры, библиотека, отделение Почты России, Школа 

искусств, база ООО «Восход». 
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Поселок Красногвардейский 

 
Спутниковый снимок поселка Красногвардейский (Гугл-карты) 

Основано: в середине XX века. 

Население:  

Почтовый индекс: 658471 

Историческая справка: 

Посёлок Красногвардейский находится на реке Крутишке (приток реки Корболихи) в 

5-6 км к северу от Змеиногорска. В посёлке 1 улица ― Центральная, на которой 

сохранился 1 дом. 

История посёлка связана с образованием в советское время полеводческих бригад, 

совхозов и колхозов. Ранее на картах на месте поселка указывалась молочно-товарная 

ферма. О точной дате образования посёлка ничего не известно. На 1997 год здесь 

проживало 23 человека. В 2003 году до поселка Красногвардейский была протянута 

линия электоропередачи, которая обошлась в сумму более в 3-х миллионов рублей. 

 
Поселок Красногвардейский на карте СССР в 1985 году. (Фрагмент карты с сайта 

«Это место») 
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Село Кузьминка 

 
Мемориал участникам Великой Отечественной войны в селе Кузьминка. (Из открытых 

источников). 

Основано: в 1912 году 

Население:  

Почтовый индекс: 658463 

Историческая справка 

 Кузьминка была основана в 1912 году. На 1926 год в посёлке Кузьминский имелось 

61 хозяйство и проживало 360 человек (162 мужчины и 198 женщин). 

История села связана с совхозом «Северный». Начало биографии бывшего совхоза 

«Северный» было положено весной 1964 года. В ту пору появилась острая 

необходимость разукрупнения совхоза «имени 25 лет Октября» и колхоза «Победа», 

вот так и появился в истории района новый совхоз с центром с. Кузьминка с 

романтическим названием «Северный». 

 
Памятник животноводам совхоза "Северный" 2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 

 Его первым директором был Петр Романович Балабанов. Совхоз не имел ни 

добротных животноводческих помещений, ни ремонтной базы, испытывал острую 
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нужду в техническом оснащении. Не лучше обстояли дела и в плане социально-

бытового развития. Даже на центральной усадьбе совхоза в с. Кузьминка 

насчитывалось к тому времени немногим более 30 дворов с глиняными полами и 

соломенными крышами. Конечно же, тогда ни о каком Доме культуры или, скажем, 

детских яслях не могло быть и речи, да и откуда им было взяться, если экономика 

хозяйства еще несколько лет кряду, как говорится, «хромала на обе ноги». 

В 1964 году открылась Кузьминская школа. Занятия в ней вела Любовь Гавриловна 

Дешина. Первый выпуск этой школы был в 1967 году.  

В колхоз  в 1968 году назначили директором Виктора Ивановича Артамонова. 

Молодой, энергичный, инициативный, он сразу же увлек за собой ближайших 

помощников. Да и не только их. Рядовые труженики, видя деловитость и неуемную 

энергию своего руководителя, тоже протянули ему руку помощи.  

В 1971 году совхоз впервые получил прибыль свыше 1 миллиона рублей. Совхоз стал 

победителем соцсоревнования в Змеиногорском районе. С улучшением 

экономического климата в «Северном» и на его отделениях развернулось 

строительство жилья, производственной базы, объектов социально-бытового 

назначения.  

5 декабря 1971 года было построено новое здание Кузьминской средней школы. 

В 1978 году в селе Кузьминка снесли последний дом, крытый соломой. Полным 

ходом велось сооружение Дома культуры, торгового центра, медпункта, детского 

сада.  

В 1982 году в с. Кузьминка был построен мемориал памяти погибшим землякам в 

годы ВОВ. 

 
Обелиск в селе Кузьминка. Исторический снимок. 

 

В 1983 году учителю биологии  Кузьминской средней школы  Антонине Григорьевне 

Чистовой присвоили звание «Отличник  народного просвещения», с 1986 года она 

стала «Отличником просвещения СССР»  в 1996 году ей присвоили звание 

«Заслуженный учитель  школы РФ». 
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  Многие труженики совхоза за высокие производственные достижения получили 

награды Родины. Среди них механизаторы Николай Иванович Вятлев, Алексей 

Степанович Кунов - награжденные Орденом Ленина, механизаторы Николай Фомич 

Рощепкин, Александр Игнатьевич Нарожнов, Филипп Кириллович Бородин - 

удостоенные Ордена Октябрьской Революции. А всего орденоносцев насчитывается 

24 человека, в их числе директор совхоза, Заслуженный работник сельского хозяйства 

Виктор Иванович Артамонов, удостоенный Орденов Красного Знамени и «Знак 

Почета». 

  Большую роль в трудовых достижениях совхоза также сыграли ветераны Великой 

Отечественной войны, награжденные боевыми орденами и медалями: механизатор 

Иван Федорович Павлов, учительница Мария Филипповна Вятлева, заслуженный 

механизатор РСФСР, а ныне почетный житель Змеиногорского района Владимир 

Богданович Клоос, заслуженный учитель РСФСР Выходцева Надежда Дмитриевна. 

 

Инфраструктура села:  Кузьминская средняя (полная) школа, Кузьминский сельский 

Дом культуры, Кузьминская врачебная амбулатория, детский сад, библиотека, 

большой сад. 

 

Достопримечательности: Памятник овцеводам совхоза «Северный», мемориал 

участникам Великой Отечественной войны.  

Скульптурная группа «Солдат и женщина». Мемориальный комплекс был открыт в 

1982 году Основа комплекса — скульптурная группа на постаменте – солдат и 

женщина. У подножия постамента Вечный огонь в виде звезды. На стеле с лучковым 

изгибом изображен многофигурный барельеф, изображающий боевые действия и труд 

людей в тылу. По верху стены надпись: «О тех, кто уже не придет никогда – 

помните!». В правой части комплекса  в стену встроены  капсулы с землей городов-

героев . Над каждой тумбой барельеф – на фоне знамени лавровая ветвь, автомат с 

каской, медаль «Золотая Звезда». К памятнику ведут  дорожки, в начале которых 

установлены две фигуры солдат с автоматами в руках. По периметру комплекса 

разбит мемориальный парк с памятными столбиками. Автор комплекса — В.А. 

Кравчук. 

 

 
 

 

Село Лазурка 
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Снимок села Лазурка с квадрокоптера. Фото С.В.Кейбол. 

Основано: ранее 1816 года 

Население:  

Почтовый индекс: 658473 

Историческая справка 

Лазурка — село в Змеиногорском районе Алтайского края России. Входит в состав 

городского поселения город Змеиногорск. 

Село находится в южной части Алтайского края, у южного подножия Колыванского 

хребта, преимущественно на правом берегу реки Большая Гольцовка (бассейн реки 

Обь), на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к юго-востоку от города 

Змеиногорск, административного центра района. Абсолютная высота — 489 метров 

над уровнем моря. 

В 1899 году в посёлке Лазурьевский, относившемуся к Змеиногорской волости 

Змеиногорского уезда, имелось 20 дворов (12 крестьянских и 8 некрестьянских) и 

проживало116 человек (67 мужчины и 59 женщин). 

 
Здание школы в селе Лазурка. (Фото из открытых источников). 

В поселке имелась большое здание школы. (В настоящее время не используется) 
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Подробная карта Колывано-Воскресенской горной округи 1816 г. 

На 2010 год численность населения -201 чел. 

Инфраструктура: 

В селе функционируют фельдшерско-акушерский пункт (филиал КГБУЗ 

«Центральная районная больница г. Змеиногорска»), Дом досуга, библиотека и 

отделение Почты России. 

Достопримечательности: 

Неподалеку от села находятся шахты Лазурского месторождения, а также в глубине 

таежного массива гора Ревнюха - самая высокая точка Змеиногорского района. 

 

 
Шахты Лазурского месторождения 

Лазурское месторождения 

Лазурское месторождение полиметаллических руд находится около села Лазурка 

Змеиногорского района. От районного центра отстоит к юго-востоку на расстояние 

около 15 км. Оно состоит из трех участков, называемых раньше самостоятельными 

месторождениями: Нижнее-Лазурское, Верхнее-Лазурское и Васильевское. Их 

открытие (1824, 1825гг.), состоялось по следам чудских работ (шурфы, разносы). 

Название месторождения «Лазурское» следует связывать с синонимом минерала 

азурита – лазурь медная, обладающая ярко выраженным темно синим цветом. Все эти 

месторождения эксплуатировались самостоятельными рудниками соответствующих 
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названий. Глубина их отработки шахтным способом колебалась от 32 до 72м и 

«считались весьма благонадежными». Однако, не смотря на это, в связи с 

ликвидацией меднорудной промышленности на Алтае в 1874 году были остановлены 

и Лазурские рудники. Хотя желание возобновить на них работы не угасало до 1884 

года, для чего одна из штолен сохранялась в рабочем состоянии. По данным 

Б.С.Митропольского на Старом и Новом Лазурских рудниках было добыто руды 

соответственно 82,7 и 25,6 тыс.т, меди – 2542,3 и 398,1 т, свинца – 132 и 236,3 т, 

серебра – 130 и 1079,6 кг.  

 
 

 

Поселок Локоток 

 
Спутниковый снимок поселка Локоток (Гугл-карты) 

 

Основано: 1920 год 

Население:  

Почтовый индекс: 658461 

 

Историческая справка 

Локоток — поселок в Змеиногорском районе Алтайского края, входит в состав 

Октябрьского сельсовета. 

Основан в 1920 году. В 1926 году открылась школа-семилетка в Локотке (82 

школьника и 10 учителей). 

 В 1928 году село Локоток состояло из 95 хозяйств, основное население — русские. 

Село было центром Локотокского сельсовета Змеиногорского района Рубцовского 

округа Сибирского края. Население на 1926 год - 510, на 2000 год - 222 человек. 

До 2019 года  в поселке работала большая животноводческая ферма. 

 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

372 

 

Инфраструктура: 

В поселке Локоток имеется магазин, фельдшерско-акушеский пункт, Дом досуга и др. 

 
Село Никольск 

 
Здание конторы села Никольск. (Материал из открытых источников). 

 

Основано: в 1922 году 

Население:  

Почтовый индекс: 658464 

 

Историческая справка 

В документах датой основания села Никольск считается 1922 год, хотя скорее всего 

населенный пункт появился здесь гораздо раньше, до революции. Превопоселенцами 

села Никольск была семья Болговых. По семейной легенде в названии села 

увековечено имя Николая Болгова. В Змеиногорском районе есть и другой топоним, 

увековечивший память об этой семье - "Болговы сады". Считается, что семья 

Болговых переселилась в Змеиногорский уезд до революции во время Столыпинской 

реформы. 

Семья была большой, одних только взрослых - 40 душ. На новом месте 

первопоселенцам пришлось нелегко: тогда еще не было лесополос, сдерживающих 

зимой сильные ветра, а потому им приходилось натягивать веревки от колодца до 

дома, чтобы зимой, во время сильных буранов, не сбиться с пути и не уйти далеко в 

степь. 

В 1926 году в посёлке Никольский имелось 96 хозяйств и проживало 592 человека 

(269 мужчин и 323 женщины).  

Начальная школа в Никольске была открыта в 1927 году (с 1934 года стала 

семилеткой). 

 В 1960 году в Никольске было построено здание восьмилетней школы на 250 мест. 

В 1984 году школа стала средней.  
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В 1996 году сдано в эксплуатацию современное новое здание школы, которое 

используется и по сей день. В никольской школе распологается один из лучших 

школьных музеев района, который был собран педагогом Н.П.Мумлевой. 

Инфраструктура В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, 

Фельдшерско-акушерский пункт (филиал КГБУЗ «Центральная районная больница г. 

Змеиногорска»), дом культуры, библиотека и отделение Почты России. 

 
Поселок Новокузнецовка 

 
Спутниковый снимок поселка Новокузнецовка (Гугл-карты) 

Основан: 1856 году 

Население на 2019 год:  

Почтовый индекс: 658467 

Историческая справка: 

Основан в 1856 году. В 1926 году посёлок Кузнецовский состоял из 38 хозяйств, 

основное население — русские. Административно входил в состав Карамышевского 

сельсовета Змеиногорского района Рубцовского округа Сибирского края. 

 В начале XX века в поселке был образован колхоз «Красный партизан». В советское 

время жители поселка ударно трудились на полях колхоза «Восход». В то время в 

поселке были построены и работали: начальная школа открыта в 1927 году (в 2010 

году закрыли), Дом досуга, детский сад. Была большая плотина (к настоящему 

времени разрушена). 

13 марта 1981 года одному из жителей поселка, Василию Федоровичу Довбенко, 

было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

 На 2000 год население поселка составляло 208 человек. 
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Поселок Новохарьковка 

 
Поселок  Новохарьковка в 2020 (2021?) году. (Из открытых источников) 

Основано: 1922 год 

Население:  

Почтовый индекс: 658465 

Историческая справка. 

Основан в 1922 году. В 1928 году состоял из 46 хозяйств, основное население — 

русские. В административном отношении входил в состав Саввушинского сельсовета 

Рубцовского района Рубцовского округа Сибирского края.В поселке имеется свой 

Дом досуга. В 1932 году Новохарьковке была открыта начальная школа.  

В двух километрах на северо-восток от поселка Новохарьковка находится база отдыха 

«Алтайский Куршавель», где имеется шесть четырехместных одноэтажных и два 

восьмиместных двухэтажных коттеджей в духе альпийских шале французского 

горнолыжного курорта. 

 
База отдыха «Алтайский Куршавель». (Изображение - проект «Открывай Алтай» 

https://www.amic.ru/project/all/tilda/OA/page5546245.html 
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Поселок Октябрьский 

 
Основан: начало XX века 

Население: 745 человек (на 2019 год) 

Почтовый индекс: 658465 

Историческая справка 

До 1 сентября 1961 года Октябрьский сельсовет именовался Локотковским сельским 

Советом депутатов трудящихся Змеиногорского района (Постановление Сибревкома 

от 04.08.1920). Центром сельского Совета являлось село Локоток. 

 Локотковский сельский Совет депутатов трудящихся начал свою деятельность с 1920 

года в составе Гилевской волости Змеиногорского уезда. В 1922 году передан в 

составе Гилевской волости в Рубцовский уезд. С 1928 года по январь 1963 года – в 

составе Змеиногорского района.  

В 1926 году была организована коммуна «Просвет».  

С 1930 года в п. Кавказ организуется колхоз «Красный Кавказ», в п.Отрада – колхоз 

«Герой на страже», в п.Ольшанка – колхоз «Новь», в с.Локоток – колхозы 

«Большевик» и «Красный восток». 

 В 1942 году был организован зерносовхоз имени 25 лет Октября (п.Тушканиха, п. 

Степной, п.Северный). 

В 1946 году открыта школа (101 ученик и 8 учителей). С 1958 года она стала 

семилетней, с 1963 года – средней. 

В школе работали педагоги: А.А. Сороколетова, Л.С.Седнева, М.Т.Аверкина, 

И.Т.Шубина, В.А. Кравцова, А.С. Рыбкин. 

С марта 1957 года колхозы были объединены в совхоз имени 25 лет Октября с 

центром в п. Октябрьский. 

На 2000 год население поселка составляло 1040 человек. 

 В июне 2000 года колхоз был реорганизован в СПК «25 лет Октября» переемником 

которого с января 2004 года стало ООО «Октябрьский». 
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ООО "Октябрьский" 2019 год. (Фото Станислава Семенцова). 

 

Инфраструктура села: ООО «Октябрьский», 3 крестьянско-фермерских хозяйства, 2 

отделения почтовой связи, филиал Змеиногорского отделения №2313 Сбербанка 

России, сельская АТС, участок «Водосервис» и «Теплосервис», филиал АО 

«Фармация», 7 магазинов, в т.ч. 4 магазина Змеиногорского РАЙПО, МОУ 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа, 3 начальные общеобразовательные 

школы (Локотковская, Отрадинская, Тушканихинская), Октябрьский Дом культуры, 2 

Дома досуга, 3 библиотеки, детский сад «Ромашка», участковая больница, 3 

фельдшерско-акушерских пункта. Транспортное обслуживание населения 

осуществляется автобусом Администрации сельсовета. 

 Активно работают общественные организации: женсовет, возглавляемый с 2000 года 

Бондаревой Г.Н., административная комиссия - председатель Шишаев В.Я., комиссия 

содействия семье и школе - председатель Иващенко Т.В. 

 Совет депутатов состоит из 11 депутатов. Наиболее активные депутаты: Дьячков 

В.М., он же староста п. Отрада, Софиенко М.Н., Корнилов Ю.А. 

В границах поселения находятся 5 сельских населенных пунктов: п.Октябрьский 

(административный центр), п. Андреевский, п. Локоток, п. Отрада, п. Тушканиха. 

В 1954 году была открыта Октябрьская начальная школа. С 1958 года  семилетняя, с 

1963 года- средняя. Педагоги - ветераны А.А. Сороколетова, Л.С.Седнева, 

М.Т.Аверкина, И.Т.Шубина, В.А. Кравцова, А.С.Рыбкин. 

 
Поселок Отрада 
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Спутниковый снимок поселка Отрада (Гугл-карты) 

 

Основан: в 1922 году 

Население:  

Почтовый индекс: 658462 

Историческая справка 

Основан в 1922 году. В 1925 году в Отраде открылась школа. В 1956 году в ней  

обучалось  18 ребят, в 1958  году – 19: четверо – в 1 классе, пятеро – во 2 классе, три – 

в 3 классе  и семеро – в 4 классе.  В 2002 году в ней училось 15 ребят, в 2005 году - 

14. 

В 1928 году состоял из 89 хозяйств, основное население — украинцы. Центр 

Отрадовского сельсовета Рубцовского района Рубцовского округа Сибирского края. В 

1931 году состоял из 99 хозяйств. В 2000 году здесь жили 229 человек. 

В настоящее время главным производством в поселке является большое крестьянско-

фермерское хозяйство ООО «Нектар» (владелец Сергей Михайлович Дъячков), 

зарегистрированное 15 января 2007 года. 

 
Хранилища ООО "Нектар" и глава хозяйства С.М.Дьячков. 2018 год. (Фото Станислава 

Семенцова). 
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Поселок Предгорный 

 
Улица в поселке Предгорный. (Фото из открытых источников) 

Основан: 1922 год 

Население:  

Почтовый индекс: 658469 

Историческая справка 

Поселок Предгорный основан в 1922 году. На 1928 год состоял из 89 хозяйств, 

основное население - украинцы. 

В 1931 году состоял из 99 хозяйств.  

В 1936 году в поселке была открыта начальная школа, в которой обучалось пять 

детей. 

 
Спутниковый снимок поселка Предгорный (Гугл-карты) 

В 1941 году в поселке было построена новая школа барачного типа, рассчитанная на 

99 учеников. Знятия в школе вели 12 педагогов(№81 2 октября 1999 года) 

После войны в годы подъема здесь была построено новое, большое здание школы, 

которое в начале XXI века сначало стало использоваться как почта и детский сад, а 
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позднее и вовсе было брошено. В поселке имелись Предгорненская основная школа, 

предгорненский Дом досуга, предгорненский медпункт. В настоящее время все они 

закрыты. Одной из проблем поселка являются постоянные переметы дороги в зимнее 

время, из-за чего его жители часто оказываются отрезанными от внешнего мира. 

На 2000 год в поселке Предгорный проживало 229 человек. На 2021 год в поселке по 

документам проживало 2х, а на деле - 16 человек. 

 
Поселок Рязановка 

 
Спутниковый снимок поселка Рязановка (Гугл-карты) 

Основан: 1890 год 

Население:  

Почтовый индекс: 658474 

Историческая справка: 

Рязановка была основана в 1890 году. В 1899 году в заимке Рязановской, 

относившейся к Змеиногорской волости Змеиногорского уезда, имелось 30 

крестьянских дворов и проживало 188 человек (90 мужчин и 98 женщин). По 

состоянию на 1911 год деревня Рязановка включала в себя 59 дворов. Население на 

тот период составляло 329 человек. Действовал маслодельный завод. 

В 1926 году в посёлке Рязановский имелось 89 хозяйств и проживало 609 человек 

(291 мужчина и 318 женщин). Функционировала школа I ступени.  

Значительная часть населения поселка переехала в село Барановка в годы управления 

колхозом "Россия" Ильей Яковлевичем Шумаковым. Жители Рязановки внесли 

большой вклад в трудовую славу растениеводов и животноводов Змеиногорского 

района. 

На 2000 год население составляло 23 человека. К 2019 году село Рязановка 

использовалось чаще как место для пасеки в летний период времени. 
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Село Саввушка 

 
База отдыха, расположенная неподалеку от села Саввушка. 

Основано: 1762 год 

Население:  

Почтовый индекс: 658465 

Историческая справка: 

Принято считать, что село Саввушка возникло в 1762 году, когда у рудовозного 

тракта был отрыт постоялый двор Саввы Фарафонова. Позже к нему присоеденились 

семьи братьев Логуновых и Кривощековых. А позже переехали жители двух 

близлежащих деревень, из которых и были родом три этих семьи. Новый населенный 

пункт стали называть "Зимовье Саввы Фарафонова". Эту версию подтверждает и 

старинная карта, на которой указана деревня Фарафонова. 

 
Старинная карта с указанием деревни Фарафонова. (Часть карты с сайта "Это место"). 
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Название населенного пункта на картах из года в год менялось: "Фарафонова", 

"Саушкина онаж Колыванска", в 1862 году "Саушка", "Саушкова", "Саушинское", 

"Саввушка" с 1931 года. 

Некоторые потомки трех семей, основателей деревни, дожили до начала XX века. Род 

Кривощековых прервался после того, как в годы Великой Отечественной войны 

погибли отец и два его сына. 

С 1804 года селение относилось к Чарышской волости Томской губернии. В 1861 

году упоминается как село Алейской волости Барнаульского уезда Томской губернии. 

После подавления восстания в Польше в 1863-1865 годах в село прибыла большая 

группа ссыльных поляков. Много лет в Саввушке встречались польские фамилии - 

Иваницкий, Китаевский, Бобровский, Жидецкий, Каменский, Клюевский, 

Семилуцкий и другие. В ста метрах южнее православной церкви в селе Саввушка 

польская диаспора построила католический костёл. Со временем старого поколения 

поляков не стало и в 1915 году сруб ритуального здания продали и вывезли в деревню 

Казанцево, расположенную неподалеку в соседнем районе. 

Судьба православной церкви в селе тоже была незавидной - в 1939 году ее переделали 

под клуб, а красивая литая ограда была увезена в Змеиногорск. 

Значительную часть населения села состаляли крестьяне-переселенцы, получившие в 

конце XIX, начале XX веков неподалеку земельные наделы. 

При создании Змеиногорского уезда Томской губернии в 1894 году Саввушка вошла в 

его состав. 

До революции в селе имелось 5 мини маслозаводов, 2 маслобойки, 13 мельниц, 6 

магазинов. Факт существования в селе мельниц подтвержают несколько крупных 

жерновов, лежащих в окрестностях села и по сей день.  

 
Мельничный жернов, лежащий на окраине села Саввушка. (Фото Станислава Семенцова) 

 

В центре села были построены двухэтажные дома зажиточных саввушинцев. 

Наиболее зажиточной частью населения были купцы П.Ф. Востьянов, И.С.Зайцев, 

Е.К.Мурзаев, И.И.Семибратов, А.Я. Чекалев. 

В 1908 году в Саввушке была открыта начальная школа, через двадцать лет, уже в 

Советское время, она перешла в разряд семилетних.  
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В период Гражданской войны против власти Колчака летом и осенью 1919 года 

активно действовали красно-партизанские отряды: крестьянство активно 

сопротивлялось реквизициям и проводимым карательными отрядами белых 

принудительным мобилизациям мужин и подростков в Сибирскую армию. 

При установлении в январе 1920 года советской власти был сформирован 

Саввушкинский сельсовет. 

В 1921 году ряд волостей, в том числе Шипуновская, укрупнены в состав вновь 

созданной Змеиногорской волости Змеиногорского и Рубцовского уездов Алтайской 

губернии. В административную реформу 1924 — 1925 гг. создан Шипуновский район 

Сибирского края, преимущественно на территории бывшей Шипуновской волости и 

соседних с ней территорий. Однако территория Саввушкинского сельсовета 27 мая 

1924 года передана в Змеиногорский район Рубцовского уезда. 

В 1925 — 1930 гг. село относится к Змеиногорскому району Рубцовского округа 

Сибирского края. 

В 1927 году в Саввушке, открылась вторая школа, которую возглавил Илья 

Андреевич Елдашок. В ней был один класс – комплект. 

В 1929 — 1933 гг. на Алтае, как и по всей стране, проводилась политика 

раскрестьянивания и коллективизации. Многие жители села были репрессированы: 

полностью лишены личного имущества (за исключением одежды), происходил отъём 

жилья и скота, семьи репрессированных ссылались в суровые районы Обского севера 

(спецкомендатуры Томского и Нарымского округов). Одновременно подверглись 

гонениям представители интеллигенции, духовенства и работники административных 

органов в дореволюционный период. Сельский храм в рамках кампании 

воинствующего атеизма был уничтожен. 

В 1929 по 1932 годы на базе Саввушкинского сельсовета действовало общество по 

совместной обработке земли представителями беднейшего крестьянства: коммуна 

«Красное Знамя». 

В 1932 году были организованы два колхоза (сельскохозяйственные артели): имени 

Тельмана и «Колхозный Путь». В 1934 году организовались еще две новые 

сельскохозяйственные артели (колхозы): имени Чкалова, имени Шмидта. В 1935 году 

создан ещё один колхоз «Горный Пахарь». 

30 июля 1930 года Змеиногорский район отнесён в состав Западно-Сибирского края. 

28 сентября 1937 года создан Алтайский край, в состав которого включён 

Змеиногорский район, соответственно, и село Саввушка. 

10 апреля 1963 года Савушкинский сельсовет передан в состав Локтевского района. 

14 января 1965 года территория сельсовета вновь возвращена в состав 

Змеиногорского района Алтайского края. 

В 1964 году путём объединения сельскохозяйственных предприятий на территории 

юрисдикции сельсовета был сформирован единый укрупнённый колхоз имени 

Тельмана. 

До 1977 года сельский совет именовался как исполнительный комитет 

Саввушинского сельского совета депутатов трудящихся Змеиногорского района. В 

соответствии с новой Конституцией 07.10.1977 года исполком Саввушинского 
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сельского совета стал именоваться исполнительным комитетом Саввушинского 

сельского совета народных депутатов. 

В 2013 году на Колыванском озере, неподалеку от села Саввушка прошёл первый 

байк-рок фестиваль «Одной дорогой». Фестиваль проходил также в 2014, 2015, 2016 

годах. Население на 2013 год составляло 1315 жителей. Количество учеников в школе 

было - 149 человек. 

28 мая в селе Саввушка торжественно открыли памятник пограничникам 

 

Инфраструктура 

В 2004 году в селе начал работать «Алтайский оптико-лазерный центр имени Г. С. 

Титова», предназначенный для наблюдений за космическим пространством. Там 

расположена площадка наземной оптико-лазерной системы (НОЛС), где установлен 

телескоп траекторных измерений диаметром 60 см на высоте  почти в три тысячи 

метров. 

На базе центра происходит наблюдение и эксплуатация средств космических войск 

России. Руководителями Центра подписано Соглашение о сотрудничестве в области 

развития и использования космических систем, средств и технологий с гражданскими 

организациями, прорабатывается возможность создания центра детского научно-

технического творчества при Алтайском оптико-лазерном центре имени Г.С. Титова. 

В 2019 году завершилось строительство второй очереди АОЛЦ, расположенной на 

высоте 640 метров над уровнем моря. На горе установлен самый крупный в Евразии 

лазерный телескоп: его диаметр 312 см, масса 85 тонн, а общий вес (с укрытием) – 130 

тонн. Второй телескоп также оснащен адаптивной оптикой, которая может 

настраиваться в соответствии с атмосферными  и погодными условиями. На 

дальности в 400 километров можно различать объекты в космосе размером до 8 см.  

На территории сельсовета находятся: Дом культуры, Дом досуга, 

общеобразовательная школа, детский сад, врачебная амбулатория, ФАП. 

 В настоящее время на территории сельсовета осуществляют свою деятельность 

уникальный, не имеющий аналогов в Европе и Азии Филиал «Алтайский оптико-

лазерный центр» им. Г.С.Титова ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Системы прецизионного приборостроения», являющийся гордостью Змеиногорского 

района, ОАО «Саввушинское», ООО «Саввушинское», ООО «Миловановское», ООО 

«РЭМ», ЧП Фирсова, ЧП Поречной, ЧП Егорова, ЧП Фатеевой. 

