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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА ПО СТРАНИЦАМ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

(Вместо рецензии) 

«Красноярский край в истории Отечества» - так называется сборник документов и материалов - хрестоматия, 

подготовленная архивистами Красноярского края совместно с учеными и преподавателями высших учебных заведений г. 

Красноярска и предназначенная, как указано в подзаголовке издания, для учащихся старших классов образовательных 

учреждений. Однако, как показал анализ сборника, редколлегия и составители несколько занизили планку своего детища, 

ибо хрестоматия «Красноярский край в истории Отечества» может занять вполне достойное место в вузовской программе 

и быть использована на лекциях и семинарах по отечественной истории в высших учебных заведениях. Хрестоматия 

«Красноярский край в истории Отечества» издана в 2-х книгах: кн. 1 (1890-1917 гг.); кн.2 (Октябрь 1917- 1940гг.). Она 

включает 436 документов и более 50 уникальных фотографий [1]. Документы, опубликованные в сборнике, по-новому 

раскрывают некоторые страницы истории нашего Отечества, ранее закрытые для учебных программ и для публикаций 

массового характера. Это, пожалуй, лучшее из учебных пособий по истории Красноярского края, которые издавались в 

конце 60-х и начале 80-х годов [2]. Конечно, и времена настали несколько иные. 

Хрестоматия - это документальное издание о хозяйственной, политической жизни, о культуре Енисейской губернии - 

Красноярского края, где как в капле воды отразилась история Отечества, несмотря на особенности развития этого 

крупнейшего сибирского региона. Надо отметить, что документальной базой хрестоматии явились материалы, 

отложившиеся в архивных фондах госархива Красноярского края (ГАКК) и Центра хранения и изучения документов 

новейшей истории (ЦХИДНИ) - бывшего партархива крайкома КПСС. Кроме того, составители сборника привлекли часть 

материалов из статистических и периодических изданий, которые стали библиографической редкостью (например, 

«Памятные книжки Енисейской губернии» за 1907 и 1913 гг. и др.). 

Для читателей сборника, для преподавателей и студентов представляет интерес, что пространство Енисейской губернии 

составляло 2.233.929,5 квадратных верст (1 верста=500 саженям (1,0668 км), на территории которой могло разместиться 

несколько европейских государств, таких как Франция, Германия, Испания вместе взятые. Любопытно, что ко времени 

образования Енисейской губернии (1822 г.) на ее территории проживало 172 тыс. чел., а к концу XIX в. в пяти округах 

(Енисейском, Красноярском, Канском, Ачинском и Минусинском)-уже 570 тыс. чел. [3]. 

Население Енисейской губернии в XIX в., как и всей Сибири, росло преимущественно за счет переселения из 

Европейской России: шла вольно-народная и правительственная колонизация, в край направлялись неблагонадежные и 

уголовные элементы. С 1823 по 1907 гг. население Енисейской губернии увеличилось в 4,6 раза, а население городов - в 7 

раз. На 1907 г. оно составляло 788 тыс. чел. В городах Енисейской губернии проживало 99 тыс., в том числе в губернском 

городе Красноярске - 43378 человек. Документы сборника, наконец, дают несколько иное представление о социальном 

составе населения, нежели более ранние публикации. Это - обыватели-домовладельцы, цеховые, мещане, ремесленники, 

именитые граждане и купцы. Среди потомственных почетных граждан города Красноярска на 1885 г.: А.П. Кузнецов - 

староста Красноярского Воскресенского собора, гласный Красноярской городской думы; Н.Г. Гадалов - гласный городской 

думы, судья Красноярского городового суда; И.И. Ларионов - купец 2-й гильдии, старший член городской управы, товарищ 

(заместитель) купеческого старосты и другие. 

Несомненный интерес представляет также комплекс документов о городском общественном управлении: о структуре и 

составе городской думы, клятвенное обещание гласных городской думы г. Минусинска за 1890 г., о разрешении открыть 

движение дилижансов и о денежном сборе с владельцев велосипедов в доход города (1895 г.), сведения о казенных доходах 

и расходах по казначействам Енисейской губернии за 1905 г. 

Не менее любопытны материалы о строительстве Сибирской железной дороги, о водных путях сообщения, о торговле 

и банках. Вот один из интересных документов за 1901 г.: "Его превосходительству господину Енисейскому губернатору. 

Имею честь довести до сведения Вашего превосходительства, что со второй половины сего августа месяца в городе 

Красноярске имеет быть открыто агентство Русско-Китайского банка. 

Коммерческий представитель Русско-Китайского банка Н.Шепетковский" [4]. 