Известные люди: 

• Варвара Максимовна Бахолдина (1914—1992) — инженер Шипуновского 

районного управления сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда. Депутат 

Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов. Заслуженный механизатор сельского 

хозяйства РСФСР. Лауреат премии Паши Ангелиной (считается первой 

трактористкой Алтая). 

• Андрей Степанович Дударенко (род.в 1930) — известный советский и 

белорусский актёр театра и кино. 

• Кузьма Никитич Чекаев (1909—1945) — участник Великой Отечественной войны, 

лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза. 
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• Иван Дмитриевич Яковлев (1910—1999) — советский партийный 

государственный деятель, первый секретарь Новосибирского обкома КПСС (1949—

1955), первый секретарь ЦК КП Казахстана (1956—1957). 

 
Село Таловка 

 
Таловский Дом культуры. (Фото В.А. Головчанского). 

Основано: 1885 год 

Население:  

Почтовый индекс: 658476 

Историческая справка 

Датой основания села Таловка считается 1885 год. Первыми жителями в нем были 

переселенцы из Европейской России – Воронежской, Пензенской, Тамбовской, 

Курской, Орловской и других губерний, которые получили землю на переселенческом 

участке Таловка, находившемся на берегах одноименной реки. 

Считается, что название реки Таловки произошло от слова «тальник», так назывался 

кустарник (побеги ивы), который встретили первые переселенцы, пришедшие на 

берега речки. 

Интересен тот факт, что в 1749 году был заложен Таловский рудник[29]. Необходимо 

дополнительное исследование, для того чтобы высяснить, мог ли он положить начало 

появлению села Таловка? 

А еще согласно списку населённых мест Сибирского края (изданном в 1928 году), 

годом основания Таловки указан 1830 год. Однако, впервые село встречается только 

на карте Губерний и областей Российской империи вдоль Сибирской железной 

дороги, составленной в 1893 году. 

В 1899 году в селе Таловское, относившемуся к Курьинской волости Змеиногорского 

уезда, проживало 2786 человек (1399 мужчин и 1386 женщин). Здесь находилась 

православная Михаило-Архангельская церковь (построена 1899 году), церковно-

приходская школа, школа грамоты, хлебозапасный магазин, питейное заведение, две 

лавки, три маслобойни, мукомольная мельница и семидневная Сретенская ярмарка. 
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В 1909 году при Михаило-Архангельском приходе была открыта библиотека, 

читальня и книжная лавка. Сама церковь в селе просуществовала до 30-х годов 

прошлого века. 

К 1911 году, согласно списку населенных мест Томской губернии, в Таловке 

проживает 3480 мужчин и 3522 женщины, всего 7002 человека (для сравнения в селе 

Змеиногорское на тот момент проживает 10042 человека), а ярмарок было уже не 

одна, а две - Сретенская и Покровская. 

Такая большая численность населения объясняется значительным притоком 

населения из Европейской части России в результате столыпинских реформ, 

получивших на Алтае земельные наделы. Впоследствии даже была образована 

Таловская волость. 

До революции в Таловке жил зажиточный землевладелец Быков. Как рассказывают 

старожилы, полпятого утра возле церкви стояли его подводы, и все желающие могли 

садиться в них и ехать на уборку. Рассчет производил вечером наличными 

В 1914 году, с началом Первой Мировой войны, из села Таловка, по воспоминаниям 

И.Горбунова, бывшего секретаря сельского и волостного Совета, занимавшего эту 

должность в 1917 в 1918 годах, было призвано более 600 мужчин. В том числе братья 

Фёдор, Василий и Иван Бычковы, Иван Белкин и другие. 

 Из-за войны хозяйство пошло на убыль - были сокращены посевы, уменьшилось 

поголовье скота, дома стали приходить в негодность. 

В годы Октябрьской революции таловчане оказали активное влияние на историю 

Змеиногорского уезда. Житель этого села Павел Иванович Молостов стал первым 

председателем первого уездного съезда Советов в Змеиногорске и сыграл большую 

роль в событиях Гражданской войны. 

 4 августа 1920 года был создан Таловский сельсовет. В том же году неподалеку 

образовалось село Плахино, позднее слившееся с селом Таловка. 

27 мая 1924 года постановлением Сибревкома Таловская волость вошла в состав 

Курьинского района. В 1933 году село было передано в Змеиногорский район. 

С 1935 года стали образовываться сельскохозяйственные артели «Первое мая», 

«Новая жизнь», «Родина», «Большевистский путь», «Комбайн», в Плахино - артель 

имени Сталина. 

В 1938 году в Таловке открылась семилетка. В ней училось 296 детей и работало 19 

учителей. 

В годы Великой Отечественной войны из Таловки было призвано более 400 человек. 

Из них погибли в боях 176, пропали без вести 113. 

27 апреля 1966 года на территории Таловского сельсовета был создан совхоз 

«Таловский», который производил продукцию животноводства и растениеводства. 

Особенный подъем жизненного уровня сельчан начался в 1980- е годы, когда 

директором хозяйства стал Виктор Адамович Кильтау. В селе были построены 

участковая больница, хоспис на 25 мест, несколько магазинов, почта, кирпичный 

завод, мельница, пекарня, маслобойня, машинно-тракторная мастерская, звероферма, 

инкубатор, большой и красивый Дом культуры и другое. А сам Виктор Адамович был 

награжден орденом «Знак почета» и получил звание «Заслуженный работник 

сельского хозяйства». 
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В те годы за свой нелегкий труд многие жители были отмечены наградами. В числе 

орденоносцев Василий Петрович Чаторов (орден Трудового Красного Знамени), 

Василий Егорович Кононов (орден Трудового Красного Знамени), Владимир 

Сергеевич Цыцылин (орден Трудового Красного Знамени и медаль «За трудовое 

отличие»), почетный гражданин Змеиногорского района Александр Иванович 

Асташкин (Орден «Знак Почёта», ордена Славы 2-й и 3-й степеней) 

Многие из таловчан являются воинами-интернационалистами - это Сергей 

Каширских, Сергей Залетов, Владимир Клейнос, а также участники боевых действий 

на Кавказе: Артем Баранов, Александр Бруннер, Михаил Райских, Алексей Ширяев. 

После распада Советского Союза село Таловка стало приходить в упадок. С 2010 года 

на Таловской земле начало работу по освоению Степного месторождения АО 

«Сибирь-Полиметаллы», что дало новый толчок развитию населенного пункта. 

20 июня 2014 года, после реконструкции, состоялась торжественная церемония 

открытия Дома культуры села Таловка, в рамках краевой адресной инвестиционной 

программы 75x75. 

Известные люди: 

Известными и уважаемыми жителями Таловки являются: Василий Кузьмич Пучин - 

заслуженный механизатор РФ, Анатолий Владимирович Денисов - заслуженный 

работник Транспорта РФ, Александр Максимович Сухов - заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, Валерий Андреевич Райских - заслуженный работник 

Транспорта РФ, Анатолий Владимирович Бирих, удостоенный звания "Почетный 

работник общего образования РФ", отличники народного просвещения – Зинаида 

Алексеевна Учкина, Антонина Васильевна Старцева, Раиса Васильевна Колупаева, а 

также Нина Михайловна Райских –"Почетный работник общего образования РФ" и 

другие. 

Инфраструктура: 

МБОУ Таловская средняя общеобразовательная школа, детский сад «Сказка», КГБУЗ 

ЦРБ г.Змеиногорска Таловский ФАП,  муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно-информационный центр» филиал с.Таловка, филиал № 14 

Таловская библиотека МБУК «КИЦ» Змеиногорского района Алтайского края, АТС с. 

Таловка,  Отделение почтовой связи с.Таловка, отделение Сбербанка с. Таловка,  

кирпичный завод, 4 частных магазина, фермерские хозяйства, пожарная часть, 

Степной рудник АО «Сибирь-Полиметаллы». 

 
Поселок Тушканиха 
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Поселок Тушканиха спутниковый снимок. (Гугл карты) 

Основан: в 1922 году. 

Население:  

Почтовый индекс: 658462 

Историческая справка 

Тушканиха — поселок в Змеиногорском районе Алтайского края, входит в состав 

Октябрьского сельсовета. Основан в 1922 году. 

В 1928 году состоял из 48 хозяйств, основное население — русские. 

 В административном отношении входил в состав Никольского сельсовета 

Змеиногорского района Рубцовского округа Сибирского края. 

На 2010 год в поселке Тушканиха проживало 172 человека, имелась начальная школа, 

были планы создания своего Дома досуга. 

 
Поселок Утка 
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Спутниковый снимок поселка Утка (Гугл карты) . 

Основан: 1921 год 

Население:  

Почтовый индекс: 658463 

Историческая справка: 

История поселка началась с 1921 года, когда вышел Указ правительства,  по которому 

переселенцы на новое место жительства освобождались от налогов. В 1922 году 

первым приехала в Утку семья Семена Должикова. До сих пор место, где была его 

пашня, называется Семкина грива. Гаврюхина сопка названа в честь деда Должикова  

Дмитрия Гавриловича - Гаврюхи. Их пашня была южнее этой сопки.  

Киселево, Сидякино, Захарово озера тоже названы по фамилии тех, чьи пашни были 

поблизости. 

В 1928  году в Утке открылась начальная школа.  

  К 1940 году в Утке проживало более четырехсот человек. Большинство семей были 

многодетными. Например, у Маликова Степана Никитовича было семеро детей, у 

Маликова Трофима Никитовича-восемь, у Чубакова Сергея Евстафьевича и Чубакова 

Михаила Евстафьевича- по семь детей и т.д. У кого было семеро и больше детей, 

государство оказывало помощь. 

По речкам Миловановке и Утке было много перелетной птицы, особенно уток, 

поэтому и назвали поселок Утка. 

 До 1930 года люди жили единолично. Сеяли и хозяйство держали, кто сколько мог. 

Труд был тяжелым, все делалось вручную и на конях. В 1929-30 –х годах началась 

коллективизация. В Утке были созданы два колхоза - "Новый луч" и "Красный 

пахарь". Впоследствии они объединились, и колхоз назвали "Красный пахарь". 

  Хозяйство было многоотраслевое. Сеяли все зерновые культуры, были МТФ, отара 

овец, свиноводство, птицеферма (куры), разводили кроликов. Большая пасека 

обеспечивала медом, выращивали арбузы, а на колхозном огороде собирали 
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различные овощи для столовых в бригадах. Работы хватало всем - от малого до 

старого. 

  В деревне царил трудовой подъем, особенно когда на полях стали работать тракторы 

и комбайны. Первыми трактористами в Утке стали Е.И. Семибратов, А.Т. Маликов, 

П.А. Ковяков, В.К. Горлов, И.Т. Зеленин, И.Г. Жилкин. Первые комбайнеры - Г.Ф. 

Шеховцов и М.Д. Обидин. На почин Паши Ангелиной откликнулись и наши девушки  

Мария Сергеевна Каргина, Анна Ильинична Ручьева, Любовь Филипповна Маликова. 

Они окончили курсы трактористов в Гилево и работали на тракторах. В то же время 

наши поля пахала и Бахолдина Варвара Максимовна, которая впоследствии стала 

Героем Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета Союза ССР. 

Старшее поколение помнит,  как голосовали за нее. 

  С 1937 года начал работать трактористом Е.Т. Маликов. Его механизаторский стаж 

30 лет. Много лет работал трактористом Суровцев П.Е. и другие. Доброе слово 

следует сказать в адрес Гора Александры Михайловны, которая после специальных 

курсов в Тальменке с 1936 года работала механиком в Таловской МТС. Была 

участковым механиком в разных колхозах -от Локотка до Саввушки. Учила водить 

трактор и Егора Трофимовича Маликова. В военные годы у нее учились  многие. 

Репрессии не обошли Утку   

Не обошла деревню волна раскулачиваний и репрессий. Раскулачены были Д.И. 

Обидин и Давыдов Михаил Аверьянович. В 1937 году были арестованы председатель 

колхоза Киселев Трофим Иванович и все члены правления: бригадир первой бригады 

Должиков Павел Дмитриевич, заведующий СТФ Донских Василий Васильевич, 

Чубаков Даниил Евстафьевич, Подполковский Николай Викторович (которого через 

год отпустили), Давыдов Михаил Аверьянович. Через десять лет вернулся только 

один П.Д. Должиков.  

   Последние годы перед войной колхозом руководил Нечаев Алексей Васильевич. 

Старожилы до сих пор его вспоминают добрым словом. 

(по материалу Ю. Трофимова) 

 

На 2006 год в Утке проживающих 129 человек, из них 50 детей, в том числе  24  

дошкольника.  11 из них учились в начальной школе поселка Утка, где  преподавала  

Надежда Сергеевна Сургутова. Из крупных хозяйств отличалось фермера Виталия  

Михайловича Ушакова.  

 В 2006 году в поселке работал клуб, которым заведовала культорганизатор Ольга  

Петровна Шубина. Были ФАП и почтовое  отделение. 

На 2019 год школа в поселке была закрыта. 

 

Инфраструктура: 

Уткинский медпункт, сельский клуб, 
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Поселок Черепановский 

 
Фотография поселка Черепановский. (Фото Станислава Семенцова). 

Основан: 1745 год. 

Население:  

Почтовый индекс: 658471 

Историческая справка 

Черепановский был основан в 1745 году, как рудник. В «Списке населенных мест 

Российской империи» 1868 года издания населённый пункт упомянут как заводской 

рудник Черепановский Чарышского участка Бийского округа Томской губернии при 

речке Корболихе. В населённом пункте имелось 160 дворов и проживало 923 человека 

(443 мужчины и 480 женщин). 

В 1899 году в селении Черепановском, относившемуся к Змеиногорской волости 

Змеиногорского уезда, имелось 137 дворов (107 крестьянских и 30 некрестьянских) и 

проживало 412 человек (394 мужчины и 414 женщин). Действовали общественное 

питейное заведение, лавка, четыре мельницы, два кожевенных и два гончарных 

завода. 

С 1909 года в поселке открыта начальная школа. Здесь же в 1947 году появилась еще 

одна начальная школа. В одной из них обучалось 35 детей, а в другой – 27. 

 По состоянию на 1911 год деревня Черепановская включала в себя 105 дворов. 

Население на тот период составляло 829 человек. Действовали два кожевенных завода 

и школа грамоты. 

В 1926 году в селе Черепановка имелось 173 хозяйства и проживало 856 человек (388 

мужчин и 468 женщин). Функционировала школа I ступени.  

В 1956 году было построено здание восьмилетней школы в селе Черепановск. С 

января 1973 года в она была размещена в новом типовом здании. 

На 2000 год в поселке Черепановский проживало 511 человек. 

Инфраструктура 

Черепановский Дом Досуга, МКОУ «Черепановская основная общеобразовательная 

школа», Черепановский ФАП,  

Достопримечательности: 

Черепановское месторождение 
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Черепановское серебряное месторождение находится от Змеиногорска в 12 км на 

северо-восток. Открыто в 1780 году промывальщиком Черепановым. По случаю 

открытия был дан пушечный салют в надежде, что по запасам это второе 

Змеиногорское месторождение. Но, к сожалению, эти надежды не оправдались. 

Черепановское месторождение – это серия крутопадающих кварцевых жил, 

ориентированных в меридианном и широтном направлениях и залегающих среди 

вулканогенных пород. Длина жил достигает 90-140 м, мощность до 2-4 м. В составе 

руд до 32 м отмечаются самородное золото и серебро. Месторождение отработано при 

помощи шахт, штолен до глубины 64 м почти до полной выклинки основных 

сереброносных жил. Водоотводная штольня Екатерины 1 осталась недобитой. На 

руднике было занято 100 человек работающих. За 115 лет непрерывной работы (1780-

1895 гг.) добыто 158 тыс.т руды, из них извлечено 52,48 т серебра. 
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ИСЧЕЗНУВШИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

В них уже не поют песни 

(Материал Надежды Леонидовны Исаченко) 

 
Карта Змеиногорского района с нанесением местоположения некоторых исчезнувших 

населенных пунктов (подписаны красным) 

 
 «Как пусто все на родине моей: 

В полях у хижин заросли полыни. 

В деревне нашей было сто семей, 

А нынче нет их даже и в помине…» 

Ду Фу,  Китай 

 

Каждому человеку мила и близка его малая родина. Для каждого из нас она 

начинается с родного дома, улицы, любимого населенного пункта. Приезжая в 

родные места, спустя долгие годы отсутствия, мы словно обновляемся, 

становимся чище, мудрее и словно чувствуем ту нить, которая связывает нас с 

нашими предками, жизнь которых проходила здесь веками... Многие из них 

нашли здесь свое последнее пристанище, здесь прошла вся их жизнь.  

Некоторые населенные пункты Змеиногорского района стоят и здравствуют с 

XVIII века, а некоторые, такие как поселок Красногвардейский, Рязановка, 

Андреевский доживают свои последние дни и скоро совсем исчезнут. 
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Алтайским краевым управлением статистики издана книга «Административно- 

территориальные изменения Алтайского края за 1939 –91 г.г.». В ней интересные 

данные об истории заселения Алтая. 

Из данных первой ревизии или переписи населения 1719-1724 г. выясняется, что на 

территории Колывано-Воскресенского горного округа находилось 34 населенных 

пункта. Вторая перепись в 1745 году зафиксировала их уже 64, а за 1763 –82 годы 

возникло уже 242 новых поселения. 

По данным переписи 1858 года, преобладали деревни до 100 дворов, но имелись и 

крупные – до 400 дворов. В конце 19 –начале 20 века  население на Алтае стало расти 

за счет переселенцев из европейской части страны, и появился новый тип заселений – 

заселок, хутор, заимка. По переписи 1926 года, на Алтае уже существовало 5800 

населенных пунктов. При этом преобладали малодворные  поселения. Например, в 

Змеиногорском районе более половины пунктов были небольшими – 1-5 дворов и 

насчитывалось 150 заимок и 15 хуторов. 

Кто кроме коренных таловчан - ветеранов помнит, что был поселок Сталинка на речке 

Поперечной? Восемь домов, кошары. Или Петроград, который находился в трех 

километрах от Варшавы. Достаточно большой поселок. Говорят, что основали его 

выходцы из Питера, а волостным председателем был матрос. Из отраслей хозяйства 

развивались ското- и свиноводство. 

Локтевка. Село большое, свой сельсовет, школа. Только членов профсоюза 

насчитывалось более семидесяти. Большое общественное стадо КРС, поголовье 

свиней и землю пахали. Укрупнение положило начало упадку Локтевки. Вначале 

забрали скот, затем вынудили уйти учителя, и потянулись жители кто куда. 

 С 30-х годов прошлого века начинается сокращение численности сельского 

населения и соответственно населенных пунктов. Развитие промышленности и 

транспорта осуществлялось за счет притока рабочей силы из сел. Это показала и 

перепись 1989 года: удельный вес селян понизился. Зато выросло число городских 

поселений. В том числе статус города получил и Змеиногорск.  

 Удаленность от железных дорог, сокращение промышленного производства, слабая 

сфера социально- бытовых услуг повлияли на уменьшение численности населения 

поселков. В частности, в п. Колывань с 1939 по 1989 год население уменьшилось в 3,8 

раза. Однако в Змеиногорске сохранилось примерно на одном уровне. 

За это  же время число населенных пунктов в крае уменьшилось на 62 процента. В эти 

годы шло преобразование сел в поселки городского типа, слияние слабых хозяйств  с 

сильными. Этим самым был вынесен приговор многим поселкам с населением до ста 

человек, что наблюдалось и в нашем районе. К 1959 году число сельских населенных 

пунктов в крае уменьшилось на 534. 

В нынешнее время хотя и появилась тенденция возрождения малых сел, но это 

требует немалых материальных и моральных затрат. К тому же исчезнувшие поселки 

не возродишь.  А теперь картина по сельсоветам.  

В 1939 году Змеиногорский район населяло 63331 человек. Столь большая цифра, это 

результат вхождения в наш район тех сел, что отошли затем в Третьяковский и 

Курьинский районы. В 1992 году население здесь составляло 13414 человек. 
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 Андреевский сельсовет в 1939 году населяли 1214 человек. Сегодня из всех 

населенных пунктов к нам относится лишь п. Андреевский, переданный  в 

Октябрьский сельсовет. Остальные исчезли из карты района. В 50-е годы – п. Верх-

Амелиха, Каменоломная шлифовальная фабрика, Подплитный, Усть- Малобелая. К 

70-м годам прекратили существование поселки Белорецкий рудник, Боровлянка, 

Кроколиха, Пасека пищепрома, Продснаб ЗРУ, заимка Угол, Пасека «Чайка» и др. 

Села Бугрышихинского сельсовета переданы в Курьинский район. 

Барановский и Гальцовский сельсоветы, ранее самостоятельные, были затем 

объединены. И здесь есть потери – п. Сосновка, Тарасовский, Угловский, Дорохово, 

Сыромятное, Мошкино, Ревневка, заимки Березикова и Ивецкая. 

 Имел свои поселки и Змеиногорский сельсовет. Но с преобразованием его в город 

отдал их  в другие сельсоветы. В Черепановский отошли, а затем были 

ликвидированы поселки Березовский и Борцовский, в Саввушинский – п. Красный Яр 

и Субботинский, в Карамышевский – п. Солоновский, затем объединенный с п. 

Березовка. 

 Уже при нашем свидетельстве нет п. Абрамовка  и Давыдовск. Оставили в архивных 

документах свои лишь названия поселки Карамышевского сельсовета Красная 

Сибирь, Муссоринский, Петровский, Тогульский. В 1939 году в Кузьминский 

сельсовет входили с. Никольск, п. Рассыпуха и Тушканиха, отошедшие позже с с. 

Никольск в его  сельсовет. 

 
Остатки фундаментов на месте села Локтевка. (Фото Станислава Семенцова). 

 Очень обширен был в те далекие годы Локотковский сельсовет. Но затем постепенно 

раздавая  свои поселки в другие Советы (п. Березовая Сопка, Капустино, 

Миловановский –в Миловановский, п. Кузьминка и Утка – в Кузьминский, п. 

Давыдовский – в Саввушинский и т.д.) Он сам был переименован в Октябрьский. 

Этот же путь прошел и Миловановский сельсовет. 

 На 2017 год в Никольском сельсовете кроме самого с. Никольск входил п. Варшава, 

отошедший от Таловского сельсовета. В 1939 году на его территории были 

расположены восемь поселков. В Кузьминский отошли с. Кузьминка и п. Рассыпуха и 

Тушканиха, в Таловский – п. Локтевка, в 1970-е годы  ликвидировался п. Петроград и 

Просвет. 

 В Саввушинском сельсовете нет уже поселков Быковский, Верх-Колывань, 

Слюдянка, в Таловском- Плахинский и Локтевка, в Черепановском – Заготскот, 
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лесоразработка «Сибзолото», Лямкина, Мало-Белая, Бражникова, Веселова, Примак и 

т.д. Были еще Яровка Кордон райлесхоза, Барак винзавода, где проживало до десятка 

человек. 

Было, все это было каких-то 40-60-х лет назад и уже стало историей.  

(Опубликован в газете "Змеиногорский вестник") 

Переселенцы-землепашцы 

С конца XIX –начала XX века население Алтая стало расти за счет переселенцев из 

европейской части России. Столыпинская аграрная реформа и указы начала прошлого 

века, по которым переселенцы на новое место жительства освобождались на 

длительное время от налогов, получали землю и денежное пособие, привели к 

небывалому росту количества поселков, заимок, хуторов. Согласно архивному 

исследованию Надежды Леонидовны Исаченко, по переписи 1926 года в 

Змеиногорском районе (только представьте!) насчитывалось 150 заимок и 15 хуторов, 

причем более половины из них были небольшими - от одного до пяти дворов. 

Также шел процесс переселения в Сибирь различных народов. Рядом с русскими и 

украинцами бок о бок стали жить эсты, немцы, мордовцы, марийцы… Согласно  

воспоминаниям старожил и архивным документам, соседство это было дружное. 

Жители сел оказывали переселенцам поддержку, делились вещами и продуктами, а на 

первое время даже селили их в своих домах. 

В 1939 году согласно архивным документам в Андреевском сельсовете числилось 

1214 человек. На сегодняшний день из всех сел сельсовета, остался лишь поселок 

Андреевский. Остальных уже нет на карте района. В 50-е годы не стало поселков 

Верх-Амелиха, Подплитный, Усть - Малобелая. К 70-м годам прекратили 

существование поселки Белорецкий рудник, Боровлянка, Кроколиха, Пасека 

пищепрома, Продснаб ЗРУ, заимка Угол, пасека «Чайка» и другие. Села 

Бугрышихинского сельсовета отошли в Курьинский район. 

После объединения Барановского и Гальцовского сельсоветов из их списков в разные 

годы исчезли поселки Сосновка, Тарасовский, Угловский, Дорохово, Сыромятное, 

Мошкино, Ревневка, заимки Березикова и Ивецкая. 

Змеиногорский сельсовет с преобразованием в город отдал свои населенные пункты в 

другие сельсоветы. Так, в Черепановский отошли, а затем исчезли поселки 

Березовский и Борцовский, в Саввушинский – поселок Красный Яр и Субботинский, в 

Карамышевский – поселок Солоновский который был объединен с поселком 

Березовка. 

Оставили в архивных документах свои лишь названия поселки Карамышевского 

сельсовета Красная Сибирь, Муссоринский, Тогульский. В 1939 году в Кузьминский 

сельсовет входили поселок Рассыпуха и дошедший и до наших дней поселок 

Тушканиха. 

В 1939 году в Локотковском сельсовете числились поселки Березовая Сопка, 

Капустино, Миловановский, Давыдовский. 

В Саввушинском сельсовете нет поселков Быковский, Верх-Колывань, Слюдянка, в 

Таловском - Плахинский и Локтевка, в Черепановском – Заготскот, лесоразработка 

«Сибзолото», Лямкина, Мало-Белая, Бражникова, Веселова, Примак, Яровка… 

В 1970-е годы были ликвидированы поселки Петроград и Просвет… 
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Село Петровское 

Петровское было одним из старейших на территории Змеиногорского района. 

Находилось оно неподалеку от современного села Карамышево. Начало его истории 

положили работы на Петровском руднике. Село можно найти на подробных картах 

начала XIX века. 

По легенде слышанной бывшей жительницей этого села Надеждой Романовной 

Умаровой от своего деда село было названо в честь рудознатца Петрова, который 

первым обнаружил богатую руду. Он рассказывал, что в былые времена, все жители 

села работали на шахте, но к началу XX века месторождение уже истощились. Кроме 

самих петровцев, по его словам, работали там еще и каторжные. Как – то раз им 

удалось сделать подкоп к реке, и совершить успешный побег. Найти и вернуть их не 

удалось. В годы детства Надежды Романовны шахты еще были доступными и 

некоторые смельчаки, такие как ее брат,  спускались под землю. 

Согласно «Списку населенных мест Томской Губернии» за 1859 год в селе 

Петровское проживало 448 человек. В селе имелась школа грамоты и маслодельный 

завод. К 1899 году здесь был 51 крестьянский двор и 426 жителей. К 1911 году 

население села выросло до 629 человек, на которых приходилось 145 дворов и 4017 

десятин земли. 

 В 1925 году была открыта Петровская начальная школа. Одна из школьных комнат 

была отведена под избу-читальню. 

Поселок Колыванстрой 

 
Поселок Колыванстрой был основан предположительно в 1936 году для разработки 

Колыванского месторождения вольфрама. Почему предположительно? Все дело в 

том, что многие документы о работах на нем хранившиеся в архивах были 

засекречены, ведь вольфрам это стратегический важный для обороной 
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промышленности металл.  В поселке проживало более пяти тысяч человек. В нем 

находилось здание рудоуправления, горноспасательная служба, пожарное депо, 

столовая, склады и торговые помещения, обогатительная фабрика, карбидная и 

лаборатория. Электростанция с тремя дизель – генераторами, литейная, мастерские, 

автотранспортный цех. На реке была сооружена плотина, на берегу мощная насосная 

станция для водоснабжения фабрики и производственных объектов. 

 
Для жителей имелись: общежитие, больница, два детских садика, средняя школа, 

ателье по пошиву одежды и ремонту обуви, клуб, баня с прачечной, магазины.  

Поселок был на особом снабжении. Даже в годы войны здесь на прилавках магазинов 

были дефицитные товары. А сам рудник обслуживали грузовики «Студебеккер», 

которые поставлялись в нашу страну по Ленд-лизу из США. Со всех окрестных сел в 

Колыванстрой приезжали люди для того, чтобы найти работу и многие здесь ее 

находили. В период с 1935 по 1960 год было разработано более 150 вольфрамовых 

жил на глубину до 200 метров. Поднято на поверхность 315 тысяч тонн руды и 

получено на фабрике 2315 тонн триокиси вольфрама.  

 
Памятник, установленный в поселке Колыванстрой. 2017 год. (Фото Евгений Кучинёв) Из открытых 

источников. 
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В апреле 1960 года рудник был закрыт, люди стали уезжать. Последние жители 

посёлка покинули его в 1980 году. Бывшие колыванстроевцы и их потомки и по сей 

день собираются для того, чтобы вспомнить историю этого места, привести в порядок 

кладбище. Они установили несколько памятных знаков в честь горняков и 

легендарного поселка. 

 

Зимка Полетаевская 

Основателями поселка Полетаевский считаются Степан Михайлович Полетаев и три 

его брата. Младшего звали Алексеем. Полетаевы были конезаводчиками – разводили 

породистых лошадей, которых потом продавали на ярмарках. Их скакуны высоко 

ценились в Красноярске и даже в Астрахани! Держала семья и большое количество 

скота и домашней птицы. 

Согласно «Списка населенных мест Томской Губернии на 1899 год» на заимке 

Полетаевской было 9 крестьянских дворов с 63 жителями, на которых приходилось 

330 десятин земли. К 1911 году здесь значилось уже 20 дворов и 112 жителей.  

Одним из потомков основателей поселка была Раиса Никифоровна Косенкова. Её дед 

и бабушка ее в период коллективизации были признаны кулаками и высланы в 

Томскую область. В 1937 году забрали ее отца, как сына кулака, определив ему 

восемь лет без права переписки. Сама Раиса Никифоровна работала в старательской 

артели, катала вагонетки из забоя. А в 1943 году она встала на защиту Родины от 

фашистских оккупантов. Была снайпером. 

 

Поселок Петроград. 

Находился в трех километрах от поселка Варшава. По воспоминаниям старожил он 

был основан переселенцами из северной столицы, а волостным председателем в нем 

был бывший матрос. Основное направление хозяйства - ското- и свиноводство. 

 

Село Плахино 

Еще одно исчезнувшее село - Плахино было в северо-западной части Змеиногорского 

района, интересно, что при создании границ района оно было вписано в него 

небольшим «полуостровом». Основали его в 1920 году. На тот момент в нем 

проживало согласно переписи 660 жителей. Со временем Плахино постепенно 

влилось в состав села Таловка.  

 

Село Локтевка 

Находилось неподалеку от села Таловка и поселка Отрада. В нем был свой сельсовет, 

школа. Только членов профсоюза тут насчитывалось более семидесяти. Имелось 

общественное стадо крупного рогатого скота, большое поголовье свиней. Не стало 

села в 80-х годах прошлого века. В наше время на его месте еще сохранились 

фундаменты прежних капитальных построек. 

 

Поселок Давыдовка 

 По данным 1928 года в поселке проживало 138 человек. В войну деревня Давыдовка 

насчитывала 20-30 домов, преимущественно землянок.  Да и Давыдовкой тогда ее не 
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называли - именовали колхоз «Трудовик». Люди, жившие там были подстать 

названию -  трудолюбивые, веселые. 

 

Список некоторых исчезнувших населенных пунктов находившихся 

в границах Змеиногорского района в разное время. 

 

№ Населенный пункт Основан 

1.  Андреевкий 2 

(Заимка Андреева) 

1906 

2. с. Абрамовка 1906 

3. пос. Белорецкий 1752 

4. с. Березовая сопка 

(горка) (с. Рязань) 

1926 

5. пос. Белянинский 1896 

6. руд.Благовещенский До1816 

7. пос. Боровлянка  

8. Заимка Бороздовая.  

9. пос. Борцовский 1904 

10. Заимка Бражникова  

11. пос. Быковский (с. 

Быковка) хутор Быков 

1906 

12. пос.Верхнеколыванский 
Верх-Колывань, верхняя 

Колыванка 

1923 

13. пос. Верх-Амелиха  

14. пос.Нижняя Колыванка  

15. Веселова пос. 

Веселенький 

 

16. пос. Горный Орел 1926 

17. пос. Давыдовский 1925 

18. пос.Дорохово  

19. пос. Зайцевский 1875. 

20. пос.Кавказ  

21. пос.Калуга  

22. пос.Капустино 

Хутор Капустинский 

1893 

23. пос. Колыванстрой  

24. пос.Кроколиха  

25. Руд. Комиссаровский До 1816 

26. пос. Красный Яр 1913 

27. с. Локтевка 

(пос.Локтевский) 

 

28. пос. Малая Белая  
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пос. Малобельский 

29. пос. Мингили 

(пос.Мингалевский) 

1889 

30. с. Мошкино 1740 

31. пос. Миловановский 1894 

32. пос.Магнитный  

33. Руд. Матвеевский До 1816 

г. 

34. Руд. Маслянский До 1816 

года 

35. пос. Муссоринский  

36. пос.Ново-Никольский 1920 

37. пос. Нива 1922 

38. пос.Ольшанка 1926 

39. пос. Подплитная  

40. пос. Полетаевский 1894 

41. пос.Петроград  

42. пос.Парижский 1921 

43. пос.Подприлавок 1905 

44. пос.Плахино 1920 

45. пос. Плитновский 

(Плитная) 

1900 

46. пос.Просвет  

47. Руд. Петровский 

(село Петровское) 

 

48. Руд. Пихтовский До 1816 

г. 

49. пос. Рассыпуха 1920 

50. пос.Ревневка  

51. пос. Сиб. Золото,  

52. Руд.Субботинский 1885 

53. пос.Сталинка  

54. пос.Степной  

55. пос.Слюдянка  

56. пос.Северное  

57. пос.Солоновка 1907 

58. пос.Сосновский  

59. пос. Старая деревня  

60. руд. 

Страстнонедельный 

До 1816 

61. пос.Сыромятная  

62. пос.Тарасовский  
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63. пос.Тогульский  

64. пос. Тульский 1920 

65. пос.Угловский  

66. Кордон Холодный 

Ключ -1 

1900 

67. пос.Черепаниха. 1890 

68. пос. Яренский Ключ 1926 
 

Карта Змеиногорского района с нанесением местоположения некоторых 

исчезнувших населенных пунктов. 

 

 

 
 

 
Открытие в Солоновке памятного знака лето 2021 года. 
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Фотография памятного знака установленного на месте поселка Абрамовка по инициативе 

П.Н.Остапченко. (Из открытых источников). 

 

 
Карта 1965 года с указанием многих населенных пунктов отсутствующих в наше время. (Фрагмент 

карты с сайта «Это место») 
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ГЛАВА 7 

Известные Змеиногорцы и люди изменившие историю Змеиногорского района. 

Для удобства восприятия персоналии выставлены по дате рождения, а не в  

алфавитном порядке. 

 
Федор Емельянович Лелеснов, подштейгер, рудознатец. 

(даты рождения и смерти неизвестны) 

Рудознатец Федор Емельянович Лелеснов был родом из Нижегородского уезда, 

Юркинской вотчины Демидовых.  

На Алтай приехал в 1727 году с Урала вместе с Никифором Клеопиным. Образования 

подштейгер Фёдор Лелеснов не имел, и даже не умел читать и писать. Однако 

сохранились его воспоминания об обнаружении серебра в рудах Змеевского 

месторождения записанные другими в 1769 году. 

Лелеснов обнаружил несколько рудных  месторождений, названия которых 

указывают на его имя: рудник Лелесновский, Юрканский, Подштейгера Лелеснова. 

Лелеснов первым показал серебряную руду своему руководству, но поскольку на 

Алтае в то время не оказалось достаточно квалифицированных специалистов, то 

серебро из нее добыть не удалось. В 1743 году на Алтае, работал саксонский штейгер 

Филипп Трейгер. Трейгер определил, что она действительно серебряная. В Москве в 

июне 1744 года выяснилось, что она не только серебряная, но и золотая.  

В 1747 году Лелеснов обрел свободу и перестал быть демидовским крепостным. Его 

сыновья Андрей и Иван были свободными работниками Колыванского завода и 

Змеиногорского рудника.  В 1750-е годы Фёдор Лелеснов уже не мог больше работать 

и ушел на покой, однако тяжелое материальное положение заставило его в 1769 году  

обратиться к новому начальнику заводов Ирману с прошением взять его на работу. И 

это прошение было удовлетворено.  Дата смерти не известна, похоронен Лелеснов, 

скорее всего, в Колывани, где и прожил со своей семьей большую часть жизни.  В 

честь рудознатца названа одна из улиц города Змеиногорска [26]. 

Источник: статья «Серебряный век» Федора Лелеснова. 

 
Старцов Пимен Евсеевич – прапорщик геодезии, картограф и чертежник 

Колывано-Воскресенских заводов. 

(1716–1758) 

Пимен Евсеевич Старцов родился в 1716 году. Обучался в Екатеринбургской горной 

школе. В 1732 году был направлен Главным горным управлением (обер-бергамтом) 

на Екатеринбургские заводы копиистом. Прослужив на этой должности менее трех 

лет, Пимен Евсеевич с января 1735 года определен Канцелярией главного управления 

Сибирских и Казанских заводов (так с 1735 года стал называться обербергамт) в 

ученики к поручику геодезии Ивану Ивановичу Шишкову обучаться геодезическому 

делу. Будучи учеником Ивана Ивановича Шишкова, он вместе с ним объехал 

огромную территорию Сибири, побывал в Нерчинске, Иркутске, Нарыме и других 
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городах. Производил географическое описание и рисовал карты местности - как 

обычные, так и меркаторские. 

В октябре 1744 года Старцов получил возможность реализации того опыта и умений, 

которые сумел приобрести за время своего обучения у Ивана Ивановича Шишкова. В 

это время в центр горнозаводского дела Урала прибыл бригадир (впоследствии 

генерал-майор) Андреас Венедиктович Беэр. По требованию Беэра, Пимена Старцова 

включили в эту комиссию для сочинения «ландкарт», горных и прочих чертежей. В 

1745 году Пимен Старцов принял в ней участие в качестве геодезиста экспедиции по 

обследованию местности близ Телецкого озера во главе с рудознатцем Петром 

Ивановичем Шелегиным. В июле 1745 года Пимен Старцов по возвращении из 

экспедиции представил сочиненную им карту с обозначением маршрута: «Ландкарта, 

учиненная тем местам, которыми шли посылаемые от бригадира Беэра для 

разведывания секретно… какие удобные и в строение крепостей и к селению и 

протчие угодные места усмотрены…». 

1 мая 1747 года Пимен Старцов согласно именному указу Елизаветы Петровны за ее 

собственной подписью пожалован «прапорщиком геодезии». 

11 мая 1747 года Колывано-Воскресенское горное начальство поручило Пимену 

Старцову провести крупномасштабные гидрографические исследования реки Алей от 

ее верховьев (от устья правого притока р. Корболихи) до деревни Кашиной. В 1749 

году Пимен Старцов исследовал уже непосредственно саму реку Алей с целью 

прокладки водного пути для сплава руд: «…Для того наипервее мне поручено по оной 

реке, где и какие наносы и заломы и протчие подлежащие к росчистке имеется, 

осмотреть и описать…». В июле 1749 года «на двух стругах со служилыми людьми», 

сплавляясь по реке Алей, сделал подробное описание особенностей течение реки и 

русловых процессов и других особенностей, препятствующих судовому ходу. 

Пименом Евсеевичем Старцовым были описаны особенности течения реки Алей, 

собраны сведения о скоростном режиме и сезонном изменении уровня воды этой 

реки. 

За время своей службы он осмотрел и сочинил карту междуречья рек Алей и Чарыш и 

обозначил на ней пути доставки руды со Змеевского рудника до реки Алей, составив 

«Чертеж осмотру и измерений местам, где быть способнее для воски со Змеевского 

рудника чрез Горновой камень руд и протчаго до р. Алей дорогам, которые означены 

в оном разными красками и номерами». Всего он выделил четыре пути до реки Алей и 

один - до реки Чарыш. 

В 1751 году Пимен Старцов занимался обследованием поселений, где можно 

построить церкви: «…ему, Старцову, в здешнюю Канцелярию прислать с 

обстоятельством репорт, показав притом которым деревням и другим жилищам: при 

котором месте в приходе быть должно и сколким имянно дворам». Пимен Старцов 

дал подробное описание поселений, с указанием количества дворов и жителей 

мужского и женского пола, о чем прислал соответствующий рапорт и опись. В этом 

же году представил краткую ведомость с указанием мест, где необходимо построить 

церковь. 

Старцов также является одним из первых, кто составил план поселка Барнаульского 

завода, датированный 1752 годом. Он - автор проекта церкви Петра и Павла 
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(Петропавловская церковь) в городе Барнауле, по его плану и под его руководством 

построена церковь Знамения Захария и Елизаветы (Знаменская церковь). 

Предположительно, он является автором проекта церкви Пресвятой Богородицы 

Одигитрии (Одигитриевская церковь). 

В 1757-1758 годах в чине маркшейдера управлял Змеиногорским рудником. Умер в 

1758 году. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/spisok/startsov-pimen-evseevich-

17161758/  

 
Иоган Самюэль Христиани, горный специалист, член Канцелярии Колывано-

Воскрескресенского горного начальства 

(Дата смерти 1766 год)  

Христиани Иоган Самюэль - Родился в Саксонии. Племянник начальника Колывано-

Воскресенских заводов А.В. Беэра. 

В русской службе с 1738 года - лейтенант, «при строении казенных Гороблагодатских 

Кушвинских и Туринских заводов». 

 В 1743-1744 годах служил по контракту с Акинфием. Демидовым управителем 

Колыванского завода. Вместе с плавильным мастером-саксонцем Иоганном 

Юнгхансом наладил вопреки закону выплавку серебра.  В 1745 году по Указу 

императрицы Елизаветы Петровны вошел в состав комиссии возглавляемой 

бригадиром А. В. Беэром.  

В мае 1746 года - управляющий Барнаульским сереброплавильным заводом, член 

Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства. 

В 1751-1761 гг. исполнял обязанности горного начальника (командира) Колывано-

Воскресенского завода, а после смерти А. В. Беэра (1751) в течение 10 лет совместно с 

другим членом Канцелярии И. Г. Улихом был фактически руководителем округа 

(А.И. Порошин, назначенный на эту должность в 1753, безвыездно оставался в 

Петербурге до осени 1761). 

 
Леубе (Лейбе) Иоганн Готлиб – управляющий рудниками Змеиногорского края, 

горный специалист, статский советник. 

(1724 – 1782) 

Первый лютеранский пастор в округе Колывано-Воскресенских заводов (1751–1763), 

затем управляющий Змеиногорским и другими рудниками. Родился в городе Зорау в 

Саксонии в семье профессора. Обучался в университетах Германии. В России с 1747 

года.  

В 1772-1776 годы - член присутствия Канцелярии горного начальства. 23 апреля 1751  

г.  вступил «в  службу»  пастором  на Колывано-Воскресенские  заводы;  здесь  его 

единоверцев  было  уже  несколько  семей, всего  около  четырех  десятков  человек,  с 

детьми, – и приступил к должности. При нем (и из-за него) окрыли «немецкую» 

школу, где он  учил  не  только  детей  из  немецких  семей (это  вообще  обязанность  

лютеранского пастора):  к  нему  официально  направляли русских  детей  для  
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обучения  немецкому  и латинскому языкам, а так же другим наукам. Он  обучал  

минералогии (геологии),  химии, физике  отдельных  учеников  Барнаульской 

горнозаводской школы. В 1761 и 1762 гг. ему пришлось  обучать,  а  затем  и  

принимать экзамены «высших  предметов»  у  так называемых  кадетских  сержантов,  

которых произвели в горные офицеры. Весной 1763 г. по его просьбе его 

«переверстали» в горную службу, – сразу присвоили (в Кабинете е.и.в.) чин обер-

бергмейстера с окладом в 600 р., и направили  руководителем  Змеиногорской горной  

конторы.  Эта  должность  в  те  годы была  второй  по  своему  значению  после  

начальника горного округа. В середине 70-х гг. он был коллежским советником 

Канцелярии Колывано-Воскресенского  горного начальства, а с 1769 года вновь, уже в 

чине статского  советника, служил управляющим Змеиногорским краем, – по день 

смерти 23 ноября 1782 г. 

С 1764 по 1772 годы и с 1776 года 1782 годы - управляющий рудниками 

Змеиногорского края. Именно с ним консультировался ученый и путешественник П. 

С. Паллас в 1771 году побывавший в Змеиногорске. 

 И.Г. Леубе создал химическую лабораторию в Змеиногорске, собрал большую 

коллекцию минералов и археологических предметов, занимался организацией горного 

производства. 

 Он первым сделал комплексное описание Алтая, которое отослал М.В. Ломоносову. 

Умер в Змеиногорске 23 ноября 1782 года, похоронен в Барнауле на немецком 

кладбище. 

Источник: Официальный сайт Администрации Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/leube/ 

 
Ирман (Irmann) Андрей Авраамович – начальник округа Колывано-

Воскресенских заводов (1769-79), генерал-поручик(1773). 

(? — после 1780) 

По происхождению лифляндский немец. В военнyю службу вступил в 1742 году, в 

чине полковника участвовал в Семилетней войне (1755-1762) в качестве помощника 

генерал-квартирмейстера русской армии.  

В декабре 1764 – январе 1769 гг. – Первый член Канцелярии Главного правления 

Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов (и. о. руководителя региональной 

горнозаводской администрации в Екатеринбурге) в чине генерал-майора. 

Одновременно Главный командир Гороблагодатских и Камских заводов. 

 В 1769—1779 — главный командир Колывано-Воскресенских (Алтайских) заводов. 

Решал стратегическую государственную задачу — увеличение добычи драгоценных 

металлов на ведение Русско-турецкой войны 1768—1774. В 1772 году добился 

рекордной выплавки серебра (1 277 пуд.). Однако ценой этого рекорда стал 

продолжительный производственный кризис, вызванный чрезмерной эксплуатацией 

Змеиногорского рудника. В плавку шли руды лишь с высоким содержанием серебра, 

не встретили поддержки предложения К. Д. Фролова по механизации откачки воды из 

шахт. В результате рудник оказался под угрозой затопления, добыча серебра к 1779 
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сократилась до 809 пудов. В свое оправдание Ирман и управляющий рудником И. 

Леубе выдвинули версию об истощении рудных запасов, но она была опровергнута. 

Организовал любительский театр в Барнауле. В 1779 году был освобожден от 

должности. 

 
Качка Гавриил Симонович - начальник Колывано-Воскресенских заводов (1785–

1798), тайный советник. 

(1739–1818) 

 
Исторические корни семьи Качка, ведут в Верхнюю Венгрию в один из 

шахтерских городов, откуда был родом Симон Качка Simon Kacka. 

Относительно происхождения этого рода нет окончательной версии. Симон мог 

быть словаком, поляком или венгром. Фамилия Качка в переводе со словацкого 

означает «утка». В 1720-е Симон Качка приехал в Россию. Работал на Урале, где 

заключил контракт с Акинфием Демидовым. В 1739 году у него родился сын - 

Гавриил Симонович Качка, который оказал значительное влияние на историю 

Змеиногорска. 

С Урала Симон Качка был направлен на Змеиногорский рудник. Здесь он встречался 

со знаменитым российским инженером, изобретателем паровой машины Иваном 

Ивановичем Ползуновым.  

С малых лет Симон Качка обучал своих сыновей Гавриила и Якова горному делу. В 

биографии Гавриила опубликованной в Горном журнале пишут: «Находился Гаврил 

Симонович при отце и обучался российскому и немецкому языкам, арифметике и 

геометрии, а как в последствии отец его служил на Колывано-Воскресенских заводах 

при Змеиногорскихъ рудниках сначала штейгеромъ а после обер-штейгером, то и 

обучал он его практически горному производству». А также: «будучи одарен высоким 

умом, начал неусыпно заниматься чтением книг не только до горного дела 

касающихся, но и до гражданского быта относящихся». 

В возрасте 18 лет Гавриила Симоновича определяют пробирным учеником по 

Колыванской экспедиции в Кабинет Его Императорского Величества, где он обучался 

под руководством известного металлурга и горняка Ивана Андреевича Шлаттера. 

В 1782 году он был уже управляющим Монетным двором. За заслуги он был 

пожалован орденом св. Владимира 4 степени, причем орден этот был возложен на 

него самою императрицею Екатериной II. В 1785 году с чином статского советника, 
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она направила Качку на Алтай - начальником над Колывано-Воскресенскими 

заводами. 

 Как именно на Змеиногорск повлияло руководство Гавриила Симоновича? Во-

первых, он на смену старо-саксонской системе отработки месторождений внедрил с 

1786 года на Змеиногорском руднике более совершенную - нижне-венгерскую. Во-

вторых, при Гаврииле Симоновиче дополнительно начинает использоваться 

эффективная венгерская система промывания золото- и серебросодержащей руды.  

Гавриил Симонович был прекрасным администратором - под его руководством 

выплавка серебра достигла 1 000 пудов в год. Серебро было нужно Российской 

Империи, так как в это время она вела тяжелые русско-турецкие войны 1787–91. Он 

ввел на рудниках и заводах щадящий трехсменный режим работы: первую неделю 

мастеровые трудились в дневную смену (12 часов), вторую - ночью, а третья неделя 

была «гульной» - для отдыха и занятий домашним хозяйством. Упорядочил Качка и 

работу сдельщиков («урочников»). Показателен тот факт, что размер «урока» сначала 

определял на себе - выполнял сам. 

При Качке были открыты богатейшие Зыряновский и Риддерский рудники,  

построен еще один сереброплавильный завод, первоначально названный 

Екатерининским, затем, по указанию императрицы, переименованный в Гавриловский 

(в честь Качки). 

При нем в Барнаульское горное училище, первоначально предназначенное для детей 

«благородного сословия», стали направлять наиболее способных учеников 

горнозаводских школ независимо от чина и звания их родителей. 

Он поддерживал изобретателей и новаторов производства: В. С. Чулкова, П. И. 

Шангина, Ф. В. Стрижкова, П.М. Залесова, М. С. Лаулина.  

Семейная жизнь у Гаврилы Качки сложилась удачно. Он был женат на Марии 

Гартман, от этого брака родился сын Александр и три дочери Анна, Наталья и 

Елизавета. Сын Александр, уехал вместе с отцом на Алтай из Санкт-Петербурга в 10-

летнем возрасте. В 1789 году поступил в Барнаульское горное училище. После 

окончания училища служил под руководством отца на Колывано-Воскресенских 

заводах.  

В 1798 году Гавриил Симонович подал в отставку и переехал в Петербург, где жил у 

одной из дочерей. 

Прогуливаясь однажды по Летнему саду вместе с дочерьми, он встретил императора 

Павла I, и тот убедил его вернуться на службу. Одним из первых поручений стало 

посещение Екатеринбурга в 1800 году. В последующие годы он управляет Монетным 

двором, Горным департаментом. Был почетным членом в Российском 

Минералогическом обществе. В 1811 ему жалуется звание Сенатора Российской 

Империи.   

Не стало Гавриила Симоновича 19 августа 1818 года. Похоронен он на Волковском 

иноверческом кладбище в Санкт-Петербурге. 

По материалам:  

https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/kachka/ 

https://m-i-e.ru/kachki 
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Печать Симона Качки на контракте с Демидовым 

 
Василий Сергеевич Чулков - крупный горный специалист, организатор и 

руководитель горнозаводского производства на Алтае.  

(1746-1807) 

Из мелкопоместных дворян Московской губернии. В 10 лет стал студентом 

Московского университета, в 15, в числе 11 "кадетских сержантов", прибыл на 

Колывано-Воскресенские заводы (1761), через два года практического обучения 

произведен в горные офицеры. 

Службу начал на Змеиногорском руднике, участвовал в строительстве Сузунского 

завода, в 1768 г. выбрал площадку для строительства Томского железоделательного 

завода, в 1770 г. - "у заведования Барнаульской чертежной и смотрения за школами", 

в 1771- 1779 гг. - на Олонецких заводах членом Канцелярии, в 1783-1799 гг. - 

управляющий Локтевским медеплавильным заводом, позже переоборудованным в 

сереброплавильный. (Этот завод он сам спроектировал и построил.) В. С. Чулков - 

один из основателей камнерезного дела на Алтае, с его активным участием построена 

при Локтевском заводе шлифовальная мельница (позже - Колыванская шлифовальная 

фабрика).  

В 1799 г. назначен начальником Колывано-Воскресенских заводов, произведен в 

генерал-майоры. Ценнейшим его качеством руководителя было умение находить 

людей творческого склада и создавать им условия для работы. Оказывал большую 

поддержку изобретателям и новаторам Ф. В. Стрижкову, П. К. Фролову, П. М. 

Залесову, Д. С. Бичтову и др. 

С его помощью Ф. В. Стрижков блестяще механизировал камнерезное производство; 

в 1803 г. на Барнаульском, Павловском и Локтевской заводах проведены испытания 

плавильных печей конструкции талантливого алтайского металлурга Д. С. Бичтова. 

Чулков поддержал проект горного инженера С.А. Айстова о постройке нового 

сереброплавильного завода близ Змеиногорского рудника. Завод был построен в 1804-

1806 гг. П. М. Залесовым. Он дал ход дерзкому проекту П. К. Фролова о соединении 

водно-рельсовым путем Змеиногорского рудника с Барнаульским заводом. Частью 

этого проекта стало строительство первой на Алтае чугунно-рельсовой дороги, 

соединившей Змеиногорский рудник со Змеевским сереброплавильным заводом.  
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Пётр Иванович Шангин - заведующий Змеиногорским лазаретом, русский 

краевед, геолог и ботаник. 

(1741-1816) 

Родился в Белоярской крепости вторым сыном из пятерых в семье канцелярского 

служащего. С детства был учеником лекаря, в 1766 году был направлен в Москву. 

Учился Шангин на медицинском факультете Московского университета.  С 1770 года 

работал в госпитале в Барнауле, в 1774 году стал заведующим Змеиногорским 

лазаретом. С 1785 года Шангин принимал участие в большой экспедиции по 

Западному Алтаю, составлял карты (впервые изобразил горные хребты Алтая, 

бассейнов верховий Чарыша и Катуни), описывал флору и фауну. Обнаружил 145 

месторождений яшмы и агатов.  В 1793 году Пётр Симон Паллас (с которым вёл 

переписку Шангин) перевёл на немецкий язык и опубликовал записки Шангина (без 

карты). 31 августа 1795 года Шангин был избран членом-корреспондентом 

Петербургской академии наук. С 1799 года был членом Барнаульского Горного 

совета. В 1808 году достиг чина берграта 5-го класса. 

Вместе со своим братом Семёном Ивановичем (1755—?) П. И. Шангин основал 

первый в Сибири ботанический сад. 

Пётр Иванович Шангин скончался 3 (15) июня 1816 года в Барнауле. 

Именем Шангина названа одна из улиц Барнаула, а также высочайшая вершина 

Алтайского края Маяк Шангина. 

 
Тимофей Степанович Бурнашев - горный инженер, путешественник, 

управленец, селекционер. 

(1772- 1849) 

Родился в Змеиногорской крепости в семье унтер-офицера, позже дослужившегося до 

прапорщика. Рано остался без отца.  

В 1783—1785 годы учился в Змеиногорской горнозаводской школе, в 1875 году начал 

службу пробирным учеником. В 1790—1791 годы учился в Барнаульском горном 

училище, после чего работал на Змеиногорском руднике ревизором горного 

производства, а затем — на Риддерском руднике, где впервые создал лабораторию по 

исследованию добавленных руд. 

По поручению правительства России совершил 2 дальних и опасных путешествия: в 

Бухару (1794-95) и Ташкент (1800) для сбора сведений о них, в т.ч. секретных.  

С 1800 года служил на Колывано-Воскресенских заводах[5]. В 1810—1817 годах — 

управляющий Локтевским сереброплавильным заводом, с 1818 — член Канцелярии 

горного начальства. В 1818—1819 годах исполнял обязанности начальника Колывано-

Воскресенских (Алтайских) заводов, в 1821—1829 — начальник Нерчинского горного 

округа.  

В 1823 году создал окружное горное училище в с. Нерчинский Завод. Участвовал в 

разработке положения и учебных программ училища; преподавал в горно-заводской 

школе в Змеиногорске. 

В 1832 году вышёл в отставку обер-берггауптманом 5-го класса, занялся сельским 

хозяйством. Разводил близ Барнаула китайский и американский табак. 
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Действительный член Императорского московского общества сельского хозяйства (с 

1823), Московского общества испытателей природы.  

7 декабря 1849 года его не стало. Похоронен в Барнауле на Нагорном кладбище. 

 
Михаил Сергеевич Лаулин, горный специалист, управляющий Колыванской 

шлифовальной фабрикой  

(1775-1835) 

Сын солдата, окончил Барнаульское горное училище (1790), получил звание 

"механики ученика". Михаил Сергеевич был одним из тех, кто строил первую в 

России чугунно-рельсовую дорогу между Змеиногорским рудником и Змеевским 

сереброплавильным заводом, спроектированную П.К. Фроловым. 

С 1811 и до конца жизни Михаил Сергеевич Лаулин - управляющий Колыванской 

шлифовальной фабрикой. При нем в 1820 году по чертежам Ф.В. Стрижкова была 

построено здание колоссального отделения фабрики. 

При содействии начальника округа П. К. Фролова им была открыта рисовальная 

школа. Из всех уникальных изделий, созданных при Михаиле Сергеевиче, особое 

место занимает "Царица ваз", работа над ней была закончена уже после его смерти. 

 
Спасский Григорий Иванович - российский историк, исследователь Сибири, 

член-корреспондент Императорской Академии Наук (1810).  

(1783- 1864) 

 
Родился в городе Егорьевске Рязанской губернии, в семье священника. По окончании 

Коломенской духовной семинарии переехал в Петербург, работал переписчиком в 

Берг-коллегии, посещал лекции в Академии Наук. Получил специальность горного 

инженера. В 1803 г. приглашен на службу Томским губернатором В. С. Хвостовым. 

Находясь в распоряжении начальника округа (1810-1812), «при бергмейстерской 

должности» в Змеиногорском руднике (1812-1817), накопил богатейший материал по 

истории, археологии, этнографии, природе и эпиграфике. Собрал большую 

археологическую коллекцию («бугровые» вещи), которая ныне хранится в 

Историческом музее в Москве. В 1817 году переехал в Петербург. Проделал 

огромную работу по созданию «Горного словаря» (1841—1843) — энциклопедии 

горнозаводского производства XVIII—XIX (1-я половина) веков. 

По материалам сайта Академик: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684858 
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Семья Кулибиных: Александр Иванович Кулибин - горный инженер, 

исследователь, управленец. 

(1798 –1837)  

Как фамилия «Кулибин» стала нарицательной? 

Гений-изобретатель Иван Кулибин родился в 1735 году в семье старообрядцев. С 

самого детства Иван увлекался механикой, а когда вырос - открыл в Нижнем 

Новгороде часовую мастерскую, в стенах которой пять лет создавал настоящий 

шедевр - часы для императрицы Екатерины II, состоящие из 427 частей! 

В 1769 году шедевр часового искусства был вручен императрице. Затейливый 

механизм каждые 15 минут отбивал время с музыкой, крохотный механический театр-

автомат, разыгрывал религиозную сцену. Ничего подобного в мире, до сих пор, ни 

сделал никто! Потрясенная Екатерина повелела отправить чудесное яйцо в 

Кунсткамеру, а самого Ивана Кулибина назначила механиком и руководителем 

мастерских российской Академии наук, где он прослужил свыше 30 лет. От 

дворянского титула Иван Кулибин отказался, поскольку это требовало от него 

отречения от старообрядчества. Будучи старообрядцем, он не пил, не курил табак и не 

играл в карты. 

Изобретениям гения не было числа: прочный мост через Неву, речное судно 

«водоход», оптический телеграф, протезы, прообраз автомобиля – «самобеглая 

коляска», прообраз прожектора – «зеркальный фонарь», спуск на воду одного 

крупнейшего корабля того времени - «Благодати»… В 1787 году Кулибин вышел на 

пенсию. Изобретения, требовали трат, и он попал в «долговую яму». Вдобавок, 

несколько пожаров, лишили его жилья и привели к тому, что выдающийся мастер, 

забытый всеми умер 30 июня 1818 года. Горькая ирония судьбы в том, что для того 

чтобы похоронить гениального часового конструктора, пришлось продать едва ли не 

последнюю ценность - стенные часы. 

 

Кулибин - старший 

Сын изобретателя, Александр, родился в Петербурге. Детство провёл в Нижнем 

Новгороде. Первоначальное образование отец дал ему сам, а 5 февраля 1815 года 

отдал в Петербургский Горный кадетский корпус. Во время учебы Александр 

познакомился с поэтами Н.М.Языковым и Ф.И.Бальдауфом. Сам стал писать стихи. За 

успехи в учёбе был награждён большой серебряной медалью и 30 июля 1820 года с 

присвоением чина шихтмейстера направлен на службу в Колывано-Воскресенские 

заводы. В 1821 году его откомандировали на Нерчинские заводы, где он служил в 

канцелярии главного начальника Тимофея Бурнашева (нашего земляка), на дочери 

которого - Анне Тимофеевне он вскоре женился. В 1823 году Кулибину был 

пожалован горный чин берггешворена, в 1824 году – гиттенфервальтера, в 1825 году – 

маркшейдера. 

В 1829 году семья возвращается на Алтай. С 1 апреля 1829 года Александр Иванович 

определен помощником управляющего Змеиногорским краем. В 1829 - 1830 годах в 

Змеиногорске действовала особая военно-судная комиссия под председательством 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

414 

 

А.И. Кулибина с задачей «усилить скорейшее производство и решение дел» в 

Змеиногорской комиссии военного суда. К 1835 добыча золота под руководством 

Кулибина на казенных золотых промыслах превысила плановое задание - 20 пудов в 

год. 

В 1831 году он получил чин бергмейстера, с 1834 года – майор Корпуса горных 

инженеров, в 1836 году произведен в подполковники.  

В конце июня 1834 года Кулибин представил «Описание Колывано-Воскресенских 

заводов по 1833 г.». Оно состоит из трёх частей общим объемом 465 рукописных 

листов с оборотами, написанных мелким почерком. Император Николай I «за 

отлично-усердную службу и труд по составлению описания Колывано-Воскресенских 

заводов» наградил А. И. Кулибина орденом Святого Владимира 4-й степени. В 1834 г. 

А. И. Кулибин назначен управляющим казенными золотыми промыслами Алтайского 

горного округа. В августе 1835 г. по личному приказу главного начальника Алтайских 

заводов Е. П. Ковалевского составил «Описание всех казенных известных 

золотосодержащих россыпей, открытых в округе Колывано-Воскресенских заводов с 

1830 по 1835 год». В 1836 г. «за успешное управление и усиление золотого промысла» 

пожалован чином подполковника. 

Изучая минералогию, А.И.Кулибин описал 80 минералов, один из которых был назван 

в его честь "кулибинитом". Среди его наград орден святого Владимира IV степени и 

знак отличия «за 15 лет беспорочной службы». 

Умер А.И.Кулибин в один год с А.С.Пушкиным. 27 апреля 1837 года несчастный 

случай на охоте оборвал жизнь 36-летнего талантливого горного инженера. 

Похоронили его в Барнауле на Нагорном кладбище, рядом с могилой тестя - Тимофея 

Степановича Бурнашева. 29-летняя вдова осталась с шестью детьми. Царь 

распорядился «в уважение отлично-ревностной службы» Кулибина, независимо от 

назначенной по закону пенсии вдове, выплачивать на воспитание каждого из трех 

сыновей, до поступления их в Горный институт, по 500 руб. в год; дочерей, по 

достижении надлежащего возраста, определить в «приличные учебные заведения», 

также на казенный счет. 

 

Внуки изобретателя 

Три сына Александра - Николай, Владимир, Константин, окончили Горный институт. 

Николай, родившийся в Змеиногорске, был профессором Горного института в 

Петербурге, преподавал в Технологическом и Лесном институтах, в Морской 

академии. Был директором Горного департамента. Награжден десятью русскими и 

двумя иностранными орденами (в.т.ч. крестом Почетного легиона!) дослужился до 

чина действительного тайного советника. Его братья – Владимир и Константин 

большую часть жизни прожили на Алтае. Константин, окончивший Горный институт 

с Малой золотой медалью, изобрел и построил золотопромывочную машину 

("кулибинку"), успешно применявшуюся много лет. 
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Внуки Ивана Кулибина Николай Александрович Кулибин  

и Константин Александрович Кулибин (фото К.А. Кулибина сделано в 1853 году). 

 

Кулибин - младший 

Младший сын Ивана Кулибина - Петр Иванович, родился в 1803 году. В 1821 году 

Петр Иванович вышел из Горного кадетского корпуса шихтмейстером. Служил на 

разных должностях на Барнаульском и Павловском заводах, замещал управляющего 

Змеиногорским краем, руководил добычей гранитного камня для строившегося в 

Барнауле обелиска в ознаменование 100-летия Колывано-Воскресенских заводов 

("Демидовский столп"), был помощником правителя Канцелярии Алтайских горных 

заводов, управляющим Томским железоделательным, Локтевским заводами. В 1850 

году вышел в отставку в чине полковника, остался жить на Змеиногорском руднике. 

Не стало его в 1855 году. Похоронен сын изобретателя в Змеиногорске. 

По материалам: 

https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/kulibin/ 

http://library.altspu.ru/althistory/biobibliographies/ 

 
Бунге Александр Андреевич – врач, ученый, флорист-систематик. 

(1803 - 1890) 
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Родился в дворянской семье в Киеве. В 1826 г. окончил Дерптский университет. 

Получив степень доктора медицины за казенный счет, А.А. Бунге был обязан 

отработать на государственной службе минимум пять лет. Но его учитель и 

наставник, известный ботаник К.Ф. Ледебур пригласил его участвовать в научной 

экспедиции на Алтай. Отряд Бунге исследовал районы предгорного и горного Алтая 

(Змеиногорск, Колыванская фабрика, д. Чечулиха, р. Кан, Теректинский, Айгулакский 

и др. хребты, Чуйская степь, Телецкое озеро). 

Результаты экспедиции нашли отражение в дневнике Бунге, опубликованном 

Ледебуром в книге «Путешествие по Алтайским горам и Джунгарской Киргизской 

степи». После экспедиции Бунге назначается по просьбе П.К. Фролова и 

рекомендации К. Ледебура заведующим лазаретом Змеевского рудника, в звании 

доктора 8-го класса. Одновременно продолжает исследовать природу округа. Им было 

собрано 366 видов растений, в том числе 27 вообще неизвестных науке. С 1833 г. А.А. 

Бунге – профессор ботаники Казанского университета, с 1836 г. – профессор 

Дерптского университета и директор ботанического сада. Почетный член Российской 

Академии наук, член многих зарубежных научных обществ. Умер в Дерпте (Тарту, 

Эстония). 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/bunge/ 

 
Николай Васильевич Феоктистов, - русский писатель, поэт, журналист. 

(1884 -1950) 

 
Николай Васильевич Феоктистов родился в 1884 году в городе Змеиногорске 

Алтайского края в семье почтово-телеграфного служащего. Учился в 
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семипалатинской мужской гимназии. Из 8-го класса был исключён за организацию 

забастовки воспитанников гимназии против служителей церкви.  

Свою трудовую жизнь Николай Феоктистов начал в 1906 году с должности 

корректора и литературного сотрудника газеты «Семипалатинский листок». В Омске 

вышел его сборник стихов.  В 1918 году - редактор газеты «Вольный казак».  

За агитационную и пропагандистскую деятельность Феоктистов арестован по 

распоряжению Временного правительства Сибири и приговорен к расстрелу. 

Совершив удачный побег из Омской тюрьмы, Феоктистов скрывается в степях 

Казахстана, ведёт там работу по организации партизанских отрядов для борьбы с 

белогвардейцами. С 1923 года редактировал газеты в Уральске (Каспийская правда), 

Петровавловске, Омске , Новосибирске. Был дружен с казахским народным 

просветителем Сакеном Сейфулиным. Николай Васильевич автор пьесы «Степная 

жакерия», очерка «По Северной Осетии», сборника «Песни киргиз-казаков», и 

авторского поэтического сборника «Стихи». Не стало Николая Феоктистова в 1950 

году. 

 
Ватман-Орлова Евлалия Георгиевна (псевд. Тарасун), журналистка, 

писательница, критик. 

(1891 – 1981) 

 
Родилась в Змеиногорске в 1891 году в семье инженера Ватмана. Ее отец Егор Ватман 

трудился на Змеевском горном заводе с 1873 года. Окончила Барнаульскую гимназию 

и Высшие женские Бестужевские курсы. Работала педагогом в детской трудовой 

колонии в Томске. С 1911 сотрудничала с газетой «Жизнь Алтая», публикуя 

литратурно-критические статьи.  В 1912–1916 годах  печаталась в газете «Сибирская 

жизнь» (Томск), в журнале «Сибирские вопросы», «Вестнике Европы».  

В 1918 была секретарем редакции журнала «Известия наркомпрода» (вела отдел «На 

местах», писала обзоры).  В 1921 командирована за границу, сотрудничала с газетой 

«Новый мир», издававшейся в Берлине советским полпредством, была заграничным 

корр. газ. «Советская Сибирь». Под псевд. Тарасун опубликовала ряд статей, в т.ч. 

«Новое в цюрихском житье Владимира Ильича» (1926. № 163. 18 июля).  

Не стало Евлалии Георгиевны в 1981 году в городе Ленинграде.  

Источник: http://www.ap22.ru/paper/Malen-kaya-pisatel-nitsa.html 
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Глазков Федор Яковлевич – революционер, уполномоченный Алтайской 

губернской чрезвычайной комиссии (губчека) 

(1890 - не уст.) 

 
 Федор Яковлевич Глазков родился 21 февраля 1890 г. в слободе Чернянка Курской 

губернии в семье крестьянина-бедняка. После окончания церковно-приходской 

школы обучался сапожному ремеслу. В 16-летнем возрасте поступил учеником в 

сапожную мастерскую в Ростове-на-Дону. В этот период Федор увлекся 

революционными идеями и включился в нелегальную деятельность: занимался 

распространением подпольной литературы и листовок, участвовал в митингах. 

В мае 1906 г. Глазков переехал в Екатеринославскую губернию и работал в шахте 

Нелеповского рудника (ныне Донбасс). В сентябре 1908 г. он вернулся на родину, где 

занимался пропагандистской работой. За агитацию против действующей власти и 

антирелигиозную пропаганду царская охранка организует за Ф.Я. Глазковым слежку. 

Чтобы избежать ареста, молодой революционер выехал в Сибирь, где поселился 

сначала в селе Белоглазово, а затем, с 1909 по 1911 г. проживал в Змеиногорске, где 

работал сапожником в детском приюте. В сентябре 1911 г. Ф.Я. Глазков был 

арестован за хранение фотографий М. Горького и Л. Толстого. После освобождения 

проживал вместе с родителями, которые к тому времени поселились в селе Гилево 

(ныне Локтевский район). 

В 1911 г. Федор Яковлевич был призван в армию, где находился по 1915 г. Служил в 

качестве старшего унтер-офицера саперного батальона во Владивостоке. В 1915 г. 

попал на фронт, через несколько месяцев был демобилизован из-за ранения. 

В начале 1916 г. он вернулся в Белоглазово и устроился в кооперативную артель 

«Общество потребителей» заведующим магазином. Одновременно участвовал в 

революционной пропаганде среди местного населения. После Октябрьской 

революции оказывал помощь в организации проведения 1-го съезда Советов в 

Змеиногорском уезде. В июне 1918 г. как участник экстренного уездного съезда 

Советов Ф.Я. Глазков был арестован белочехами, но по дороге в тюрьму ему удалось 

бежать. 

При колчаковском правительстве Ф.Я. Глазков являлся членом подпольной 

организации села Белоглазово, которая вела политическую агитацию и подготовку к 

вооруженному восстанию. Глазков был назначен заместителем начальника военно-

революционного штаба Чарышской волости (ныне Белоглазовский район), в августе 

1919 г. избран начальником межрайонного военно-революционного штаба. 

В конце лета 1919 г. вооруженные силы чарышского отряда слились с армией Е.М. 

Мамонтова. В сентябре была создана объединенная партизанская Красная Армия 
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Алтайской губернии. Ф.Я. Глазков стал членом ее главного штаба и работал в 

должности старшего следователя, председателя революционного трибунала. По 

воспоминаниям жены Е.М. Мамонтова, Д.А. Мамонтовой, Федор Яковлевич 

прикладывал все силы для наведения порядка и установления дисциплины, 

налаживания нормальной жизни в освобожденных партизанами районах. 

После разгрома армии Колчака Ф.Я. Глазков был назначен особоуполномоченным 

главного штаба партизанской Красной Армии Западной Сибири по очищению 

Змеиногорского уезда от колчаковских отрядов. С установлением советской власти в 

Алтайской губернии он избирается членом Змеиногорского уездного революционного 

комитета, председателем чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем по Змеиногорскому уезду. 

В августе 1920 г. Ф.Я. Глазков был переведен в Барнаул на должность 

уполномоченного Алтайской губчека по Алтайской железной дороге. В этом же году 

принят в члены ВКП(б). В 1922 г. по состоянию здоровья переведен на 

административно-хозяйственную работу. 

17 апреля 1932 г. Ф.Я. Глазков был арестован по обвинению в принадлежности к 

контрреволюционной организации. 8 июня того же года дело на него было 

прекращено «за недоказанностью виновности». О дальнейшей судьбе Ф.Я. Глазкова 

не известно. По косвенным данным, проживал в Курской области. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/glazkov-fedor-

yakovlevich-1890-ne-ust/) 

 
Альфред Петрович Хейдок– писатель, переводчик. 

(1892 – 1990) 

 
Альфред Хейдок родился 19 октября 1892 года в Латвии в семье владельца 

механической мастерской. В 1908 г. с семьей переселился в Тверскую губернию. В 

годы первой мировой войны служил санитаром в госпитале Великой Княжны Марии 

Павловны. Участник первой мировой и гражданской войн. Офицер. В эмиграции жил 

в Харбине. Преподавал русский язык в китайских высших учебных заведениях. 

Огромное влияние на его жизнь оказало знакомство его в 1934 г. с Н. К. Рерихом. Он 

становится последователем учения последнего. Рерих помог писателю издать первую 

его книгу, сборник рассказов "Звезды Маньчжурии", со своим предисловием. Книга 

вышла в 1934 г. нью-йоркским издательством "Алатас", а напечатана в Харбине в 

типографии газеты "Заря". Переехал из Маньчжудиго в Шанхай (осень 1940). 
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Получив советский паспорт, с женой и сыном вернулся в СССР (авг. 1947). Поселился 

на Урале в г. Североуральске, где преподавал английский язык, был юрисконсультом; 

публиковался в печати. Арестован (1950). Особым совещанием приговорен к 10 годам 

лишения свободы. Как выяснилось позднее, поводом послужило его письмо к К. Н. 

Рериху в Индию. После освобождения  в сентябре 1956 года поселился в Балхаше; 

работал библиотекарем, переводил с английского, писал в стол. За несколько лет до 

смерти поселился в Змеиногорске. Скончался 20 июня 1990 года. 

 
Братья Борис(1891– 1968) и Михаил (1892 - 1978) Троновы 

Братья родились в семье врача Владимира Дмитриевича Тронова, происходившего из 

духовного сословия, после окончания медицинского факультета Казанского 

университета служил врачом в Змеиногорске. Мать, Валентина Константиновна, была 

дочерью священника. Окончила Омскую женскую гимназию и математическое 

отделение физико-математического факультета Московских Высших женских курсов 

(1910). С 1911 г. преподавала математику в Барнаульской женской гимназии. 

Борис Владимирович Тронов (1891– 1968) – химик-органик, гляциолог, 

профессор кафедры органической химии Томского государственного 

университета. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1959). 

 
В 1902–1905 гг. Борис Владимирович Тронов обучался в Томской мужской гимназии. 

После переезда семьи в Москву продолжил обучение в 10-ой мужской гимназии, 

которую окончил с золотой медалью в 1909 г. 

Вместе с братом Михаилом занимался исследованием ледников и рек Алтая. В 1912 г. 

Б.В. и М.В. Троновы совершили первую самостоятельную экспедицию, во время 

которой ими был обследован Южно-Алтайский хребет и пройден ряд перевалов. В 

1913 г. они исследовали Южный Алтай, затем предприняли попытку восхождения на 

Белуху. 26 июля 1914 г. Б.В. и М.В. Троновы во время своей экспедиции впервые в 

мире достигли вершины восточного конуса Белухи – высшей точки Алтая (4540 м). 

 В ноябре 1919 г. Б.В. Тронов приехал в Томск. В феврале 1920 г. после прочтения 

двух пробных лекций был избран приват-доцентом Томского университета. 

С 1 апреля 1920 г. – исполняющий обязанности преподавателя органической химии 

Томского университета. В октябре 1924 г. Б.В. Тронов перешел на постоянную работу 

в Томский технологический институт. С октября 1924 г. – профессор, затем с 1926 г. – 

заведующий кафедрой органической химии Томского технологического института. 

https://zmeinogorsk.ru/


Летопись Змеиногорского района (https://zmeinogorsk.ru ) v6.16 

421 

 

По совместительству в октябре 1924 г. – августе 1960 г. – профессор, заведующий 

кафедрой органической химии Томского университета, за исключением перерыва в 

1941–1947 гг., в 1952–1954 гг. и в 1938–1939 гг., когда преподавал в Томском 

мукомольно-элеваторном институте. В 1937 г. Б.В. Тронову была присуждена степень 

доктора химических наук без защиты диссертации. 

Увековечение памяти 

Б.В. Тронов был похоронен в Барнауле на Власихинском кладбище. Именем братьев 

Троновых назван ледник на склоне Белухи. С 2004 г. в Томске одна из новых улиц 

микрорайона Наука носит название братьев Троновых, в честь Б.В. и М.В. Троновых. 

Портрет Б.В. Тронова в 1980 г. был размещен в портретной галерее «Профессора 

Томского университета» в главном корпусе ТГУ. 

Награды: Орден «Знак Почета» (1940);Орден Трудового Красного Знамени (1946); 

Орден Ленина (1953);Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1946). 

Михаил Владимирович Тронов (1892 - 1978 годы) — русский, советский учёный 

(гляциолог и климатолог), Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор 

Томского государственного университета (1927—1978), доктор географических 

наук, путешественник. 

 
Михаил Владимирович родился 19 ноября 1892 года в Змеиногорске. 

С 1912 занимается исследованиями Горного Алтая, где открыл более половины всех 

известных на нём ледников. Высочайшая вершина и основной центр оледенения, 

двуглавая гора Белуха высотой 4506 м, впервые покорена в 1914 году братьями Б.В. и 

М.В. Троновыми. С этого этапа началось систематическое изучение Алтая Михаилом 

Троновым. 

Имя М.В. Тронова присвоено ряду ледников и вершине на Алтае. Один же из 

крупнейших ледников Белухи назван именем Братьев Троновых. 

Государственная премия СССР (Сталинская премия в области науки 1950, — за 

научные труды «Современное оледенение Алтая»), Большая золотая медаль 

Географического общества СССР (1972). Именем учёного названы ледники на Алтае, 

Урале и Тянь-Шане. 

В городе Томске, в честь Михаила и его брата Бориса, одна из улиц в микрорайоне 

«Наука» носит название «Братьев Троновых». На доме № 31 по улице Гагарина, где 
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он жил с 1959 по 1978 год, установлена мемориальная доска (на фасаде по переулку 

Плеханова). 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1976)медаль «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946)Большая золотая медаль 

Географического общества СССР (1972)Сталинская премия в области науки 

(1950)звание Заслуженный деятель науки РСФСР (1961)звание Почётный член 

Географического общества СССР. 

 
Розен Михаил Федорович, - известный алтайский краевед, геолог, горный 

инженер. 

(1902-1989) 

 
Родился 1(14) ноября 1902 г. в г. Бауске (Латвия). Учился в гимназии в г. Риге, с 1915 

г. – в Петрограде. В 1921-1925 гг. учился в Ленинградском сельскохозяйственном 

институте, специализировался в области почвоведения. С 1942 г. жил и работал на 

Алтае в г. Змеиногорске геологом Змеиногорского рудоуправления, занимался 

поисками и разведкой рудного и рассыпного золота в Западном Алтае. В 1951 г. 

Михаилу Федоровичу Розену было присвоено звание горного инженера II ранга. 

В 1954 г. по поручению Президиума Географического общества СССР занялся 

организацией Алтайского подотдела Географического общества. 

В 1962 г. переехал в г. Ленинград, но по-прежнему занимался историей освоения и 

изучения Алтая. Оставался действительным членом Алтайского подотдела 

Географического общества СССР. Является автором более 70 работ по геологии, 

географии, истории и топонимике Алтая. Отдельными изданиями вышли: «Очерки 

горного дела на Алтае», «Колывань и гора Змеиная» и др. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/rozen-mihail-

fedorovich-19021989/ 

 
Александр Александрович Мисюрев, - писатель, сохранивший змеиногорский 

горнозаводской фольклор  

(1909 - 1973) 
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Родился в ноябре 1909 года в Казани. Рано лишившись родителей, беспризорничал. В 

начале 20-х годов попал в Сибирь. Воспитывался в одном из детдомов Томска. 

Шестнадцатилетним юношей начал самостоятельную жизнь. Работал рассыльным, 

разнорабочим, сотрудничал в новосибирских газетах и на радио. После службы в 

армии полностью переключился на литературную работу. А в 1934 году появилась его 

первая книга «Четвертый горновой». Переломным в творческой судьбе А. Мисюрева 

стал 1935 год. Писатель был командирован журналом «Сибирские огни» на Рудный 

Алтай для поиска и собирания рабочего фольклора и старинных преданий. А. 

Мисюрев активно включился в эту работу, и много лет подряд ездил на Алтай. 

Результатом экспедиций стали появившиеся еще до Великой Отечественной войны 

книги «Бергалы» (1937) и «Легенды и были» (1938).  Помимо горнозаводского 

фольклора, собирал он легенды и сказы ямщиков Сибирского тракта, фольклор 

революции и гражданской войны, что нашло отражение в книгах «Предания и сказы 

Западной Сибири», «Сибирские сказы, предания, легенды» и др.  

Благодаря этим книгам стали известны массовому читателю популярные в алтайском 

горнозаводском фольклоре образы беглеца Сороки, борца с несправедливостью; 12 

силачей-братьев Белоусовых, метких стрелков, наделенных магическим умением 

поймать пулю в ладонь и бросить ее через плечо. 

 
Цзян (Чан) Цзинго (Николай Владимирович Елизаров) -  китайский 

тайваньский общественный деятель, президент Китайской Республики 

(Тайвань) в 1978—1988 годах (6-й и 7-й президентские сроки). 

(1910-1988) 

 
Цзян Цзинго родился в уезде Фэнхуа провинции Чжэцзян 27 апреля 1910 года в семье 

военного и политического деятеля Чан Кайши и Мао Фумэй, с которой его отец 
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развёлся вскоре после рождения сына. Предки Цзян Цзинго происходят из Исина 

провинции Цзянсу. 

В 1922 году был отправлен в Шанхай на учёбу, но уже в октябре 1925 года, на фоне 

всё укреплявшихся отношений между Китаем и Советским Союзом, его отправили 

учиться в Москву, где он некоторое время жил у старшей сестры Ленина, Анны 

Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, фамилию которой «Елизаров» он и взял. 

Окончил Коммунистический университет трудящихся Китая. В 1930 году Николай 

Елизаров покидает пределы Москвы, и отбывает на Алтай. 

О проживании Цзян Цзинго на Алтае в начале 30-х годов писали в журналах "Вокруг 

света"(апрель 2005 года, статья "Чан Кайши: изгнанник и триумфатор"), "Наука и 

жизнь"2003 год (статья "Тайна Цзян Цзинго"). Вероятно, на Алтае он работал на 

золотых приисках в городе Змеиногорске. 

После возвращения в Китай Цзян Цзинго назначается представителем администрации 

Китайской республики Тайвань, председателем ЦК и ЦИК Гоминьдана, а в 1978 году 

стал президентом. Во время его правления Тайвань благодаря реформам Цзян Цзинго 

становится экономически прогрессивной державой. 

https://www.amic.ru/news/140819/ 

 

Иван Дмитриевич Яковлев - советский партийный и государственный деятель, 

первый секретарь Новосибирского обкома КПСС (1949—1955), первый 

секретарь ЦК КП Казахстана (1956—1957). 

(1910-1999) 

 
Иван Дмитриевич родился 18 января 1910 года в крестьянской семье в селе Саввушка. 

В 1928 году вступил в партию. В 1949 году окончил высшую партийную школу при 

ЦК ВКП(б). Работал в Поспелихинском районном комитете ВЛКСМ. 

В 1930 году прибыл в Новосибирск на строительство завода «Сибкомбайн», 

редактировал многотиражную газету, был секретарём комитета ВЛКСМ, работал в 

парткоме. После службы на Тихоокеанском флоте вернулся на завод в партийный 

комитет. С 1930 г. на советской и партийной работе: В 1940-1944 гг. — третий, второй 

секретарь Новосибирского городского комитета ВКП(б). В годы Великой 

Отечественной войны курировал работу предприятий оборонной промышленности, 

В 1955—1956 гг. — второй секретарь Центрального комитета КП Казахстана, 
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1956—1957 гг. — первый секретарь Центрального комитета КП Казахстана. Член ЦК 

КПСС в 1952—1961 гг. Депутат Верховного Совета СССР 3-5 созывов.С 1973 г. на 

пенсии. Не стало 26 декабря 1999 года, похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

Награды и звания: два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции (17.01.1980), 

три ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», медали. В память о 

нем установлена мемориальная доска на здании Художественного музея в 

Новосибирске. 

 
Зоя Михайловна Косенкова, первоцелинница 

 (1926 -2017(8?) 

 
Трудовую деятельность начала с 16-летнего возраста разнорабочей в колхозе имени 

Тельмана Змеиногорского района. В период начала освоения целины в 1954 году была 

назначена бригадиром тракторной бригады, где и проработала до 1960 года. А уже 

через год она пришла в тракторную бригаду в ее родном поселке Белянинский 

Змеиногорского района, где работала бок о бок вместе с Героем Социалистического 

Труда Варварой Бахолдиной. На всю бригаду было пять тракторов "ДТ-54", которые 

работали почти без перерыва. В 1960 -1981 годы работала дояркой в колхозе. К своим 

обязанностям всегда относилась добросовестно, выполняла зооветеринарные 

требования по своей профессии. Несколько лет Зоя Михайловна занимала передовые 

места не только в своём хозяйстве, но и в районе, за что была отмечена высокими 

правительственными наградами. За высокие показатели в труде она награждена двумя 

орденами Трудового Красного Знамени в 1966 и в 1973 годах, юбилейной медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия рождения В.И. Ленина», медалями 

«За доблестный труд в ВОВ», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда». 

Имеет множество краевых и местных почётных грамот и благодарностей. 

Неоднократно избиралась делегатом краевого слёта передовиков животноводства.  

Была депутатом Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся, посещала 

различные сельскохозяйственные выставки, дважды награждена орденом Трудового 

Красного Знамени.Медаль "За освоение целинных земель".•  У Зои Михайловны 

Косенковой 14 различных трудовых орденов, медалей и знаков.  Зоя Михайловна 

награждена медалью материнства 2-й степени - в трудные годы она вырастила и 

воспитала пять сыновей. 
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Тихомиров Виктор Михайлович – краевед, участник ВОВ,  директор школы 

(27.09.1916 – 6.02.1989гг.) 

 
Виктор Михайлович возродил музейное дело и туристическое движение в 

Змеиногорске. Воспитал не одно поколение юных исследователей. В 1962 году на 

краевом слете туристов – команда восьмилетней школы № 6 заняла 1 место. 

Учитель истории, организатор и руководитель школьного историко-краеведческого 

туристического кружка, создатель историко-краеведческого музея города 

Змеиногорска на базе школы № 6 открытого 5 ноября 1962 года, с 1975 года этот 

музей находился в школе № 1. 

 
Вениамин Михайлович Чекалин, краевед, геолог, первооткрыватель 

месторождений. 

 
Вениамин Михайлович Чекалин родился 2 января 1936 г. в селе Ворошиловка 

Чарышского района Алтайского края в семье рабочих. Отец, Михаил Фёдорович 

Чекалин спецпереселенец из Курской области. Мать, Анна Алексеевна Повышева в 6-

летнем возрасте привезена на Алтай из Вятской губернии в составе многодетной 

семьи. В июне 1941 года семья Чекалиных переехала в город Лысьву Пермского края. 

Отец погиб на фронте. Семья вернулась на Алтай в совхоз Красный партизан. В 8-

летнем возрасте Вениамин Михайлович пошел в школу, однако после 2-го класса 

вынужден был уйти в академический отпуск. В 1952 г. после успешного окончания 

школы произошел случай во многом предопределивший дальнейшую судьбу 

Чекалина. Совершенно случайная встреча с молодыми геологами, ехавшими на 
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Инское месторождение, настолько пробудила интерес в Чекалине, что он с полной 

уверенностью решил поступать в Новосибирский геологоразведочный техникум. 

После года учебы на геофизика произошла реорганизация техникума и передача его в 

ведение Министерства нефтяной и газовой промышленности. 

В июле 1956 г. он был призван на службу в ряды Советской армии в отдельный 

батальон линейной связи в г. Барановичи. В декабре этого же года направлен в 

Минскую сержантскую спецшколу, которую успешно окончил спустя 11 месяцев. По 

окончанию срока службы и прибытию домой в декабре 1959 г. по совету военкома П. 

Д. Дорошенкова, Чекалин начинает работать в Инской геологоразведочной партии. 

Первоначально был назначен на документацию керна скважины на северном фланге 

месторождения, принятой от инженера-геолога А. И. Володиной. Но вскоре попал в 

состав камеральной группы, сформированной для составления к концу 1960 г. отчета 

с подсчётом запасов Инского месторождения. Летом 1960 г. Вениамин Михайлович 

отправляется на поисково-ревизионные работы в составе Убинской партии, под 

руководством геолога В. В. Потапова. Основная задача работы партии по 

обнаружению природы магнитных аномалий не увенчалась положительным 

результатом, нежели заявка о наличии сульфидных руд. Их Рыжневское проявление 

на площади исследований Убинской партии оказалось самым серьезным объектом, не 

замеченным в свое время вездесущими демидовскими рудознатцами 

В 1961 г. Чекалин поступает на геологоразведочный факультет Томского 

политехнического института на заочное отделение. В 1964 году в связи с окончанием 

разведки месторождения была закрыта Инская партия, и Чекалин был переведен в 

степную часть Рудного Алтая. Именно здесь, в трех километрах к востоку от села 

Таловка, Вениамин Михайлович открыл свое первое месторождение 

полиметаллических руд — Степное, расположенное в трех километрах от села 

Таловка. В 1965–1969 гг. происходила детальная разведка месторождения. По 

окончанию физических работ наступил момент их интеллектуальной обработки в 

виде отчета, на качество которого значительно повлияло знакомство Чекалина со 

структурой многотомного отчета с подсчетом запасов Озерного месторождения. 

Заслуги В. М. Чекалина перед Алтайским краем далеко не ограничиваются открытием 

месторождений. В 1992 г. по инициативе историка А. М. Родионова в Барнауле был 

основан Алтайский Демидовский фонд, который в 1993 г. учредил на Алтае 

гуманитарную Демидовскую премию. В. М. Чекалин был одним из первых 

награжденных этой премией в номинации «Искусство» за составление и оформление 

генеалогического древа рода Демидовых. В настоящее время древо украшает 

Змеиногорский музей истории развития горнорудного производства им. А. Н. 

Демидова, в создании которого Вениамин Михайлович принимал активное участие. 

http://22df.ru/persona/chekalin-veniamin-mihaylovich 

 
Моисеев Владимир Анисимович — советский и российский историк, востоковед, 

учёный в области истории Центральной Азии XVIII—XIX веко, член-

корреспондент Российской Академии Естествознания (РАЕ), доктор 

исторических наук, профессор Алтайского государственного университета.  
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(25 марта 1948, Змеиногорск — 17 июня 2007, Барнаул) 

 
Автор 7 монографий, автор-составитель 3 сборников документов и более 200 научных 

и научно-популярных статей. Труды по истории международных отношений в 

Центральной Азии XVIII—XIX веков, истории востоковедении, истории России, 

Казахстана и Джунгарского ханства. 

После окончания в 1973 г. Казахского государственного педагогического института 

им. Абая прошел стажировку и закончил аспирантуру при Институте востоковедения 

АН СССР. Под руководством д.и.н., проф. Б. П. Гуревича досрочно подготовил и 

успешно защитил в 1978 году кандидатскую диссертацию на тему «Вторжение 

Цинской империи в районы Саяно-Алтайского нагорья и политика России (XVIII в.)». 

После возвращения в Казахстан он работал в Институте истории, археологии и 

этнографии АН КазССР, с 1980 г. — с.н.с., а с 1986 г. — заведующий отдела 

Института уйгуроведения АН КазССР. Руководил темами «Казахи Китая. XVIII—XX 

вв.» и «Политика СССР в Синьцзяне.1917-1987 гг.». В 1991 г. в спецсовете Института 

истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР защитил 

докторскую диссертацию на тему «Взаимоотношения Джунгарского ханства с 

Казахстаном, Средней Азией, народами Сибири и политика России. XVII–XVIII вв.» и 

переведен на должность зав. отделом Института востоковедения АН РК. С 1993 г. 

работает в Алтайском государственном университете в качестве профессора кафедры 

всеобщей истории и международных отношений. В 2000 г. на ИФ АлтГУ создал 

кафедру востоковедения и до своей смерти возглавлял её. 

С самого начала своей работы в АГУ развернул активную деятельность по развитию 

востоковедных исследований в крае. По его инициативе в Барнаульском 

государственном педагогическом университете была создана научно-

исследовательская лаборатория «Россия-Восток», под эгидой которой в Барнауле 

стали периодически проходить востоковедные конференции памяти профессора С. Г. 

Лившица и «Россия, Сибирь и Центральная Азия (взаимодействие народов и 

культур)». 

 
Владимир Петрович Пирожков— заместитель председателя КГБ СССР (1971—

1991), генерал-полковник КГБ, председатель Совета ветеранов ФСБ России, 

член Президиума Национального Гражданского Комитета по взаимодействию с 

правоохранительными, законодательными и судебными органам, член Совета 

по взаимодействию с общественными объединениями ветеранов, офицеров 

запаса и в отставке при Президенте РФ. Верховного Совета РСФСР. 
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(1924 - 2009) 

 
Начал трудовую деятельность в сентябре 1941 года на Кировской машинотракторной 

станции Змеиногорского района. 

В мае 1942 года добровольцем ушёл на фронт. Будучи командиром 

топовычислительного отделения 316-го гвардейского миномётного полка Ставки 

Верховного Главнокомандования, участвовал в ряде стратегических операций 

Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны, в том числе по 

освобождению Минска, Варшавы и взятию Берлина. Войну закончил в звании 

гвардии старшего сержанта отделения артиллерийской разведки. Участник 

Берлинского Парада Победы. В послевоенные годы плодотворно трудился на 

ответственных участках государственной службы в Алтайском крае. В 1968 году 

Владимир Пирожков направлен на работу в органы безопасности и возглавил 

Управление кадров КГБ при Совете Министров СССР. В 1970—1971 гг. — секретарь 

парткома КГБ, с 12 марта 1971 года по 29 января 1991 года являлся заместителем 

председателя КГБ СССР. Генерал-лейтенант (17 декабря 1973) Генерал-полковник (20 

апреля 1984). Скончался 9 января 2009 года в Москве. Похоронен на Троекуровском 

кладбище. Два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, три ордена Трудового 

Красного Знамени, ордена Отечественной войны первой и второй степеней, Орден 

Почёта, орден Дружбы, награждён 52 медалями, Почётный сотрудник 

госбезопасности. 

 
Афанасьев Антон Григорьевич - участник Великой Отечественной войны, 

председатель колхоза "Восход", почетный гражданин Алтайского края. 

(1927-2019) 

 
Родился в 1927 году в селе Варшава Змеиногорского района Алтайского края. Общий 

трудовой стаж составляет 48 лет; непосредственно в отрасли сельского хозяйства - 38 

лет. С 1960 по 1984 год являлся председателем колхоза «Восход» (с. Карамышево 

Змеиногорского района), с 1984 по 1988 год - директором совхоза «Янтарный» (г. 
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Змеиногорск). С 1988 по 1993 год замещал должность научного организатора, 

агронома научно-производственной системы «Корма и зерно» Алтайского научно-

исследовательского института сельского хозяйства. С 1963 по 1980 год являлся 

депутатом краевого Совета народных депутатов. 

Антон Григорьевич - участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966), Октябрьской Революции 

(1971), Ленина (1973, 1981), Отечественной войны II степени (1985), медалями «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 

«Ветеран труда» (1985), тремя золотыми медалями ВДНХ СССР (1967, 1971, 1976), 

двумя серебряными медалями ВДНХ СССР (1973, 1982), имеет звание «Почетный 

гражданин Змеиногорского района» (2005). 

В период, когда Антон Афанасьев руководил колхозом «Восход», ему удалось 

вывести его в число передовых хозяйств, о достижениях которого знали не только в 

крае, но и за его пределами. Урожайность полей достигала 30 и более центнеров с 

гектара, выросла продуктивность животноводства. Также были построены 

производственные и жилые объекты. Колхоз неоднократно награждался переходящим 

Красным знаменем ВЦСПС и Совета министров РСФСР, в течение 5 лет был 

участником ВДНХ в павильоне «Зерно». 

Антон Афанасьев внес большой личный вклад в развитие сельского хозяйства 

Алтайского края, принимал активное участие в реализации достижений науки и 

передовой практики при решении задач, стоящих перед краем в области выращивания 

кукурузы и твердых сортов пшеницы. 

31 августа 2009 года Антону Григорьевичу Афанасьеву присвоено звание «Почетный 

гражданин Алтайского края». 

Ушел из жизни в августе 2019 года. В октябре того же года ему была установленная 

памятная доска на Карамышевской школе. 

Источник: https://www.altairegion22.ru/authorities/pochet/afanasev/ 

 
Змеиногорские краеведы и историки 

 
Ветров маркшейдер рудника, Шишкин учитель. 
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Глава 8 

Городские легенды и змеиногорский горно-заводской фольклор. 

Здесь в кратком пересказе изложены основные змеиногорские легенды. Для тех, кто 

хочет ознакомиться с ними подробнее, рекомендуем книгу «Палитра горных сказов», 

изданную в 2007 году преподавателями детской художественной школы. Надо 

отметить, на территории Алтайского горного округа возник особый, самобытный 

горнозаводской фольклор, первооткрывателем которого стал «алтайский Бажов» - 

Александр Александрович Мисюрев. 

 Его фольклорные сборники, изданные впервые в 1930-х годах, приобрели 

известность и переиздавались: "Легенды и были. Фольклор старых горнорабочих 

Южной и Западной Сибири"; "Предания и сказы Западной Сибири" и т. д. 

Также часть легенд взята из туристического паспорта Змеиногорского района под 

авторством Ю.П.Алехина и др. 

 

Легенды Змеиногорской земли  

 

Мать - Гора 

Согласно другой легенде, Мать-гора,– так называлась Змеиная гора в древние 

времена, в какой-то момент должна уйти под землю: «Сотрясется земная твердь, 

померкнет солнце и погибнет много людей и животных тварей». После того, как в 

живых останутся одни лишь праведники, на месте Змеиной горы появится огромное 

озеро с живой водой, окруженное золотыми и серебряными каменьями. Эта вода 

заменит людям пищу и они станут жить вечно. 

 Когда в 1786 году в тех краях случилось землетрясение, разрушившее несколько 

шахт, а также старую крепость, местное население вновь вспомнило об этой древней 

легенде. Согласно горнозаводским хроникам, в тот год из Змеиногорска – поселения, 

возникшего рядом с рудными шахтами, бежало немало людей, которые 

небезосновательно опасались за свою жизнь. 

Что же касается воды, то исследователи упоминают, что еще до прихода первых 

русских переселенцев местные кочевые племена всегда непременно делали остановку 

около родников Змеевой горы, чтобы набрать серебросодержащей воды, которая 

использовалась ими для лечения болезней и ран. Врачи давно подтвердили слабые 

антисептические свойства серебросодержащей воды. 

(Легенда найдена на просторах интернета) 

 

Легенда о подземном городе у Колыванского озера 

Эта легенда имеет историческую основу,  уходящую  в  глубокую  древность. В 

новгородском сказании конца XV в. «О человецех незнаемых на восточной стране и 

языцех разных» рассказывалось, что далеко на востоке, в Сибири, в верховьях 

великой реки Оби есть люди, которые добираются за сутки («день да нощь») иною 

рекою (вероятно, подразумевается Алей) подземным путём с огнями к озеру. И 

выходят на озеро «И над тем озером свет пречуден. И град велик, а посаду нет у него. 

И кто поедет к граду и тогда слышити шум велик в граде том, как и в прочих градех. 

И как придут в него и людей в нем нет и шуму не слышити никоторого. Ни иного чего 
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животна. Но в всякых дворех ясти и пити всего много и товару всякого. Кому что 

надобе. И он, положив цену противу того, да возмет, что кому надобет и прочь 

отходят. ...». Далее говорится, что если кто возьмет лежащий там товар, не положив  

что-либо взамен, то этот товар вскоре исчезает у взявшего его и возвращается на своё 

место. А при отходе от этого города также слышен шум, как и от обычных  городов.      

Известный историк и этнограф  Д.Н. Анучин  ещё в 1890 г. научно обосновал, что в 

этом сказании говорится именно об озере Колыванском. Современные исторические 

исследования также подтвердили, что в этой легенде говорится именно об оз. 

Колыванском. 

(источник Туристический паспорт Змеиногорска) 

 

Легенда о чуди белоглазой. 

Говорят, раньше по берегам Колыванского озера чудь жила. Те, кто сталкивался с 

ними, говорят они - старые люди, невысокого роста. Ни дома, ни скота своего не 

держат, живут в горах да в самых их глубоких подземных пещерах. Потому и 

белоглазые, что постоянно во тьме. Какой веры чудь – никому доподлинно не ведомо 

и как прозывают себя – тоже. Молчаливы да угрюмы. Никого не задевают, себя 

сильно не показывают. Ранее старики сказывают у Колывань-озера налажена торговля 

была с чудью. 

Чудь из-под земли золото выносила, каменья драгоценные, а им взамен продукты 

давали и шкуры. Шкуры чуди нужны для того, чтобы одежду себе делать, так как 

ткани ей не ведомы. И даже самой лучшей ткани они предпочтут старую коровью 

шкуру. Цену золоту, да каменью чудь вовсе не знает. 

В бою чудь зла и необузданна, бьется до последнего, а как почует, что врагов больше, 

так убивает себя. Людей своих хоронят в буграх и долго и страшно воют после 

похорон. Как услышал вой в степи – чудь хоронит. 

В былые года чуди много было, а как пришел атаман Ермак, так вся чудь под землю и 

спряталась. Глубоко ушли под землю, а все проходы за собой камнями завалили. 

Много с тех пор лет прошло, сгинула чудь совсем. Но след после себя оставила - 

начнут вот вести разработку какого рудника – сверху вроде золото есть – копнешь 

глубже, - там подземные ходы, уходящие глубоко вниз, да пустая порода –  все чудь 

добыла. 

(Легенда найдена на просторах интернета) 

 

Легенда о Беловодье 

По преданию существует страна, спрятанная от людских глаз. В ней все равны, все 

счастливы. Земли плодородны, а воздух целебен. И живёт там народ добрый и 

праведный, с чистым сердцем и помыслами. 

Многие пытались найти эту страну. А кто утверждает, что побывал там, рассказывает, 

что находится Беловодье в Сибири, среди Алтайских гор. 

 Рассказал, что на востоке есть страна, где никто ни в чём не нуждается,пшеница сама 

растёт, скот без опасности пасётся на бескрайних лугах. А с огромной белой горы 

стекают воды, образующие реки, в которых в избытке обитает рыба. И живут там 

мудрейшие из мудрейших, знающие ответ на любой вопрос. И скрыта эта страна от 
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злых людей. И открывается только чистым сердцам. И зовётся эта страна — 

Беловодье. 

И ведь действительно, в XVIII-XIX веках тысячи крепостных крестьян сбегали в 

Сибирь в поисках Беловодья. Многие, не найдя заветной страны, в Сибири и 

оставались: кто прибивался к поселениям старообрядцев, кто с семьёй организовывал 

свои поселения, вновь и вновь повторяя попытки поиска благостной земли Беловодье. 

Все сказания о Беловодье так или иначе связаны с Сибирью. Плодородные земли, 

целебный воздух, чистейшие реки, могучие горы…Так может странники, оставшиеся 

в Сибири после поисков заветной страны, сами того не разумея, всё-таки её нашли? 

(Легенда найдена на просторах интернета) 

 

Китайская легенда о Илань-Чжоу «Змеином городе» 

В китайской истории Хань в пределах Сибири указывались города Кянь-Чжоу и 

Илань-Чжоу (Змеиный город) (показания эти относятся к 1280–1368 годам от 

рождества Христова). Городок Кянь-Чжоу получил свое название от р. Кянь, был в 

юго-восточной части земли хакасов, на юго-запад от Кянь к северу от горы Тянь-лу. А 

вот место Илань-Чжоу доподлинно не известно. По мнению немецкого востоковеда 

Юлиуса Клапрота, этот город располагался на месте современного Змеиногорска. 

Китай и сопредельные племена никогда не оставляли попыток исследовать северные 

земли. Так, Ху-цяо, утверждал, что монгольское племя кидани в 953 году посылали 10 

человек на север с 20 лошадьми и запасом. Эти путешественники выехали, по 

сказанию истории, из земель Хей-че-цзы и миновав землю Юй-жи, в продолжение 

года идя на север, проехали чрез 43 города (чэнь). Там делались жилища из древесной 

коры, языка этого народа никто не понимал, и поэтому не могли знать название рек и 

племен. Посетив 33-й город, они достали одного человека, который знал те-дянь-ский 

(татарский) язык, и тот сказал, что название земли есть Цзе-ли-у-юй (или Гань-се-

янь). 

Кстати, первыми торговые отношения жителей Алтая с китайцами и монголами 

положили змеиногорский житель Токарев и бийский купец Иван Хабаров, а потом 

постепенно к ним присоединились бийские купцы Мальцевы, Кузнецовы, Шеболины 

и змеиногорские купцы Просековы. 

(Легенда найдена на просторах интернета) 

 

О скале Барыня 

Существует легенда об известной скале «Барыня» в окрестностях поселка 

Черепановский – популярном объекте экскурсионного показа. 

По этой легенде, на хуторе близ оз. Колыванского жила богатая, красивая и 

своенравная молодая вдова. Барыней её звали в округе. Полюбила она молодого 

красавца Гаврилу и стала добиваться, чтобы он на ней женился. Но Гаврила сказал, 

что у него есть невеста Алёна. Тогда барыня приказала бить плетьми Алёну до тех 

пор, пока она не отречётся от любви к Гавриле. Забили насмерть Алёну, но от своей 

любви она не отреклась. Бросился Гаврила с горя со скалы и разбился насмерть. 

Влюблённых похоронили в одной могиле. А барыню с тех пор стала мучить совесть и 

не знала она душевного покоя. 
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Как-то раз грянул гром, заревела буря, осыпая с неба землю градом и камнепадом. 

Кода буря стихла, то люди увидели возникшую скалу в виде головы гордой женщины. 

И назвали люди эту скалу Барыней. А живую барыню с тех пор больше никто не 

видел –превратилась она в скалу. 

(Легенда записана Рябовой Т.Д.) 

 

Легенда о «Мертвом озере».  

 
Скала "Три брата". (Фото предоствлено Рябовой Т.Д.) 

В давние времена, когда леса были богаты разной лесной тварью и не перевелись на 

земле русские богатыри, в лесах Алтайских жили люди необыкновенной красоты, 

потомки скифов и сарматов. Широки в плечах, курчавы, голубоглазы и чернобровы, 

они были воинами и охотниками. 

В лесной деревне жили  три брата.   Собрались они в лес на охоту, зверя добыть да 

удаль молодецкую попытать. Да как на грех подул ледяной ветер, поднялась пурга 

доселе невиданная. Заплутали братья в лесу. Надо бы им огонь разжечь, да огниво 

дома забыли. 

  И вот старший брат решил на дерево влезть, оглядеться. Залез и смотрит: неподалеку 

огонь горит. Пошли братья в сторону огня . Шли долго, выбились из сил. Пошли, 

смотрят, а там, сидит старик, согнувшись над решетом золота, которое излучает для 

глаз нестерпимый свет. Обратились братья к старцу: 

- Здравствуй, добрый человек, как ты оказался здесь один в такой дикой, лесной 

чаще? 

-Живу здесь много веков, я «Лесной дух» этих мест, вот охраняю свои сокровища. 

- Помоги, нам, «Лесной дух»  одолжи нам огоньку, согреться нам надо. 

- Нам нужен живой огонь, а свет от твоих сокровищ мертвый. 

Засмеялся тогда старик, сотрясая вековые ели: - Что бы вы понимали, жалкие 

людишки, меня греет этот свет и вас согреет… Долго я вас ждал и вот дождался – 

охранять вам это решето с золотом веки вечные.  

Нечего делать братьям, обнялись они сели возле решета и представили, что этот 

мёртвый огонь их греет. Так обнявшись, и замерзли. С тех пор охраняют три брата 

мертвые сокровища «Лесного духа», а люди это место называют «Мертвым озером». 

(Легенда записана Рябовой Т.Д.) 
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Про каменных гигантов на берегах Колыванского озера 

 
Скалы на берегу Колыванского озера. 2013 год.(Фото Станислава Семенцова). 

Сказ этот был услышан в селе Саввушка. Раньше, в былые времена, были каменные 

гиганты. Людям очень от них доставалось - то скотину проглотят, то какую 

деревеньку разрушат.  Питались те гиганты камнями, особенно любили драгоценные 

каменья. Жил в те времена один мудрый человек, который заметил, что мокрая глина 

на солнце быстро засыхает. И решил он извести каменных гигантов. Наготовили всем 

селом в больших чанах глину, вывезли ее далеко в поле. Пригласил тот мудрый 

человек в солнечный, жаркий день всех гигантов на угощенье - мол есть у нас для вас 

не камни, а настоящая вкусная каша. Собрались все гиганты в степи и давай есть 

густо намешанную глину . И так им это понравилось, что съели все. Разморило их, вот 

они и прилегли поспать. От жаркого солнца глина в их брюхах стала застывать. И 

стали кричать гиганты и просить воды, а воды среди степи не было. Поползли 

гиганты к Колыванскому озеру, но так и не смогли доползти до него. Застыли они 

навеки на его берегах безмолвными камнями. Оттого-то и похожи камни в 

окрестностях озера Колыванское на каменных людей. А как брюхо у них вскроют, так 

из него сверкающие каменья и сыпятся... 

(Легенда записана со слов саввушинских старожил) 

 

Легенда о струге Ермака Тимофеевича 

Старые люди сказывают, что сопка Караульная - полая, и в ней находится подземное 

озеро, по которому плавает струг, доверху наполненный золотом. Якобы было даже 

донесение инженера Змеиногорского рудника Козьмы Фролова управляющему 

Барнаульским горным округом. В этом документе начала 80-х годов XVIII века 

сообщалось об аварии на одной из шахт рудника. Через несколько дней одному из 

приписных рабочих, погребенных в горе под завалом, удалось самостоятельно 

выбраться на поверхность. Рабочий рассказал, что он будто бы провалился в 

огромную пещеру, заполненную водой, и посреди таинственного водоема увидел 

большой деревянный струг с драгоценностями, на носу которого стоял человек и 

манил бедолагу к себе. Напуганный рабочий кинулся прочь в каменную расщелину и 

по обнаруженному проходу сумел выбраться из горы. Слухи об этом загадочном 

видении очень быстро распространились среди горнозаводских рабочих, которые на 
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протяжении XVIII-XIX веков делали неоднократные, но безуспешные попытки 

отыскать спрятанное в горе озеро и старинный корабль с драгоценностями. 

(Легенда найдена на просторах интернета) 

 

"Камень Ермака" 

Перед самым спуском к селу Саввушка с левой стороны дороги стоит скала, похожая 

на голову воина в шлеме. Старые люди называют ее "Камнем Ермака". Откуда 

взялось такое название? Правдоподобно ли оно? 

Дело в том, что на Урале и у нас в Сибири есть много мест, которые носят имя 

Ермака. Но к нашей загадке добавляется вторая. У села Первомайка на берегу 

Иртыша историки обнаружили оружие и военное снаряжение тех лет. Приходится 

полагать, что сам Ермак или его отряд доходили до Первомайки по Иртышу и там 

имели столкновение с отрядом татар или войсками самого Кучума, а оттуда пошли к 

Колыванскому озеру, что у Саввушки. Села в то время еще не было, а на берегу озера, 

очевидно, было какое-то татарское стойбище. Таким путем или сам Ермак, или его 

казаки оказались в нашем районе. В честь их скалу и прозвали "Камнем Ермака". А 

было это в 1582-1585 годах. 

(Легенда записана В. Тихомировым) 

 

"Демидовская карета" 

Было это лет двадцать назад. С туристами школы мы посетили село Черепановск. Был 

там раньше рудник с плотиной, добывали серебро. Когда мы сидели у ствола главной 

шахты, к нам подошел дед и спросил, что мы тут делаем. Он заявил нам, что шахта 

эта не простая, "Демидовской каретой" называется. И вот что он нам поведал: "Было 

это еще в то время, когда все заводы на Алтае Демидову принадлежали и много он от 

сюда богатств брал. Но про его богатства прознала царица и велела их забрать в 

царскую казну. А Демидов в то время на своей золотой карете на наших рудниках 

был, у шахты стоял. Получив эту весть, он в страшном гневе сбросил свою карету в 

шахту. С тех пор она и называется "Демидовская карета". Ребята услышанным были 

удивлены и засыпали деда вопросами, стараясь узнать все досконально про Демидова. 

Не стал я при ребятах разубеждать старика. А когда он ушел, рассказал про историю 

этого рудника. Рудник был открыт Черепановым в 1836 году, через 89 лет после 

смерти Демидова. Как же он мог здесь быть? Так мы услышали еще одну легенду про 

горнозаводчика Демидова. 

(Легенда записана В. Тихомировым) 

 

Легенда о золотой карете Екатерины II 

Заслышав о богатствах Змеиногорска, сама императрица пожелала побывать в Сибири 

и повидать те земли, где ее слуги добывают золото. Для того чтобы встретить 

императрицу, начал промышленник Акинфий Демидов готовиться. На озере Белом, 

что сейчас в Курьинском районе находится, остров насыпал. А еще отлили из чистого 

золота карету в подарок, однако императрица так на Алтай и не приехала. Карету 

спрятали внутри горы до поры до времени, а где сейчас та карета доподлинно 

неизвестно. 
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(Легенда найдена на просторах интернета) 

 

Легенда о Полоз-змее 

Легенда о Великом Полозе, который живет в недрах горы и охраняет несметные 

сокровища имеет давние корни. В ходе земляных работ люди часто находили большие 

костные останки ископаемых животных, каждый трактовал их по-разному: кто-то 

назвал их драконами, а кто-то великанами-циклопами  и т.д.  

Иногда в выработках горнякам чудились звуки, похожие на шипение и глухое 

рычание. Лучше всего легенду о змее записал А.А. Мисюрев, приводим выдержки из 

его сказа. 

Легенда про Колыванского змея и братьев Белоусовых 

На Фабричной сопке, в расщелине, змей живет. Калыванский змей, очень старый, 

давнишний. Люди говорят: чешуя у него вроде как рыбья, глаза зеленые, навыкате. 

Глаза - по пятаку1. Сам - длинный, с бастрык2. Каму покажется - тот человек 

вскорасти помирает. Их много, змеев, было в старинy. Непроходимые3 змеи были. И 

свистели они. Такой свист получался, как на фабрике гудок. Потом ушли дальше, в 

горы. Один этот остался - на Фабричной сопке. Тоже нет-нет да и крикнет, свистнет. 

Больше весной свистит, в темные ночи. Бывало так: у какого рабочего часов нет - 

пробудится ночью, будто гудок услышит. Бежит на фабрику, думает - случилось чо, а 

глядь - нет ничо, один караульный ходит, говорит: - Змей свистел. Змей, он с 

крепостных времен живет, с обязательного труда.  

А были еще братья Белоусовы. Те были похлеще. Было их двенадцать братьев - все 

фабричные, все робили, все - силачи. Теперь таких нет. 

Старшой Белоусов на покосе змея убил. Змей-то вышел и лег на каменную плиту. С 

виду - громаднейшее бревно. Белоусов не струсил, топором его - раз! Хотел башку 

отсечь. С одного раза не отсек - змей проснулся, да как чихнет - искры полетели. Еще 

ударил - змей засвистел, завыл. С третьего раза отсек ему башку. Змей хоть 

безголовый, а живет. Обхватил его хвостом, давит, вырваться нельзя. Белоусов 

кричит: - Братухи, скорее! 

Братья прибежали, народ сбежался. Едва отцепили змеиный-то хвост. Голову 

змеиную накинули на кол - аршина три-четыре в ней будет4 - понесли в Колывань, 

песню запели. Управляющий Лаулин из окна глянул, удивился. 

- Давайте мине голову в кабинет!  

Велел сделать из нее чучело. Шибко понравилось ему это. Зовет Белоусовых: 

- Чтобы убить мне еще трех змеев! А то -задеру! 

Те стали думать, запечалились. Где же убить трех змеев, разве убьешь? 

Белоусовы были камнеломцы, камень ломали для фабрики. И ломали они все в одной 

каменоломне - крепко друг за друга держались, в том их сила была. Вместе-то столько 

они камня ломали, сколь сто пятьдесят человек наломать не могли. Тогда велел 

управляющий разделить братьев - одного в одну каменоломню послать, другого - в 

другую. Думал он - затоскуют братья друг без друга, поскорее его повеленье 

выполнят, трех змеев убьют. 

И видят Белоусовы: дело плохое. Старшой говорит: 

- Так - бежать и эдак - бежать. Змеи загубят нас или управляющий задерет. 
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И ушли в горы. Управляющий ногами топает, погоню за ними отправил. Они - на 

конях, своих собственных, подстать им лошади были. Холзунский белок за Коргоном 

знаешь? Там на конях не пробежать, шибко круто. Так они пешим ходом забежали на 

самый камень и арканами коней подняли на отъемы скал. А там - снова на коней. 

Казаки вернулись ни с чем, бороды чешут, головы крутят. 

И стали Белоусовы жить за Коргоном, в белках, и в дремучих лесах. А были они 

мастера на все руки. Кузницу себе построили, наделали зверовых ружей, длиннейших. 

Ствол делали на 2 аршина. Ни у кого таких ружей не было. 

Согласились барантовать5 по деревням. Богатым мужикам от них было худо. Ежели 

кто в них стрелит - пулю в ладонь ловили, а то - в подол рубахи, через плечо бросали. 

Бедный народ им не противен, и они были не противны народу. Беглецам от народа 

уважение было.  

Белоусовы ушли еще дальше в горы и стопудовый лом в расщелине скалы оставили - 

в знак памяти. Лом и теперь в той скале. И змеи ушли из этих мест. 

Примечания и комментарии: 

_________________________________ 

1. Предположительно речь идет о монете в 5 копеек 1803 года. Диаметр этой монеты 

ок. 4,5 см.  

2. Бастрык - (сибирское слово) длинный шест, жердь, которым прижимают и 

утягивают сено или солому на возу. 

3. Имеется ввиду "непроходимые", то есть те, от которых невозможно скрыться, 

убежать или спастись. 

4. Аршин -  

5. Барантовать - грабить, совершать набеги и разбои 

 

Легенды о братьях Белоусовых 

Описанные в легендах братья Белоусовы имели реальных прототипов. Около 1825 

года с заводов бежали братья Константин, Прокопий и Елевферий Белоусовы. Собрав 

11 человек, они обосновались в верховьях р.Убы и разбойничали по всей округе. Их 

поймали и отправили на каторгу. Но Белоусовы бежали с каторги и вернулись в 

родные места. Крестьяне деревень Чечулихи и Каргонской настигли разбойников в 

верховьях Чарыша, «но в виду отчаянной храбрости» их и хорошего вооружения 

«взять... не посмели», как указывалось в следственном деле. Сильны были братья - 

скалы руками раздвигали. И зверье их слушалось - мешало поимке. 

 Местные власти отправили на поимку отряда братьев Белоусовых хорунжего, двух 

урядников и 20 казаков. «В пятнадцати верстах от деревни Каргонской вверх по реке 

того же названия, среди гор и утесов, казаки заметили человеческие следы, ведшие в 

крутизну большой сопки. Отряд, крадучись, пошел по следам и, увидев избушку, 

кинулся на нее враз с криком «ура!». Застигнутые врасплох, разбойники отдались без 

сопротивления». 

Предание об этих братьях-силачах с сестрою еще живо до сих пор в окружающих 

Коргон местностях: говорят, что один из братьев во время работ щуром поднимал 25 

пудов тяжести, а сестра останавливала за гриву скачущего коня.  
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Змеиногорские городские легенды 
Легенда о Золотом витязе. 

С плотиной, созданной по проекту Козьмы Фролова, связано предание о золотом 

витязе. Согласно преданию, после того как возведение комплекса гидросооружений 

было завершено, инженеру-изобретателю приснился витязь в золотых доспехах, 

стоявший посреди пруда и показывавший пальцем вниз. Поначалу К. Фролов не 

придал этому сну значения. Однако вскоре механизмы плотины стали по непонятным 

причинам ломаться, а через какое-то время и вовсе случился сильный пожар, 

уничтоживший множество деревянных строений. Когда золотой витязь снова 

приснился инженеру, К. Фролов велел спустить воду из пруда, а затем направил 

рабочих, чтобы те перекопали дно. Вскоре в земле на полуметровой глубине ими был 

обнаружен человеческий скелет, одетый в медные с золотыми накладками доспехи. 

По поручению инженера найденные останки были перезахоронены на местном 

кладбище, а доспехи отправлены с очередным обозом в Петербург. После этого 

поломок на Змеиногорском да и на других гидросооружениях К. Фролова более 

никогда не случалось... 

*** 

В другом изложении для того чтобы плотина стояла на века в ее основнии живьем 

похоронили одного безымянного казаха. 

А еще по другой версии этой легенды, для того, чтобы плотина держала воду, 

положили в ее основании красавцу - жену одного из строителей. Призрак ее иногда 

ходит над местом своего упокоения и плачет. 

 

Про рудничного рабочего Василия Обормотова 

Говорят был в давние времена на Змеевском руднике некий Василий Обормотов. 

Фамилия у него и впрямь такая была, потому что в былые времена все фамилии за 

дело давали. Что ему не поручали - всюду выходили одни беды да неприятности.  

Случилось у него в доме большое несчастье: померла его старая матушка, которая 

везде его берегла, кормила, одевала, от ребятни, что его обижала, защищала. Перед 

тем, как Богу душу отдать, она все наставляла, чтобы он девушку себе какую нашел. 

А тот: - Я их боюся. Они надо мною смеются… 

 Как схоронили матушку его, есть в дому стало нечего. А когда дом его сгорел, 

прибился к церкви. Стали мужики его из жалости с собой на работы брать, там хоть 

какая-то копеечка. Не помрет с голоду. 

Вот поставили его как-то в кузницу, а он как вдарит молотом по только что 

откованной заготовке - одни искры полетели, поставили горн раздувать, так он так 

уголь перекалил, что чуть печь не расплавилась. Очень не в меру старательный был. 

Всем помочь хотел и везде умудрялся напортачить. 

Вот к примеру. Доверили ему охранять склад. Знали, что Васька дурачок - чужого не 

возьмет. Сказали ему - "Стереги дверь, чтобы воры не украли". А сами на 

рудоразборку ушли. 

К вечеру смотрят, а к ним Васька идет. - Ты зачем пришел? Тебе ведь дверь охранять 

велели! А он им - "Да вы не бойтесь! Я ее с петель снял и под камнями спрятал!" 
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А вот как-то  на рудоразборке с ним случай был. В основном там он носил тяжести, да 

подвозимую руду разгружал. До серьезных дел его там не допускали - он то 

инструмент какой запортит, камень не туда сыпет. Драли его нещадно за такое - а ему 

все побои хоть бы хны. Привычен он к ним был. 

 А зимой и вовсе учудил: добытое нелегким трудом серебро утащил и в проруби на 

Фроловском пруду утопил. Спрашивают: зачем ты это сделал? А он им: - Так вы ж 

сами братцы жаловались на то, что ненавидите это проклятое серебро добывать! Не 

будет серебра - не будет у вас никаких бед! 

Тут уж начальство и не выдержало. На днях в лесу как раз медведя живьем изловили 

и держали его в яме. Повелели скинуть его к косолапому - дескать пусть он его уму 

разуму учит! И другим будет пример, чтобы впредь таких чудачеств не учиняли. Ну 

обвязали веревкой на всякий случай, чтобы выдернуть как медведь его поваляет и 

сожрать попытается, и сбросили в яму. Думали, он бегать будет, кричать, назад лезть - 

может мозги и встанут на место от страха. Но не тут-то было. Спустили дурака к 

медведю, а он подошел к нему, обнял крепко, а тот его облизывать начал. Ну у 

мужиков сердце в пятки и ушло - думают, вот оближет его медведь и есть начнет. Но 

нет, облизал его и прилег, будто собака, а не дикий зверь. 

А Васька знай приговаривает – Бедолага, ты бедолага... Схватили тебя в родном лесу 

солдаты, в яму бросили, избили... И некому тебя не покормить, ни обнять… 

–Эй, как там тебя, – кричит ему начальство, – вылазь, прощаем мы тебя! 

- А он уперся и не в какую: мне, мол, и здесь хорошо; вы все злые, а этот Миша 

хороший! И тянуть за веревку страшно, Васька за медведя ухватился и держит крепко, 

а как потянут их обоих, медведь рычать начинает. И до тех пор он ямы не покидал, 

покуда начальство клятвенно не пообещало того медведя восвояси отпустить. Поняли 

они, что перегнули палку с наказанием. 

Поставили его лес возить вместе с другими работниками. Там труд был тяжелейший, 

не меньший чем на рудоразборке. 

Везучий он был Васька. Как-то поехал один крестьянин на подводе со старой клячей, 

тяжело груженой бревнами, а из лесу стая голодных волков. И ну лошадь за ноги 

кусать! Иная бы понесла, а этой уже все равно хоть здесь помирать - хоть в другом 

месте. Ноги все порванные в крови , но продолжает идти, а у мужичка сердце в 

пятках. 

А тут из лесу Васька идет - увидел такую картину и кричит - Ах вы вражьи дети, 

такие- рассякие. Да как кинет тяжелый камень в аккурат вожаку стаи по морде! Вожак 

испугался, взвыл от боли и в лес побежал и вся стая его за ним. 

Долго потом мужичонка Василия благодарил за чудесное спасение. 

Больше о Василии ничего неизвестно, одни говорили что ушел он куда-то, да так и не 

вернулся. Третьи утверждали будто нашел он что-то на последних ярусах 

Змеиногорского рудника, да так там и сгинул. Но точная судьба Василия остается 

загадкой. 

*** 

Интересно, но эта легенда вроде как нашла реальное подтверждение. Одна пожилая 

жительница Змеиногорска рассказывала как в 30-е годы XX века промывальщики 
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золота нашли  на речке ниже плотины старый рваный холщовый мешок в котором 

было несколько серебряных отлитых болванок. 

 

Легенда Голубого озера  

Голубое озеро, находящееся недалеко от села Семеновка (Некогда Змеиногрского 

уезда) в 45 км от райцентра с. Староалейское, является природным памятником 

Третьяковского района. Голубое озеро — это затопленная шахта. Благодаря 

содержанию меди, вода в озере имеет небесно-голубой цвет. 

 С озером связано много историй и преданий, вот одно из них: «В стародавние 

времена тайга глухая стояла до самой Корболихи. Зверя немеряно было. Да и 

Черепаниха речка – не то, что сейчас, плевком переплюнуть... Почитай только в 

одном месте и можно было летом переехать, да и то вода в телеги заливала. Таймень в 

омутах стоял, что полено метровое. Однажды мастер горный Семка Карамышев у 

Плешивой сопки, что за Вересухой, жилу отыскал благородную. Не то медь, не то 

серебро, да только понагнали сюда каторжан видимо-невидимо, что мурашей в 

муравейнике. Днем и ночью работали. Великое множество людей от той непосильной 

работы в штольнях осталось, виноватых, да и вовсе безвинных. По сей день их души 

загубленные по ночам вокруг тех штолен бродят, места себе не находят. Вот как раз в 

ту пору и случилась эта история... Жил в Семеновке Матюша Житников. Отец его 

как-то осенью по перволедъю провалился в воду, покуда мужики кушаки связали – 

его шивера под лед и затянула, а мамка – Глафира Евлампиевна, как узнала про эту 

беду – сразу и слегла, полежала зиму, а к весне Богу душу и отдала. Остался Матюша 

сиротой. Да только люд в те времена был не тот, что нынче. Соседи парнишку одного 

не оставили. Вырос Матюша крепким парнем, а к осемнадцати годам приглянулась 

ему девица Варя из ссыльных. Покружил он, покружил с годок возле ихней хибарки, 

да и привел её в свой дом. Спокойная, ладная деваха, работящая, да только с 

ребятишками что-то у них не заладилось. Так вот, как-то в начале зимы шел Матюша 

с охоты домой. Дорога мимо Голубой скалы, что у Демидовских штолен 

заброшенных, шла. Глядь, а у самой скалы, волчара здоровенный лосиху с теленком 

прижал. Лосиха отбивается, как может, совсем из сил уж выбилась, а энтот зверина на 

нее особого внимания не обращает, все норовит теленка заломатъ. Обрадовался 

Матюша, вон сколько мяса на зиму добыть можно, и уж приложился к фузее своей, да 

только будто его ктото в самое сердце ткнул. Жалость подкатила к горлу. Представил 

Матюша на миг Варю свою вместо лосихи той, что не за себя бьется насмерть, а за 

дитя свое. Разозлился сначала на себя, что едва грех на душу не взял, а потом и на 

зверюгу энтого перевел мушку... Грохнула шомполка, и покатился вниз волчара. 

Подбежал Матюша к лосихе, а та стоит, вся дрожит от испуга и никуда не уходит. 

Постояла, постояла, да и совсем легла. – Вот ведь, дура, – крикнул он ей, обернулся и 

пошел к волку. Стянул с него шкуру и уж было совсем домой собрался, обернулся, 

нет ни лосихи, ни теленка. А стоит на их месте старец. Волосы на голове у старца 

седые, длинные, до самого пояса, глаза черные, жгучие, аж до сердца прожигают. 

Оробел Матюша – откуда он здесь взялся? Одежда на старце добротная, сидит ладно, 

да вот только летняя, а ведь не мерзнет старец, будто и не зима вовсе, даже наоборот, 

вроде как и улыбается. Хотел Матюша ружье свое в руки взять, хоть и старец, да ведь 
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чужой – да только руки не слушаются. Хотел шаг сделать – да только ноги не 

двигаются. Вовсе испугался, хотя не робкого десятка был. А старец как будто видит 

Матюшин испуг и нарочно к нему спускается. Подходит и говорит: – Здравствуй, 

Матюша, сын Севастьяна Охримеевича. А Матюша и разговаривать не может, язык 

отнялся. – Не бойся меня, – продолжает незнакомец, – я хозяин земель здешних, за 

порядком наблюдаю. Стоит Матюша и рта раскрыть не может. – Видел я сейчас, как 

ты дело доброе сделал, – говорит старец, – вижу человек ты не черный, и душа у тебя 

светлая. А посему хочу я тебя отблагодарить по совести и по правде. В течение трех 

лет будешь приходить ты к этой скале один раз в год, в этот же день. Ударишь обухом 

топора в скалу и увидишь награду. Но помни, пожадничаешь или расскажешь кому, 

что видел – в твой дом беда непоправимая придет. Сказал, развернулся и как будто 

растворился в скале. А как только растворился , так сразу вернулась к Матюше 

прежняя силушка. Схватил он свои пожитки и припустил со всех ног до дому. 

Прошел год. Страх внутри улегся, а любопытство все больше овладевало Матюшей. В 

назначенный день пришел Матюша к Голубой скале. Осмотрелся, разжег костер 

пожарче, достал топор и ударил по скале – ничего. Ударил второй раз – опять ничего. 

«Наверно почудилось мне», – подумал он и ударил в третий раз. Глядъ, а в скале 

чтото блеснуzЯркоголубой цвет озера наука объясняет содержанием меди. А вот 

легенды находят еще немало причин... ло. Пригляделся Матюша – «Мама дорогая, да 

ведь это жилка золотая!» И точно – золото! И чем больше Матюша скалу разбивал, 

тем больше золотых камешков да песчинок в шапку набирал. А когда стемнело, 

набрал он полную шапку, поблагодарил в мыслях старца и пошел домой. Потихоньку 

Матюша то золото, что у Голубой скалы взял, за год перекупщикам да закупщикам 

сбыл. За лето пятистенок новый выправил, коровку да коня в новый двор привел. Оно 

когда деньжата в кармане водятся – всякая стройка быстро поддается, да и у самого 

руки на месте, значится, были. Прошел еще год. В назначенный старцем день пришел 

он в заветное место. С раннего утра до самой темноты бил обухом Матюша Голубую 

скалу. Бил со злостью, будто и не скала она вовсе, а враг лютый какой. В полной 

темноте набрал он золота цельный пуд. С тяжелой ношей своей отправился он в 

полной темноте до дому. Да только вот перед самым домом споткнулся, уж больно 

груз тяжелый был. Мешок возьми и лопни, да на самой проезжей дороге. В полной 

темноте на четвереньках собирал Матюша вместе со снегом рассыпавшееся 

золотишко. За этим занятием и увидел его через окно сосед Пантелеймон – 

подлейшей души человечишко. У самого полный дом ребятишек, а его на работу 

палкой не выгнать. А наутро Пантелеймон по той самой дороге пошел мимо 

Матюшиного дома, глядъ, блеснуло что-то. Нагнулся Пантелеймон и глазам не 

поверил – золото. Собрал быстренько что оставалось и в лавку... А в лавке галдеж. 

Намедни государевого казначея, что с приисков золотишко вез, лихие люди здешней 

ночью порешили. Все, что он вез, забрали, да скрылись восвояси. За поимку их власти 

обещают награду. «Так вот оно что, – подумал он, – вот так Матюша, вот так тихоня». 

Около полуночи явился он к Матюше и во весь голос стал орать, что ежели не 

поделится с ним, то завтра же он все расскажет урядникам про золотишко, и откуда 

оно у него взялось. Разозлился Матюша на соседа, да в сердцах ударил того, что есть 

силушки. А силушкато в руках была немереная. Завалился Пантелеймон на пол, да на 
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ту беду на обушок того самого топора, которым Матюша у Голубой скалы породушку 

выбивал. Упал и затих. Шастъ к нему Матюша, а он уж и не дышит. Испугался он не 

на шутку. Хотел к властям идти, да побоялся, засудят накрепко. Завернул 

Пантелеймона в тряпку и в прорубь. Хорошо, что Вари дома не было, у матери своей 

ночевать осталась. А наутро по деревне крик – Пантелеймон пропал! Был в лавке, 

пошел домой и пропал. Как до дому шел и кому грозился, так про то люди слышали. 

Усмотрителей разных понабежало, и все к Матюше. За печкой, на том самом 

топорике кровушка, и след в полынью. Обыскали весь дом вверх дном и мешок с 

золотишком достали. Где взял? Ясно дело – где. И уж совсем было «повесили» на 

Матюшу казначея, да только не знамо откуда пошел в народе слух, что золотишко у 

того в отчеканенных монетах было. А у Матюши – в самородках. Неувязочка! Пуще 

прежнего власти залютовали! Мало того, что соседа извел, да еще и государево 

золотишко заныкал. Пытают, где взял, а он и сказать не смеет. Да вот только когда 

каленым железом пригрозили Варю пожечь, не смог смолчать, все рассказал. Не 

поверили – он за свое. Пошли к Голубой скале. Народу собралось человек двенадцать. 

Жандармы, урядники, даже самый главный полицмейстер демидовский пожаловал. 

Сколько по скале не били – ничего, только щебень летит. Разозлились на Матюшу, и 

ну бить его по новой, что насмехается над ними. Он кровушку то с лица вытер и 

попросил принести свой топорик. Принесли. Ударил Матюша скалу первый раз, и 

показалась жила, которую никто никогда в жизни не видел. Ударил второй раз, и 

посыпалось золото прямо под ноги урядника. Люди словно разум потеряли. 

Бросились друг на друга. Хватают камешки, по карманам рассовывают. Ударил в 

третий раз – треснула скала, надвое раскололась, и вышел из нее тот самый старец. 

Ужас леденящий сковал всех. Кто где стоял, тот там и остался. А старец постоял, 

посмотрел на всех, взял за руку Матюшу и растворился вместе с ним. А через 

мгновенье из той самой расщелины, откуда он появился, хлынула вода. Всю ночь 

небо грохотало и сверкало. А когда утром люди пришли поглядеть, что же 

произошло, то увидели большое озеро посреди каменного карьера. Вода в нем была 

светло-голубая, как глаза у Матюши в яркий весенний день, и ледяная, аж жутко. 

Варя, как узнала, что случилось у Голубой скалы, – ушла из дома и больше не 

возвращалась. Люди поговаривали, что видели ночью женщину, стоящую на вершине 

Голубой скалы. И по сей день в тихую безлунную ночь можно услышать чьи-то шаги, 

под которыми маленькие камешки, обрываясь, летят с высоты в мерцающую гладь 

озера. А Матюшино золото так и лежит на дне, недосягаемое для людей, охраняется 

владыкой здешних мест. 

http://www.econom22.ru/press-centre/publication/EtimGorditsiaAltKrai2008.pdf 

 

Легенда о подземном коне 

В давние времена, добытую руду доставляли лошадьми. Они же без остановочно 

вращали под землей рычаги, которые нужны были для откачки воды, подъема руды , 

там где не было больших подземных колес. Не было существа несчастнее рудничной 

лошади. Отработав много лет под землей, выводили их на белый свет слепыми. 

Управляли лошадьми коногоны.  Работал на Змеевском руднике один старый коногон. 

Попал как-то в шахту конь не обычный, а сильно раненный боевой, не известно по 
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какой причине. С большим трудом выходил он  животину. Работу тот конь 

рудничную сразу освоил, потому как лошади умные животные. Болело сердце у 

старого коногона, когда он видел такую красивую животину, работающую наравне с 

обычными рудничными конями тяжеловозами. Бывало, захворает конь, слезы у него 

из глаз, а сказать не может. В такие дни берег тот старый коногон своего подопечного 

как мог: то руды меньше загрузит, то ремень где ослабит, то на отдых пораньше 

отпустит, да почаще выводил его на свежий воздух травки пощипать да солнце 

увидать... 

Но однажды произошел сильный обвал в одной из галерей. Камнями перекрыло 

проход на десятки метров. Кинулся старый коногон разбирать завал - да где уж там! 

Такой завал вышел, что и всем рудником за год не разберешь. Горняки было 

попробовали разбирать, да начальство их остановило: мол, место опасное - сами 

погибните. Совсем потерял голову коногон. Как не зайдет он в рудник, так из самых 

глубоких штреков чудилось ему, что ржет его конь в далеке, зовет хозяина. 

Предлагали ему других лошадей, но он наотрез отказался. Если нет моего коня, то и 

мне без него жизни нет... Перешел работать на самые нижние горизонты, туда где 

одни только каторжные трудились. Копал он проход, копал, да так там и сгинул вслед 

за конем. 

А потом перед обвалами и пожарами стали горняки слышать, будто кто-то их 

окликает или конь ржет. А уж если белый призрак коня увидишь - бежать надо из 

выработки со всех ног. Многим эта примета жизнь спасала. 

(Легенда опубликована в газете "Прогресс"). 

 

Двенадцатый побег 

Иван Скоркин был одним из самых дерзких заключенных за всю историю. Он сбегал 

из заточения одиннадцать раз.  

В 1774 году беглый солдат Иван Скоркин, пойманный и препровожденный в 

Симбирскую крепость, получил шесть тысяч ударов шпицрутенами, но выжил. 

Случай был почти фантастический: крепкие люди умирали даже от 700 ударов, а 

выше трех тысяч вообще не назначали. 40-летний Скоркин приходил в себя 18 суток. 

Поскольку убить старого солдата не удалось, его зачислили в Симбирский батальон. 

Но уже через три дня Скоркин сбежал к Пугачеву. Это был его одиннадцатый побег. 

Иван Скоркин родился в Белгороде. Девица, нагулявшая его, подбросила 

новорожденного к дому дворян-канцеляристов Якова Мясникова и Ивана Калинина. 

Возможно, кто-то из них был отцом ребенка. Подкидыша записали в крепостные за 

Мясниковым, при крещении назвали Иваном, отчество дали по имени крестного отца 

- Калинина, но вот фамилию он так и не получил. Когда Ивану исполнилось 20 лет, 

Мясников отдал его в солдаты вместо крестьянина Скоркина. Так он получил свою 

фамиию. За 20 лет службы Скоркин убегал десять раз. В бегах он выдавал себя за 

помещика и даже за офицера, при поимке никогда не называл свой полк и не выдавал 

людей, укрывавших его. Много раз был бит плетьми, батогами и шпицрутенами. У 

Пугачева Скоркин занимался обеспечением войск подводами. Донские казаки 

поймали его под Хоперской крепостью и истязали так, что «несколько времени был 

оттого в тяжелой болезни». После доклада начальника Тайной канцелярии, генерал-
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прокурора А. Вяземского делом Скоркина заинтересовалась сама «матушка-

государыня» Екатерина II. Она лично продиктовала приговор: «Как он, Скоркин, к 

предерзостям склонный, за кои хотя и был наказан, но не служили ему нимало к 

поправлению развращенного его нрава, ибо по делу видно, что он, претерпя одно за 

другим наказание, пускался паки в предерзости, а посему из военной службы его 

исключить и послать на Колывано-Воскресенские заводы в работу вечно». 1 мая 1775 

года Ивана Скоркина привезли в Барнаул. В пути арестанта охраняли два солдата и 

капрал. Он был закован в ножные и ручные кандалы, а по поясу пристегнут к кибитке 

железной скобой. Начальник Колывано-Воскресенских заводов генерал-поручик 

Андрей Ирман распорядился отправить колодника в Змеиногорскую крепость. Там 

его поместили в «секретный покой» местной тюрьмы. К тому времени в крепости уже 

были четыре пугачевца. Вслед за Скоркиным сюда доставили еще 12 сподвижников 

Пугачева. Всех их определили в «тягчайшую» горную работу. Работали пугачевцы по 

15 часов в сутки в ручных и ножных кандалах, на всех получали в день около 

килограмма муки, 100 граммов крупы и ни грамма соли. В сентябре 1775 года 

несколько пугачевцев сбежали, но Скоркина среди них не было. Он умер в 

Змеиногорске на 14-м году каторги.  

(http://www.mirvremeni.ru/den-v-istorii/iyun/25-june.html) 

*** 

"Когда в 50-е годы прошлого века была создана алтайская горноспасательная служба, 

которая занималась поиском людей, заблудившихся в многоярусных выработках 

Змеиногорских шахт, ее сотрудники на протяжении нескольких лет регулярно 

наталкивались на скелетированные тела и мумифицированные трупы людей, 

нашедших здесь свое последнее пристанище много лет тому назад. В 1951 году при 

разборке Змеиной горы на снос была обнаружена подземная тюрьма-могила с 

уцелевшими на стенах шестью цепями с шестью истлевшими нарами и лежавшими на 

полу кандалами. У пещеры найден скелет человека, прикованного к тачке."  А еще 

старые люди, которые работали на Змеевском руднике, говаривали, что человеческих 

останков под землей было так много, что стоит завернуть за угол от места работы, как 

тут же наткнешься на полуистлевший скелет. 

(КОЖУШКО Тайны ХХ века Источник: http://paranormal-

news.ru/news/legendy_zmeinogorskikh_rudnikov/2010-08-27-2854) 

 

Заводские порядки 

Какова была жизнь мастеровых и приписных крестьян в Змеиногорске, до реформы? 

Вот выдержка из журнала «Сибирские вопросы» № 22-23 за 24 июня 1910 года, в 

современной орфографии: 

«Змеиногорск (Наследие казнокрадов). Теперь уже никто не стесняется говорить 

громко о том, какие воры заведовали Алтайскими казенными заводами и промыслами. 

То были полновластные наместники края. Перед ними все трепетало, избить до 

смерти десяток рабочих или мастеровых для них считалось примером верности Царю 

и Отечеству... В роль палачей нередко входили сами превосходительства и, стоя у 

парада, где водили сквозь строй безвинных тружеников‚ – они из жажды крови только 

жевали свои губы... 
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Еще живы старики - свидетели этого подлого прошлого. И они могут подтвердить 

чудовищные ужасы господствовавшего зверства. Был, например, вот какой случай. 

Группа рабочих сделала больше заданного урока. Их призвали в контору и, назначив 

к экзекуции, велели «для охлажденья чувств» опустить в холодную воду. 

Пристав из усердия к начальству постарался сделать воду похолоднее, и в огромный 

чан наложил льду. Рабочих было двенадцать человек. Погрузив их в воду, и оставив 

при них надзирателя, пристав ушел к себе: у него была именинница жена, были 

гости... Пьянствовали и веселились... В те времена при заводах нашлись прекрасные 

оркестры. Так как господа управляющие были люди «цивилизованные» и «со вкусом» 

(Белье для стирки в Париж отправляли)... 

 Из-за танцев и гостей, пристав только утром вспомнил об «охлаждавшихся!»… Из 

них же осталось в живых только трое. Остальные, застыв, лежали на дне чана. И ни 

один из них не молил о пощаде, не стонал даже: все равно никакие мольбы не 

помогли бы... 

Придя к месту экзекуции, пристав приказал всех вынести в холодильник и ушел. 

Живые тут только взмолились, что они еще не умерли, а надзиратели, исполняя волю 

пристава, стащили в холодильник и этих, приговаривая: - Нам приказано, да все равно 

не жильцы вы теперь... Умирайте уже без порки... Так они и «домерзли» в 

холодильнике... 

Так вот какие изверги были блюстителями государевых интересов! А какими они 

были «блюстителями», может показать небольшое вычисление. 

Управляющий заводом получал в год шестьсот рублей ассигнациями, а выписанной 

из заграницы бонне (гувернантке) платил тысячу двести рублей серебром; содержал 

оркестр в сорок человек, имел десятки чистокровных рысаков и в пятнадцать- 

двадцать комнат прекрасно обставленную квартиру... Следовательно, сколько же он 

крал на глазах у всех?!.. 

Затрачивая огромные суммы на содержание всей господской братии, рабочим в то же 

время платили по четыре и по шести рублей в год!  Это - не анекдот, а факт, 

подтверждаемый документальными данными из горнозаводских архивов». 

 

Исконно Змеиногорская поговорка 

Некоторые населенные пункты имеют в своем фольклоре поговорки, связанные с их 

историей. Есть такая и у Змеиногорска. Посвещена она Петру Козьмичу Фролову. Про 

него говорили: - Не боюсь ни огня, ни меча, боюсь Фрола Козьмича. 

 

Легенда о Белой даме 

Есть в Змеиногорске и свой «дом» с привидениями. Когда-то на месте нынешнего 

многофункционального центра был дом управляющего рудником самого Петра 

Фролова. Из этого дома был проход ко всем основным частям Змеиногорского 

рудника. Когда дом Фролова снесли, на туннель, который вел к руднику, поставили 

стальную дверь и завалили ее щебнем. 

Ночные сторожа этого здания рассказывают о каких-то стуках под землей ночью, 

будто кто-то ударяет молотом по наковальне. А еще говаривают, видели они призрак 

белой дамы. Особенно хорошо видать его в свете луны. То она стоит у окна, грустно 
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опустив голову, то как бы танцует. Сколько не стирай пыль с подоконников в этом 

здании - она появляется на них вновь и вновь, словно танцует кто-то невидимый 

ночами в пустых залах. Некоторые люди ассоциируют белую даму с женой Петра 

Козьмича - Марьей Дерригой*, не оставившей супругу детей, от чего род Фроловых 

пресекся. Другие - с какой-то из обучавшихся там в былые года студенток, с которой 

накануне выпускного произошел несчастный случай. Но кто ж знает правду? А 

призраки, как известно, немногословны. 

(Легенда записана со слов змеиногорских старожил) 

*В таком случае эта история напрямую пересекается с легедарной Голубой дамой которую 

видели в Барнауле, как раз в доме управляющего П.К.Фролова. 

 

Дом за два дня 

В историческом центре за бюстом Фролова находится старинный дом и аптека купца 

Флейберга. Он находится немного в стороне от торгового центра, а потому создается 

ощущение, словно это большое здание искусственно "прилепили" сюда. Согласно 

местному городскому фольклору, по градостроительному плану этого здания не 

должно было быть. И будто бы городские власти позволили аптекарю построить в 

этом месте усадьбу при условии, что строительство будет закончено за два дня. С 

этим непростым заданием аптекарь справился на отлично. 

(Легенда записана со слов змеиногорских старожил) 

Революционная поэзия: 

 
Городская легенда о Змеиногорском силаче Калашникове 

Бывают такие люди, которые навсегда оставляют о себе след в памяти, проходят года, 

десятилетия, но о них все равно помнят. Многие змеиногорцы слыхали о силаче 

Калашникове, который без особого труда мог поднять пушку. Мы решили собрать от 

старожил Змеиногорска несколько городских легенд об этом удивительном человеке.  

Прежде всего, змеиногорский силач Калашников прославился тем, что как-то сильно 

осерчав на горное управление, он легко поднял одно из двух сохранившихся до наших 

дней 6-фунтовых орудий, весом около 246 кг, взвалил его на плечо, донес его до 

административного здания и подпер им дверь. Только когда находившийся внутри 

здания обидчик попросил у него прощение, убрал тяжелую пушку от двери. 

Калашников обладал завидным чувством юмора. Как-то раз, придя на знаменитую 

змеиногорскую ярмарку, он увидел там купца, который торговал канатами и пенькой. 

Купец этот совсем недавно приехал в город, и еще не был наслышан о силаче 

Калашникове. Подойдя к нему, силач спросил: «А хороша ли твоя веревка?» На что 
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торговец во всю принялся расхваливать свой товар, который и впрям был высокого 

качества. Богатырь попросил канат «на пробу». На глазах у изумленного торговца он 

голыми руками без труда разорвал его на части. А потом пожурил незадачливого 

продавца: «Ай-яй-яй… Обмануть ты меня хотел купец! Если такой канат я руками 

рву, то, как он мою кобылу на привязи удержит?» 

Змеиногорский силач Калашников боролся с одним из самых известных русских 

силачей – с самим Иваном Максимовичем Поддубным. Правда народная молва не 

сохранила имя победителя в этой схватке. 

Когда Калашников хотел во время праздника удивить горожан - он клал себе на плечи 

здоровенную оглоблю от телеги, усаживал на нее пять мужиков и без труда 

поднимался с этой ношей! 

Калашников был настолько сильным, что без труда мог пальцами согнуть пополам 

царский или советский серебряный рубль. 

Когда тяжелогруженый обоз застрял в дороге и лошади не могли его вытянуть, 

Калашников обратился за помощью к своему приятелю - Парамону Павловичу 

Бондареву. Взявшись за оглобли, вдвоем силачи легко вытянули застрявший в 

распутице обоз. 

А вот как встречу с силачом описал в своей книге "Долгий путь к юбилею" Петр 

Карпович Мищенко: - "В 1948 году мне надо было сфотографироваться на приписное 

свидетельство в военкомат. Зашел в павильон. Женщина-кассир говорит - подождите 

минутку, фотограф сейчас будет. Вошли в павильон фотограф, начальник 

милициикапитан Журженко и с ним мужчина лет шестидесяти. Журженко обращается 

к нему: "Иван Степанович, (точно не помню, но кажется так он назвал его), покажи 

свое искусство". Тот усмехнулся и говорит:"Давай монету". Капитан достал из 

кармана 20-ти копеечную монету и подал ему. И он у всех на виду согнул ее тремя 

пальцами, отдал капитану и сказал: "Возьми на память". Журженко достал из кармана 

шинели бутылку водки, наливает ему полный стакан, он выпил, крякнул и 

говорит:"Вот теперь я поправился". Через несколько минут Журженко еще хотел ему 

налить, но он отказался, сказал: "Благодарствую, и разрешите откланяться. Пойду 

домой, а то меня старуха теперь заждалась". Это был змеиногорский силач 

Калашников". 

(Легенда записана со слов змеиногорцев, воспоминаний П.К.Мищенко и др. 

местных источников) 

 

Легенда о проклятии церковного колокола 

Была в Змеиногорске старинная каменная церковь. Когда в 1935 году ее закрыли, то 

мощи святых, хранившиеся в ней, захоронили на кладбище, драгоценную утварь 

изъяли, книги сожгли на месте, напротив торговой лавки купца Митина, а из 

церковных риз местное швейное предприятие " Ударник" стало шить модные в то 

время тюбетейки. 

Когда пришел день, колокола с церкви сбросили - собралось все население. Кованная 

ограда  приглянулась начальнику милиции Богомолову и стала украшать его усадьбу 

и горком партии. 
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Наиболее активно при сбросе колоколов вел себя  председатель рудкома Андрей 

Андреевич Закурдаев. 

Одна из старушек, присутствовавших при этом событии, сказала : - Чтоб у тебя , 

Закурдайка, язык, и руки-ноги отсохли". Когда началасть война, 20 августа 1941 года 

А.А. Закурдаева забрали на фронт. Там он, будучи старшим лейтенантом и командуя 

эскадроном в бою между деревней Казинкой и Ивановкой сдерживал наступление 

фашистов. И уже когда обе деревни были заняты нашими войсками, Андрей 

Андреевич получил тяжелое ранение в голову, шальным осколком, прилетевшим 

невесть откуда. Он потерял речь, с трудом передвигался на костылях. В этом многие 

горожане увидели исполнение проклятия.  

К счастью, не смотря на тяжелые травмы, фронтовик прожил до 1984 года. Он был 

награжден орденом «Красной Звезды» и орденом «Отечественной войны II степени». 

В 1938 году добротно построенный каменный Храм взорвали.  

1 сентября 1939 года открыла свои двери построенная из церковного кирпича  новая 

семилетняя школа №5, первым директором которой стал А.А. Мацак. 

Позже на месте снесенной церкви была установлена танцевальная площадка и 

карусель, которая по слухам горожан так же носила дурную славу - на ней то и дело 

происходили различные неприятные происшествия. То цепи сами по себе по ночам в 

безветренную погоду звенели, то люди калечились. 

 А со временем на месте церковного кладбища поставили Дом культуры. 

В самой же школе, сделанной из церковного кирпича, по ночами слышны не то 

молитвы, не то отпевания. А еще говорят, что для закладки фундамента той школы 

принесли большое количество надгробных плит со старого кладбища. 

 

Городская легенда о склепе, из которого брали бумагу. 

По легенде на месте нынешнего Мемориала Славы у Дома культуры раньше стоял 

памятник Ленину. Так вот за этим самым памятником был спуск в церковный склеп. 

Советские школьники в 20-30 года, когда им не хватало писчей бумаги, спускались в 

него, брали из рук лежащих там священников – мертвецов святые рукописные 

писания вырывали зи них чистые листы и писали на них на уроках в школе. 

 

Городская легенда об установке памятника ДТ-54 

 
Действующий трактор-памятник «ДТ-54», установлен в Поспелихинском районе. 2019 

год.(Фото Станислава Семенцова). 
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Некоторые из горожан утверждают, что трактор "Первоцелинник", установленный на 

выезде из города Змеиногорска, совсем не тот, что был на нем первоначально. 

Новенький трактор стоящий на постаменте не давал покоя многим сельским 

работникам и однажды одно из сельских хозяйств, под покровом ночи утащило 

машину с постамента. Из-за этого поднялся страшный скандал и хозяйство трактор 

"вернуло", да только совсем не тот, что был на нем - у этого не было ни двигателя, ни 

других ценных частей. В других районах, такие же памятники "Целиннику №1" 

сохранились не в пример лучше. В хорошем состоянии "ДТ-54" в соседнем 

Третьяковском районе, а трактор установленный на постаменте в Поспелихе, не 

только в превосходном техническом состоянии, но и на 2019 год активно участвует в 

праздниках "на собственном ходу". 

 Одному "змеиногорцу", сиротливо стоящему на выезде из города постоянно не везет: 

при составлении различных списков этот технический памятник постоянно обижают, 

он все время стоит заросший и лишь изредка неравнодушные люди в дань уважения 

красят и обновляют монумент. В такие дни он становится настоящей гордостью 

нашего города. 

 

Городская легенда о скульптурах, затопленных в болоте. 

После Великой Отечественной войны, для того чтобы увековечить память о погибших 

в историческом центре Змеиногорска, там где сейчас стоит ваза, подаренная городу 

Колыванским камнерезным заводом, был установлен большой белый обелиск, с 

красной звездой на вершине. Подобные обелиски, правда размерами меньше, 

устанавливались на могилах того времени, ставить кресты на могилах, как это делали 

до революции в стране где активно боролись с религией. Кстати, в годы войны 

погребения немецких солдат, определяли именно по крестам, у советских солдат 

крестов на могилах не было. 

  Спустя какое-то время, обелиск был заменен постаментом с плитой, на которой были 

выбиты имена. 

  А спустя еще какое-то время в городе была установлена скульптура солдата, у 

подножия которой разместили плиту, от предыдущего памятника. Памятник был 

сделан некачественно, и из эстетических соображений его убрали. Одновременно с 

тем солдатом, в Змеиногорске был убран ряд фигур, также признанных излишеством. 

  Судьба этих скульптур долгое время оставалась тайной, покрытой мраком. Однако, 

один из змеиногорцев вспомнил и рассказал нам эту историю. Так как выбросить 

памятник на свалку было бы кощунством, он долгое время лежал на одном из 

предприятий города, но позже и ему нашли «практическое» применение. Почти в 

самом историческом центре города находится большое болотистое место. Появилось 

оно тут не случайно – раньше здесь, прямо на территории Змеиногорской крепости, 

находился заводской пруд, который в позднее время осушили. А болото так и 

осталось. Так вот, для того чтобы осушить болото несколько памятников (в том числе 

злополучный солдат), а также строительный мусор были затоплены в трясине 

неподалеку от моста в районе нынешнего предприятия ООО"Водолей". Уровень воды 

и в самом деле после этого упал. 
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Как известно, болота отлично сохраняют все, что в них было погружено (кстати, 

именно благодаря болоту сохранились фрагменты фроловской чугунки). Возможно, 

когда-нибудь в далеком будущем при проведении строительных работах затопленные 

скульптуры будут обнаружены и станут настоящей исторической сенсацией. 

Кстати, спустя какое-то время, на другом месте (нынешний мемориал Славы) была 

установлен другая скульптура солдата-освободителя. Высокая, красивая… Однако ее 

не пощадило время и суровый сибирский климат – в начале 21 века она был 

демонтирован, а ее место заняла плита с изображением ордена Победы. 

 

Операция «Гром-2» 

7 июля 1989 года в Змеиногорской колонии строго режима была проведена операция 

«Гром-2» по спасению заложников и обезвреживанию целой банды преступников. Не 

обошлось без потерь: погибли подполковник Иван Куваев и прапорщик Николай 

Сухоруков. Преступники вломились в магазин колонии. Сразу же были ранены трое: 

Куваев, Сухоруков и осужденный Сергеев из общественной секции правопорядка. 

Заключенные взяли в заложницы двух продавщиц. Требования преступников были 

таковы: в течение 20 минут предоставить оружие, патроны, автомобиль, 200 тысяч 

рублей и 100 тысяч долларов, четыре бронежилета и наручник. После своего «успеха» 

они намеревались лететь в Израиль или Турцию, или… в Гондурас! В течение трех-

четырех часов после захвата в Змеиногорскую колонию съехались руководители всех 

силовых структур края, начиная от УВД и до КГБ.  

— Штурм магазина сразу же отвергли, потому что группа захвата не могла пройти к 

магазину незамеченной. И гарантий спасти женщин не было. Никто не знает, как бы 

повели себя все 900 заключенных колонии, — говорит Алексей Кобелев. Было 

решено выпустить преступников вместе с заложниками из колонии и выполнить 

операцию «Гром-2» на перекрестке трасс Рубцовск — Поспелиха…  

— …Вот оно! — закричал преступник за рулем перед поворотом на Рубцовск. Никто 

из сидевших в машине не понял, в чем дело. Заложницы, пользуясь замешательством 

бандитов, открыли дверцу автомобиля и бросились бежать в пшеничное поле. Вокруг 

машины появились люди в форме. Раздались выстрелы. Четверо преступников 

застрелены, пятый получил тяжелое ранение.  

Заложницы были спасены. 

 

О Змеиногорских кладах. 

Жители старых районов Змеиногорска знают, что найти в огороде интересную 

находку – пустячное дело. В самых разных районах города, особенно старой его 

части, люди повсеместно находят в огороде царские монеты от Екатерининских 

пятаков, до медяков Николая 2, разбитую глиняную посуду, пуговицы, бляшки от 

царских ремней. В летнее время здесь иногда можно встретить одетых в камуфляж 

«черных копателей» с металлоискателями, скупщиков старинных монет и предметов 

на городском рынке.  

 Известно много случаев обнаружения кладов монет и ценных вещей. В марте 1985 

года в подвале одного из домов по улице Ломоносова были найдены 133 медные 
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монеты 18-19 веков. Клад из 63 медных монет был найден неподалеку, по улице 

Волкова. 

В советское время учащиеся школы №1 при копке траншеи на территории школы 

обнаружили с десяток больших монет, в том числе и царские золотые червонцы. 

При строительстве здания нынешнего Сбербанка также был найден клад – мешочек с 

медными монетами. 

При проведении земляных работ в районе здания бергамта, было найдено несколько 

столовых приборов из серебра, а также часть серебряного сервиза. 

Интересные находки, в том числе столовое серебро, были сделаны и при 

строительстве нынешнего Храма Преображения Господня. 

В одном из старинных змеиногорских зданий при проведении капитального ремонта 

выяснилось, что потолок подвала был перекрыт старинными ружьями. 

По рассказам одного из старожил, в годы войны, одна из женщин, работавших на 

предприятии обнаружила на месте бывшей фроловской рудовозной чугунной дороги 

большой золотой самородок, за что получила большую сумму в полновесных 

советских рублях. 

А еще многие змеиногорцы помнят, как 20 октября 2009 года в исторической части 

Змеиногорска, на улице Семипалатинской, недалеко от художественной школы при 

строительстве торгово-развлекательного центра был обнаружен крупный клад. 

Начав рыть котлован для фундамента будущего здания, бульдозерист Сергей Шамов 

заметил, как в земле что-то сверкнуло. Вышел из кабины и увидел множество 

рассыпанных монет. Большая часть их была растащена местными жителями, которые 

в тот момент оказались рядом. Осознавая ценность данной находки, историки были 

вынуждены обратиться к правоохранительным органам. Сотрудниками милиции г. 

Змеиногорска у строителей и местных жителей была изъята 1181 монета. Клад 

состоял большей частью из мелких низкопробных и некоторого количества крупных 

серебряных монет середины XIX - начала XX вв.  Все они имели плохую сохранность 

и следы износа в результате обращения. Кто закопал в землю эти монеты, мы теперь 

уже вряд ли когда-то узнаем. 

Вероятнее всего клад был закопан в годы Гражданской войны при отступлении белых 

войск, в Змеиногорске (в то время важном стратегическом пункте армии Колчака) 

оседало большое количество беженцев, священнослужителей, зажиточных купцов и 

других гражданских лиц, для которых приход Красной Армии сулил только одно - 

расстрел. Быстрое наступление красных, заставило всех их покидать город в большой 

спешке, бросая ценные вещи и нажитое имущество, разумеется, то что имело особую 

ценность старались спрятать надежнее. В начале 20 века в ходе боевых действий 

город несколько раз переходил из рук в руки, а один раз, был частично сожжен 

отступающими войсками контрреволюционной Народной повстанческой армии 

Д.Я.Шишкина. 

Есть и еще более невероятные истории, граничащие с конспирологией. Так в 

телепередаче «Искатели» выходившей на телеканале «Культура» в выпуске «Золото 

Змеиной горы» выдвигается версия о том, что в обход государственной казны в 

городе  велась нелегальная добыча серебра, из которого потом поддельными 

штемпелями чеканили монеты. А еще бытует городская легенда о том, что после 
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изгнания белогвардейцев в подвалах дома купца Митина была обнаружена потайная 

комната, в которой стоял аппарат для чеканки царских серебряных монет. Еще одно 

место, где по слухам, шла нелегальная подделка царского серебра было за селом 

Лазурка, у Волчих Шкилей, за первым Холодным ключом, где в лесу была пещера, в 

которой массово штамповали фальшивые монеты. Кто мог организовать такой 

промысел доподлинно неизвестно. 

 

Глава 9 

Исторические и природные памятники Змеиногрского района  

 

Природные достопримечательности 
Колыванское озеро 

 
Озеро Колыванское.2013 год. (Фото Станислава Семенцова). 

Озеро расположено в Змеиногорском районе в 4 км к востоку от села Саввушки. 

Оно имеет вытянутую форму, его протяженность с севера на юг — 3,7 км, с востока 

на запад — от 0,6 до 2 км, средняя глубина −1,8 м,максимальная — 3,1 м. Скалы 

вокруг озера сложены из серых и розовых гранитов. 

Питают его многочисленные ключи на его дне и небольшая речка Верхняя 

Колыванка.Из него берет начало река Нижняя Колыванка. 

 Озеро посещали путешественники: в XVIII- XIX вв. на берегах его бывали П. С. 

Паллас, К. Ф. Ледебур, А. А. Бунге.   

 

Останец Барыня 
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Останец Барыня. (Фото предоставлено Раисой Вязниковой). 

В окрестностях Змеиногорска есть скала Барыня, которая находится в 17 км к северо-

востоку от города, в таежных отрогах Колыванского хребта. С определенной точки, 

скала похожа на женщину с развевающимися волосами, устремившую взгляд к небу. 

Скала помещена на логотип газеты «Змеиногорский вестник», а также дала название 

творческому коллективу районного Дома культуры. 

 

Гора Ревнюха 

 
Гора Ревнюха. 2020 год. (Фото Станислава Семенцова). 

Ревнюха (высота 1110 м.) расположена в Змеиногорском районе, является памятником 

природы федерального значения. Уее подножия расположено месторождение 

ревневской яшмы, где в 1819 году была найдена 11-метровая глыба яшмы, из которой 

на Колыванском заводе была сделана «Царица ваз». Также из этого же материала 

делали 18 колонн для украшения храма Христа Спасителя в Москве, разрушенного в 

30-е гг. XX века. А в 1889 году монолит ревневской яшмы использовался для 

саркофага императору Александру II, который на барнаульской пристани был 

погружен на пароход купца Яковлева и доставлен в Петербург. Сам саркофаг 

установлен в Петропавловской усыпальнице Романовых в Санкт-Петербурге. 
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Исторические достопримечательности 
Городские памятники 

 

№ Вид Описание 

1. 

 

Скульптура  

Памятник Ермаку 

2. 

 

Бюст в честь П.К.Фролова 

3. 

 

Памятная композиция в честь 

Пограничной службы 
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Комплекс 

"Мемориал Славы"  

4. 

 

Скульптура "Девочка и обруч" 

5. 

 

Памятник Ленину 

6. 

 

Композиция из камня "Ваза" 

7. Музей. Комплекс "Очаг нашей памяти" 
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Памятные камни  

 

 

Памятный знак у начала чугунно-

рельсовой дороги П.К.Фролова. 

(табличка заменена в 2019 году) 

 

 

Памятный знак в историческом 

центре  

(оригинальная чугунная табличка 

заменена) 

 

 

Памятный знак (оригинальная 

чугунная табличка утрачена) 

 

 

Памятный знак на Нагорном 

пруду 

(табличка отсутствует) 

 

 

Памятный знак в честь 25-летия 

МЧС 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

 

 

ДТ-54 

 

 

Т-62 

 

 

"Народное творчество". 

 

Утраченные памятники Змеиногорска  

№ Вид Описание 
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1. 

 

Обелиск 

Местонахождение: Мемориал Славы 

Чему посвящен: Гражданской войне. 

Установлен 1 мая 1920 года. Вторая 

мемориальная плита была добавлена 5 

декабря 1969 года.   

2. 

 

Обелиск 

Местонахождение: Исторический центр 

города 

Кому посвящен: солдатам Великой 

Отечественной войны. Вид памятника 

несколько раз меняли. 

 

3. 

 

Скульптура 

Местонахождение: Исторический центр 

города 

Кому посвящен: Героям Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

Скульптура 

Местонахождение: Мемориал Славы 

Кому посвящен: Воину-освободителю 

Великой Отечественной войны. Вид и 

место памятника меняли. 
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4. 

 

Скульптура 

Местонахождение: Городской парк 

Чему посвящен: Пионерии. 

К 2006 году пришел в негодность и был 

окончательнодемонтирован.  
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Глава 10 

Интересные факты о Змеиногорском районе. 

1) У Змеиногорска был полный тезка. 

 
Змеиногорск, Пачелмского района. (Карта из открытых источников). 

 Змеиногорском называли бывший русский поселок Белынского сельсовета 

Пачелмского района Пензенской области, расположенный в пяти километрах к северу 

от села Белынь, на правом берегу реки Вороны. 

Название свое Змеиногорск получил по горе, спускающейся к правому берегу реки 

Вороны, где по приданию водились змеи. Поселок прекратил свое существование в 

связи с выездом жителей между 1996 и 2004 годами. Численность населения: в 1930 

году составляла – 160 человек, в 1959 – 138 человек, в 1979 – 24 человека , 1989 – 11 

человек, в 1996 – в нем оставалось всего 7 жителей. 

2) Сколько их на свете Змеиногорских улиц?  

 
Змеиногорский тракт. Город Барнаул. (Фото из открытых источников). 

Оказывается, не меньше пяти! Пожалуй, все змеиногорцы знают, что в Барнауле есть 

Змеиногорский тракт, а в Змеиногорске есть Барнаульский тракт. Однако мало кто 

знает, что до 1966 года в Новосибирске была улица Змеиногорская. Это была самая 

старая улица правобережного Новосибирска, основанная переселенцами из 

Кривощеково. Жители этого села в крепостные времена были приписаны к 

Змеиногорскому руднику на Алтае. Еще Змеиногорская улица есть в коттеджном 

поселке «Сибирская долина» под Барнаулом. Есть Змеиногорская улица в Рубцовске - 
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на ней находится 51 дом. Кроме того в Рубцовске есть Змеиногорский мост - раньше 

это был один из немногих мостов, который стоял на мощных каменных опорах.  

 
Историческое фото. Змеиногорский мост в г. Рубцовске. (Из открытых источников) 

 

Ну и, наконец, есть улица Змеиногорская в Республике Казахстан, в городе Риддер. 

 Раньше улицы было принято называть в честь дорог из тех мест, откуда они идут. 

Именно дороги и тракты всегда были объединяющим началом. История всех этих 

городов и Змеиногорска тесно связаны, и прежде всего горнорудным прошлым Алтая. 

3) Что объединяет корону России, Александра Невского и Змеиногорск? 

 
Рака Александра Невского. Старинная иллюстрация. 

 

В нашей стране одним из самых почитаемых святых является Великий полководец 

Александр Невский. После смерти князя его мощи были помещены сначала в одну 

раку, а затем во вторую, сделанную из серебра, добытого на Змеиногорском руднике.  

 Святой благоверный князь Александр Невский после своей смерти был погребён в 

монастыре Рождества Богородицы во Владимире. В 1380 году во Владимире открыты 

мощи нетленными и положены в раке поверх земли.  В  1697 году суздальский 

митрополит Илларион поместил мощи в новую раку (т. н. «малая рака»), украшенную 

резьбой и покрытую драгоценным покровом. В раке 1695 года мощи св. Александра 

Невского в 1723—1724 годах были перенесены в Петербург. Затем она помещена во 
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вторую (большую) серебряную раку. Рака создавалась в 1746-1751 годы. На 

изготовление изделия было запрошено 90 пудов (1500 кг) серебра 82 пробы, 

выплавленного на Петербургском монетном дворе. В 1749 г. началось изготовление 

серебряных деталей новой раки. В 1750 г. на работу было выделено серебро со 

Змеиногорского рудника выплавленное на Колыванском заводе.  

 
Рака Александра Невского. Наши дни. (Фото из открытых источников). 

 

Еще один предмет, изготовленный из Алтайского и Змеиногорского серебра - 

Большая корона Российской империи, издавна использовавшаяся для коронации 

Российских монархов. 

 
Копия Большой короны Российской империи.(Из открытых источников). 

 

4) Козьма Фролов является предком по материнской линии Надежды 

Констатнтиновны Крупской, супруги В.И.Ленина.  
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Бабушка по матери — Александра Гавриловна Тистрова (д. Фролова), внучка 

изобретателя-гидротехника Козьмы Дмитриевича Фролова (1726—1800), 

управляющий Змеиногорскими рудниками. 

 
Елизавета Васильевна Крупская, мать Н.К.Крупской. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крупская,_Надежда_Константиновна 

https://tunnel.ru/post-teshha-lenina-o-teshhakh-pishut-v-satiricheskom-plane-podcherkivaya 

5) Камень для "Царицы ваз" был добыт на территории Змеингорского района. 

 
Большая Колыванская ваза. (Фото из открытых источников). 

 

Ревневское месторождение зеленой яшмы находится у восточной вершины горы 

Ревнюха, в 35 км к юго-востоку от Змеиногорска.  

В 1815 г. в Ревневской каменоломне рабочие под руководством И. С. Колычева 

расчистили от осадочных пород довольно крупный утёс зелёно-волнистой яшмы. От 

него начали отделять камни, пригодные для создания больших чаш. Через четыре 

года, в той же каменоломне был обнаружен монолитный 11-метровый участок. От 

этой находки удалось отделить монолит длиной 8,5 м, который из-за трещины 

пришлось разделить на две неравные части. Пригодной для работы была признана 

бо́льшая часть камня, имевшая длину 5,6 м.  

Вскоре после этого управляющий Колыванской фабрики М. С. Лаулин представил 

Кабинету Александра I модель и чертежи добытого монолита яшмы. 21 ноября 1820 
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года из Петербурга пришёл ответ с рисунками и предписанием об изготовлении 

эллипсовидной чаши. Автором проекта стал архитектор Гваренги. 

К работам приступили в феврале 1828 года. С помощью 400 рабочих камень был 

вытащен к каменотёсному сараю и поднят на метровую высоту. Первичной 

обработкой монолита занимались около 100 мастеров, после чего в 1830 году камень 

уложили на дровни и вручную, силами 567 человек, передвинули глыбу на 30 верст в 

Колывань. 

 
Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае : Картина Г. Тарского «Доставка 

камня для «Царицы ваз» (Из открытых источников). 

 

На фабрике 42 рабочих занимались обтёской «полотенца» чаши (верхней части). 

После чего в 1832—1843 годах создавалась ёмкости чаши, наносился орнамент и 

полировалась поверхность яшмы. К этому же времени был найден камень для 

пьедестала, в котором просверлили отверстие для стального стержня (пирона), 

соединяющего постамент с ножкой чаши. 

19 февраля 1843 года поезд из впряжённых в особые сани лошадей (от 154-х до 180-

ти, в зависимости от рельефа местности) повёз чашу весом 660 пудов из Колывани в 

Барнаул. Из Барнаула обоз двинулся на Урал, на Уткинскую пристань реки Чусовая, 

где чашу подетально загрузили на плоты и отправили водным путём — по Чусовой, 

далее — по Каме, далее — по Волге бурлаками, и затем по Мариинской водной 

системе в Неву. Возглавлял караван И. М. Ивачев. Через шесть месяцев “Царица” 

была доставлена в Санкт-Петербург. 

В Петербурге “Царица ваз” долго простояла на барже на Фонтанке у Аничкова моста. 

Поместить “Царицу” в парадном втором этаже Зимнего дворца, где были собраны 

выдающиеся произведения русских камнерезных фабрик, не представлялось 

возможным из-за ее веса и габаритов. 

В 1845 году вазу было решено поместить в проезд здания Нового Эрмитажа — 4 года 

для неё сооружали специальный фундамент. Осенью 1849 года 770 рабочих поставили 

чашу на место. Здесь же к вазе добавили украшения из бронзы — венок из дубовых 

листьев. 
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Осенью 1849 года 770 рабочих подняли и поставили чашу на место.  До сих пор ваза 

стоит в Эрмитаже и является символом камнерезного искусства Алтая. 

Своё имя «Царица ваз»  получила, безспорно, не зря. Высота вазы с пьедесталом — 

2,57 м, большой диаметр составляет 5,04 м, а малый — 3,22 м. Это самая большая ваза 

в мире. На воплощение в действительность вазы по чертежам ушло 12 лет (с 1831 – 

1843 гг.).  

Вот уже полтора столетия ее называют лучшим произведением Алтайских мастеров, 

выдающимся достижением камнерезного искусства XIX века. Чаша сделана по 

рисунку архитектора А. И. Мельникова шлифовальщиками и отдельщиками 

Колыванской шлифовальной фабрики, или, как именовали ее в то время, “фабрики 

колоссальных вещей”. Назовем их имена – эти люди достойны того, чтобы о них 

помнили: Т. Н. Воротников, Ф. Ф. Есаулов, Я. Ф. Есаулов, П. И. Зудов, М. Я. 

Мурзинцев, Д. А. Осколков. Наблюдали мастера И. С. Колычев, М. С. Лаулин, И. М. 

Ивачев, И. М. Коновалов. 

Ваза из зеленой яшмы изображена на гербе Алтайского края как символ его 

природных богатств и искусных мастеров. 

 

6) Гора Ревнюха и саркофаг Царю-освободителю 

 
Надгробие Александра II.(Фото из открытых источников). 

Мало кто знает, что кроме большой Колыванской вазы, сделанной из яшмы, 

взятой на горе Ревнюха, которая находится в Змеиногорском районе, из 

ревневской яшмы было изготовлено еще несколько не менее монументальных 

изделий.  

После смерти императора Александра II, в память о нем и о его супруге было решено 

сделать два каменных саркофага. Создание саркофага царю-освободителю было 

поручено Андрею Леонтьевичу Гунну, для которого эта работа стала одной из 

важнейших за все время его работы. 
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Андрей Леонтьевич Гун (Историческия фотография). 

 

Вначале планировалось сделать изделие из бухарского лазурита, но потом 

остановились на ревневской яшме. Как только чертежи архитектора Гуна получили 

высочайшее одобрение, по ним вырезали из дерева точную копию будущего 

саркофага. 

 
В марте 1889 года на Ревневской каменоломне был отколот огромный монолит, весом 

более 40 тонн, который силами около 250 рабочих был доставлен на Колыванский 

камнерезный завод для первичной обработки. 

4 августа 1889 года заготовка была доставлена в старый Петергоф. 21 ноября 1889 

года было решено уменьшить размер надгробия, что потребовало изготовления новой 

модели. 

11 декабря 1889 года монолит с помощью специальных домкратов, наконец, был 

помещен в здание Петергофской гранильной фабрики. Почти год заняла установка 

большого пильного станка, сделанного в кратчайшие сроки на Петербургском 

металлическом заводе. В Париже была заказана специальная шлифовальная машина 

для тонкой отделки и полировки монолитов.  
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8 ноября 1890 года приступили к распиловке монолита. Работы проводились в две 

смены: с 7 часов до 14, и с 14 до 21 часа. За месяц на яшмовый монолит было 

потрачено 21 пуд наждака. В итоге масса саркофага составила около 400 пудов (6-6,5 

тонн). 

Почти 15 лет продолжались работы и, наконец, 15 февраля 1905 года А.Л. Гун 

сообщил в Главное управление Уделов об окончании обработки монолитов и 

ожидании распоряжения о перевозке их в Петропавловский собор.  

К 15 марта 1906 года работы по установке саркофага Александра II были закончены. 

7) Где искать Змеиногорское марганцевое месторождение?  

 
Змеиногорское марганцевое месторождение, Южный Урал. (Фото с сайта «Минералы 

Челябинской области» http://chelmineral.ru/) 

Вы, конечно, возьмете карту Алтайского края, Змеиногорского района и попадете 

впросак! Все дело в том, что Змеиногорское марганцевое месторождение находится 

не у нас, а на Южном Урале, вблизи от озера Чебаркуль (неподалеку которого и упал 

знаменитый челябинский метеорит).  

Змеиногорское марганцевое месторождение входит в Миасский рудный район на 

Южном Урале. Оно локализовано среди метаморфизованных вулканогенно-

осадочных пород в зоне Главного Уральского разлома. В нем встречаются такие 

минералы как пиролюзит, родонит (при обработке считается драгоценным камнем), 

спессартин, тефроит. 

 
Змеиногорское месторождение. Массивный агрегат пиролюзита. (Фото с сайта 

«Минералы Челябинской области» http://chelmineral.ru/) 

  

8) Кто из известных людей посещал Змеиногорск? 
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В 1761 году в Змеиногорске побывали экспедиции Эйдемана, и Поливанова с 

рудознатцами Д.Ф. Головиным и И.В.Чупоршневым. 

 В 1785-1786 году экспедиции Л. Феденева и Ф. Риддера.  

В 1810 году на Колыванские заводы был сослан Петр Андреевич Словцов. В 1834 год 

здесь был Г.П.Гельмерсен, в 1849 году супруги Аткинсон. Также здесь бывали 

И.Гмелин, З.Лаксман, Г. Миллер, И.Герман, П.Аносов, В. Радлов, Н.Сапожников, 

Г.Качке, А.Гумбольд, К. Ледебур, И.Фальк, А.Брем и даже, согласно книге П.К. 

Мищенко – В. Маяковский. 
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1) Змеиногорские редкости: печатка «Змеев завод» 

 
Весь 19 век главным градообразующим предприятием нашего города был 

Змеиногорский сереброплавильный завод, имевший для страны стратегическое 

значение. Не удивительно, что у этого завода имелись свои редкие, отличительные 

знаки. Одним из таких знаков были угольные печатки. Обладать такой редкостью 

сейчас мечтал бы каждый российский экзонумист - коллекционер жетонов. 

С середины 18 века на чугунолитейных и медеплавильных заводах России для учета 

труда зависимых крестьян, поставлявших на заводы древесный уголь, применялись 

угольные печатки («жеребья»). Сначала их делали из бересты или кожи, а потом это 

стали кусочки свинца, меди или железа. Приписанные к промышленным 

предприятиям, крестьяне отчитывались такими «печатками» в выполнении «урока» 

по заготовке и доставке древесного угля.  

29 июля 1748 года канцелярия Главного правления заводов Урала определила сделать 

медные печатки, были утверждены четырехугольные жеребья, равные по весу 

денежке. 15 декабря 1748 года указ о медных жеребьях утвердила Берг-коллегия. В 

1749 году Екатеринбургский монетный двор изготовил единообразные медные 

жеребья для девятнадцати казенных уральских заводов. Этот год можно считать 

началом повсеместного изготовления и применения металлических «угольных 

печаток», предназначенных для учета поставок древесного угля как на казенные, так и 

на частные чугунолитейные и медеплавильные заводы. С 1767 года их стал 

изготавливать и Сузунский монетный двор.  

Строгость учета обращения печаток приводила к тому, что огромную их массу 

ежегодно переплавляли или перечеканивали. Вот почему многие из них дошли до 

наших дней в единичных экземплярах. 

Исследователи заинтересовались учетными знаками лишь тогда, когда они стали 

выходить из употребления на заводах, то есть из учетно-платежного средства 

превратились в коллекционную ценность. 

Одним из первых, кто обратил внимание на такие печатки, был академик Б.Е. 

Быховский, который в 1969 году передал в дар Эрмитажу печатку с надписью 

«ЗМЪЕВ. ЗАВОД». 
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Печатка эта была интересна тем, что на ней изображен змей Уроборос из 

древнеегипетского, древнегреческого и древнескандинавского фольклора, кусающий 

себя за хвост, символ бесконечности и цикличности явлений природы. 

 Такие печатки выпускались предположительно в 1820-1840 годах и вероятно были в 

обращении до реформы 1861 года. С одной стороны они были гладкими, а по гурту 

имели шнуровидный рельеф как у монеты. 

Все угольные печатки заводов России очень редкие, но даже среди них Змеевские 

считаются одними из самых редких. До недавнего времени вообще считалось, что 

угольная печатка Змеиногорского сереброплавильного завода сохранилась только в 

единичном экземпляре - в Государственном Эрмитаже.  

Сейчас же на интернет-аукционах нет-нет и появляются эти интересные жетоны, 

которые пользуются большим спросом и почти сразу же находят покупателя. Стоят 

они целое состояние, так что, перекапывая огород, внимательней смотрите под ноги, а 

вдруг повезет именно вам? 

Для подготовки материала использовались следующие сайты: 

http://kladokop16.ru/viewtopic.php?f=35&t=482 

https://www.liveinternet.ru/users/4967581/post332723645/ 

http://mdrussia.ru/topic/8266-zheton-zmiev-zavod/ 

 

2) Змеиногорская земская почта 

 
Уже несколько десятилетий Змеиногорские земские почтовые марки (Томская 

губерния) составляют одну из загадок отечественной филателии. 

Положение 1864 г. о введении в России новой системы органов местного управления 

не предусматривало установления земских учреждений в Сибири. Как же случилось, 

что именно в Сибири были изготовлены марки, текст которых: «Змеиногор. земская 

почтовая марка», – не оставляет сомнений в их назначении? 

Известно, что неоднократные попытки администрации сибирских губерний 

распространить положения о земствах и на территорию Сибири кончались неудачами. 
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Рапорт Иркутского генерал-губернатора Горемыкина, поданный им правительству в 

1899 г., успеха не имел. Безуспешными были и законопроекты, выносившиеся на 

рассмотрение Государственной думы в январе 1908 г. и январе 1917 г. Наконец, 

Временное правительство 17 июня 1917 г. ввело «Временное положение о земских 

учреждениях в губернии Архангельской и в Сибири». 

Земства, зарекомендовавшие себя как очаги контрреволюционной буржуазии, 

меньшевиков и эсеров (не следует забывать о господствующей идеологии во времена 

написания данной статьи), были крайне нужны правительству Керенского и в Сибири. 

И они стали вводиться по «Временному положению» в Архангельской, Барнаульской, 

Иркутской, Красноярской, Ново-Николаевской, Тобольской, Томской, Тюменской, 

Хабаровской, Читинской и Якутской губерниях, а также в Амурской и Сахалинской 

областях. 

Кроме хозяйственных вопросов, земства обязаны были заниматься «устройством и 

содержанием земской почты» в своих уездах. 

В период с 16 ноября по 13 декабря 1917 г. в Томске было проведено первое уездное 

земское Собрание. Такие же собрания были проведены и в остальных уездах Томской 

губернии, в том числе и в Змеиногорском. 

В начале декабря 1917 г. в Томске и губернии была установлена Советская власть, в 

конце мая – начале июня 1918 г. Томская губерния оказалась во власти мятежного 

чехословацкого корпуса и колчаковцев. Восстанавливается деятельность земских 

управ. 13 января 1919 г. открылась вторая сессия Змеиногорского уездного земского 

Собрания. 

Докладывая о необходимости организации земской почты в уезде, управа отмечала, 

что по государственной почте письма доставляются не ранее чем «через 1 – 2 недели», 

что пагубно влияет на «успешность хода работ на местах и быстроту тех или иных 

распоряжений в уезде». Представленный управой проект земской почты 

предусматривал посылку пяти конных почтальонов по Змеиногорскому уезду 2 раза в 

неделю с тем, чтобы «почта и частная корреспонденция... получались после ее сдачи в 

волостных правлениях или уездной управе через три дня». 

 
Казенная и земская корреспонденция должна была пересылаться бесплатно, а частная 

– облагаться специальным сбором: «с простого закрытого письма – 15 коп., со 

страхового – 25 коп., а с денежного перевода – по 1/2 коп. с рубля». 
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Дорожная комиссия, куда был передан доклад управы «для детальной разработки 

вопроса о земской почте», не смогла выработать своего решения потому, «что 

разработка этого вопроса потребует для его изучения долгое время». Переложив этот 

вопрос на управу, Собрание постановило: «Принципиально соглашаясь с 

желательностью и полезностью земской почты, поручить земской управе детально 

разработать этот вопрос и ввести почту  по мере ее надобности» (запись в журнале № 

9 от 20 января 1919 г.). 

Когда же были изготовлены Змеиногорские марки? В каталоге под ред. Ф. Чучина 

читаем: «...эти марки выпущены земством периода Врем. Правит. (1917 – 1918 гг.) 

или земством периода Колчака (1919 – 1920 гг.)». Один из составителей упомянутого 

каталога С. Антонов предполагал, что марки могли быть выпущены, скорее всего, в 

период 1918 – 1919 гг., когда были в обращении первые революционные марки в 35 и 

70 коп. Нам представляется, что сравнение номиналов марок земских и 

государственной почт не лучший из способов установления даты выпуска земских 

марок, тем более, что при установлении тарифов и назначении номиналов марок 

уездные Собрания ориентировались только на собственные затраты по пересылке 

земской корреспонденции. 

Материалы земского Собрания Змеиногорского уезда не оставляют сомнений, что 

рассматриваемые марки были изготовлены в 1919 г., когда управа решила ввести в 

уезде земскую почту. 

Изменение номинала марок произошло, по-видимому, из-за увеличения ранее 

предложенных тарифов в связи с инфляцией. Можно полагать, что тариф на 

пересылку простых писем был повышен до 35 коп., а для страховых (заказных) писем 

стал 70 коп. В этом случае марка 35 коп. становилась универсальной. 

 

14 декабря 1919 г. Военно-революционный комитет Томска, опираясь на рабочих и 

восставших солдат, восстановил в городе Советскую власть, а в конце декабря 

Томская губернская, а вслед за ней и уездные управы были окончательно 

ликвидированы. 

Отсутствие документальных материалов не позволило установить точной даты 

изготовления марок и факта их почтового обращения. Пока коллекционерам известны 

только негашеные марки, которые в ограниченном количестве поступили в СФА в 

1924 г. из местного исполкома. Однако отсутствие у коллекционеров гашеных марок 

еще не является основанием для каких-либо выводов. Так, долгие годы считалось, что 

https://zmeinogorsk.ru/
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марки Пермского Совдепа тоже в обращении не существовали, однако найденные 

документы со всей убедительностью доказали обратное. 

 

«Советский коллекционер» №17, 1979 год 

http://mirmarok.ru/prim/view_article/176/ 

 

3) Змеиногорские редкости: "Статуэтки Ермака" 

 
Скльптура, экспонирующаяся в художественном салоне «Самоцвет». (Фото 

Станислава Семенцова). 

Когда скульптор и талантливый художник Александр Васильевич Аркатов проводил 

реставрацию памятника покорителю Сибири Ермаку Тимофеевичу, он изготовил 

несколько пробных статуэток его будущего вида. Сколько таких статуэток он 

изготовил, неизвестно. Известно также, что некоторые скульптуры привез из 

Казахстана С.Г. Яловцев. Эти скульптуры использовались в качестве прототипа 

будущего памятника. 

Одну из них скульптор подарил Галине Григорьевне Галкиной, в то время 

возглавлявшей комитет по туризму (в настоящее время данная статуэтка 

экспонируется ее владелицей во Дворце творчества детей и молодежи Змеиногорского 

района). 

 
Статуэтка подаренная А.В. Аркатовым Г.Г.Галкиной. (Фото сделано в 2019 году). 

https://zmeinogorsk.ru/
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Вторая статуэтка, которая сейчас экспонируется в художественном салоне 

«Самоцвет», значительно больше первой и имеет более тонкие черты. У этой 

статуэтки очень непростая судьба. Она, будучи разбитой, едва не оказалась 

выброшенной на свалку. Из ее истории известно, что она какое-то время была 

талисманом такси "Ермак", затем была разбита и спасена стараниями Валентины 

Кавериной. Благодаря стараниям змеиногорского художника Натальи Петровой, этот 

уникальный артефакт, имеющий большое историческое значение для нашего города 

удалось сохранить. 

 
Статуэтка "Ермка" из салона "Самоцвет". (Фото С.С.Семенцов) 

Третья, средняя по величине статуэтка сделанная из белого гипса экспонировалась в 

музее истории развития горного производства имени Акинфия Демидова. 

Четвертую А.В. Аркатов подарил знакомому алтайскому писателю.  

 
Пятая статуэтка хранится в Районной детской художественной школе в 

Змеиногорске. 
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Статуэтка хранящаяся в Районной детской художественной школе. (Фото М.Н.Капранова) 

Есть еще и «шестой богатырь». Он выполнен из гипса, по размерам сопоставимый со 

второй статуэткой и выполнен не Александром Васильевичем Аркатовым, а 

педагогом дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи 

Змеиногорского района Владимиром Богдановым примерно в те годы, когда был 

установлен сам реконструированный памятник. Каждая из этих скульптур по-своему 

хороша и ценна для истории города. 

Никогда не выбрасывайте статуэтки, а вдруг это уникальный артефакт? 

5) Змеиногорские редкости: "Змеиногорская фалеристика" 

В советское время изготовление значков было поставлено на поток. В то время было 

немало как любителей-фалеристов, так и коллекционеров-профессионалов.  

Тематические значки, посвященные городу, выходили как в сериях, посвященных 

городам Алтайского края, так и самостоятельно. Так же были значки, посвященные 

каким – либо событиям. 

 
Значок, посвященный олимпиаде 1980 года в Змеиногорске. (Фото из открытых 

источников). 

Значки с тематикой "Змеиногорский район". 
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(+Змеиногорские нашивки). 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
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Змеиногорского района 

Момент истории: Эпоха реставрации капитализма в России.  

Архитектура: Тайна Святого источника (Анатолий Черных) 

Момент истории: Казачество в Змеиногорском районе. 

Архитектура: Новый Храм Преображения Господня..... 

Змеиногорский район на рубеже XX - XXI веков............................  

 

Глава 5 

XXI век в истории Змеиногорской земли 
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Бренд: Фестиваль бардовской песни "Звенигора"......................... 

Организации: Алтайский оптико-лазерный центр имени Г. С. Титова (АОЛЦ) 

(С 2004 года по н.в).................................................................................. 

Архитектура: Храм святого апостола Филиппа (с 2005 по н.в.)........................ 

Архитектура: История памятника Ермаку (Автор С.Г. Яловцев)…......................... 

Предприятия: Рудники и Горнодобывающие предприятия Змеиногорского 

района......................................................................................................... 

Момент истории: Обнаружение клада в Змеиногорске в 2009 году. 

Бренд: Фестиваль воздушных змеев................................. 

Архитектура: Здание поликлиники в Змеиногорске................................. 

Момент истории: Змеиногорск и «Крымская Весна»................................. 

Архитектура: Спортивный комплекс «Рудный»  

Момент истории: Пандемия COVID-19 в Змеиногорском районе 

Змеиногорский район в XXI веке………………… 

 

Глава 6 

История населенных пунктов Змеиногорского района 

Справочная таблица по населенным пунктам Змеиногорского района 

Поселок Андреевский................... 

Село Барановка................... 

Село Березовка................. 

Поселок Беспаловский 

Поселок Варшава 

Село Воронеж 

Село Гальцовка 

Город Змеиногорск 

Село Карамышево 

Поселок Красногвардейский 

Село Кузьминка 

Село Лазурка 

Поселок Локоток 

Село Никольск  

Поселок Новокузнецовка 

Поселок Новохарьковка 

Поселок Октябрьский 

Поселок Отрада 

Поселок Предгорный 

Поселок Рязановка. 

Село Саввушка 

Село Таловка 

Поселок Тушканиха 

Поселок Утка 

Поселок Черепановский 

Исчезнувшие  населенные пункты Змеиногорского района 
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Список исчезнувших населенных пунктов находившихся на территории 

Змеиногорского района.......................................... 

 

Глава 7 

Известные змеиногорцы и люди изменившие историю Змеиногорской земли 

Федор Емельянович Лелеснов 

Старцов Пимен Евсеевич 

Иоган Самюэль Христиани  

Василий Сергеевич Чулков  

Пётр Иванович Шангин  

Молчанов Андрей Иванович  

Тимофей Степанович Бурнашев  

Михаил Сергеевич Лаулин 

Александр Иванович Кулибин. 

Александр Андреевич Бунге 

Алексей Фёдорович Морозов 

Николай Александрович Кулибин 

Павел Степанович Чалкин  

Николай Васильевич Феоктистов 

Ватман-Орлова Евлалия Георгиевна. 

Глазков Федор Яковлевич 

Альфред Петрович Хейдок  

Братья Борис и Михаил Троновы 

Щеголев Павел Иннокентиевич   

Розен Михаил Федорович 

Александр Александрович Мисюрев 

Иван Дмитриевич Яковлев  

Зоя Михайловна Косенкова 

Моисеев Владимир Анисимович  

Владимир Петрович Пирожков 

Афанасьев Антон Григорьевич  

Михаил Михайлович Филиппович 

+Шишкин Петр Прохорович 

Тихомиров Виктор Михайлович 

Тихомиров Вениамин Михайлович 

+Ветров Николай Алексеевич 

Вениамин Михайлович Чекалин 

 

Глава 8  

Змеиногорские мифы и городские легенды 

Легенды Змеиногорской земли  

Горнозаводской фольклор 

Городские легенды 
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Глава 9 

Исторические и природные памятники Змеиногрского района 

Природные достопримечательности 

Колыванское озеро 

Останец Барыня 

Гора Ревнюха 

Исторические достопримечательности 

Таблица утраченные памятники Змеиногорска  

 

Глава 10 

Интересные факты о Змеиногорской земле. 

 

Глава 11 

Змеиногорские редкости 

Жетоны  

Марки 

Статуи Ермака 

Этикетки 

Змеиногорская фалеристика 

Послесловие 
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