Составители сборника включили в его состав данные о церквях и монастырях Енисейской губернии, о чем не принято 

было ранее упоминать и что имеет в настоящее время большое значение, когда открываются новые приходы, 

восстанавливаются соборы и церкви. Так, к началу XX в. на территории губернии насчитывалось 236 церковных приходов, 

в городах было 34 церкви и собора, 6 монастырей, из них достаточно известных за пределами сибирского края - 

Енисейский Спасский мужской монастырь, Туруханский Свято-Троицкий монастырь, Красноярский Знаменский 

общежительный скит и другие [5]. 

Опираясь на документы, опубликованные в сборнике, учащиеся и студенты будут иметь несколько иное представление 
о торговле: например, о том, что в Енисейской губернии существовали ярмарки, в частности Рождественская ярмарка в 

Красноярске, Никольская в Минусинске, Крещенская в с. Новоселовском и другие. 
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Казалось, что нового можно найти по истории революции и периоду гражданской войны в Енисейской губернии, если 

этому периоду посвящен ряд сборников документов, в том числе "Красноярский Совет" и "Документы героической 

борьбы", вышедшие в конце 50 - начале 60-х годов [6]? И тем не менее, составители хрестоматии по данному периоду 

вышли на целый пласт интереснейших документов. Оказывается, в архивных фондах госархива Красноярского края и 

Центра хранения и изучения документов новейшей истории сохранились материалы несколько иного направления: 

например, о деятельности Красноярского комитета общественной безопасности, созданного в противовес Советам, 

документы о том, что съезд крестьянских депутатов, проходивший в Красноярске в июне 1917г., принял резолюции, 

выражавшие поддержку Временному правительству. Кроме того, опубликован протокол заседания Красноярской 

городской думы от 10 ноября 1917 г., где дается оценка октябрьских событий: "Переворот был совершен за спиною и 

вопреки воле правомочных органов революционной демократии - Центральных Исполнительных комитетов Советов раб., 

солд. и кр. депутатов. Совершенный в такой форме переворот явился насилием над волей революционного народа" [7]. 

Период гражданской войны - это не только мобилизация большевистской партии на борьбу с колчаковцами и создание 

партизанских отрядов, как нам представлялось ранее, но и целый массив документов антисоветской, белогвардейской 

направленности: о поддержке Временного сибирского правительства енисейским казачеством, об организации новой 

системы управления в Енисейском уезде в этот период, о мародерстве со стороны красных партизан ("бандитов"), как 

говорится в документах. 

Вот донесение начальника Ачинской уездной милиции от 8 октября 1919г. управляющему Енисейской губернии: "В 

Ачинском уезде были расстреляны бандою большевиков три священника в селах Алтатском - Поливанов, Петровском- 

Каргополов и Новоселовском-Фокин. О чем произведены дознания..." [8]. 

Сложная, противоречивая обстановка была и после окончания гражданской войны. О спекуляции продуктами в 

Троицко-Заозерновской волости Канского уезда, о засилии Минусинского военкомата колчаковскими офицерами, об 

уклонении от продразверстки крестьян Межовской волости рассказывали документы "Крестьяне ожидают переворота" - 

сообщается в информационном бюллетене управления Енисейского губисполкома 23 ноября 1920 г. [9]. Как известно, в 

Енисейской губернии вспыхнули крестьянские выступления, в том числе Голопуповский в Канском уезде, а также 

широкомасштабное выступление крестьян под руководством И.Н. Соловьева, что подталкивало советскую власть ввести 

новую экономическую политику. В середине 20-х годов уже наблюдается свертывание нэпа, усиление авторитарных 

методов в экономике и политической жизни страны, борьба за лидерство в партии и государстве, которая закончилась 

победой Сталина и его соратников. Большевики перешли от принципов нэпа к чрезвычайным мерам в аграрной политике. 

Из документов видно, что органы Советской власти проводили процедуру лишения избирательных прав и раскулачивания. 

Некоторые документы свидетельствуют о насильственных методах сплошной коллективизации в Красноярском округе, 

о репрессивных мерах по отношению к противникам колхозного строя. В Сухобузимском районе, например, за 

"антиколхозные мысли", выраженные на собрании середняков и даже бедняков, число осужденных доходило до 60 

человек. "Бедняку сейчас трудно развивать хозяйство, как только у него появится посев и скот, сейчас же переведут в 

кулаки", - записи из политических сводок Красноярского окружного комитета ВКП(б) за 1930 г. Имеются и другие 

документы: сохранились заявления крестьян Уярского района Красноярского округа С.И. Романова и З.М. Шаронова о 

незаконности действия властей, обложении индивидуальным налогом, лишении избирательных прав и раскулачивании 

[10]. 

Документы того времени - трагические страницы истории нашего Отечества, документы тревог и надежд на 

справедливость и лучшую жизнь. Развернувшиеся в стране массовые чистки, преследования затронули и интеллигенцию 

Красноярского края: среди преподавателей, учителей и учащихся начались проверки социального происхождения и 

идейно-политической лояльности, поиски "врагов народа"; были арестованы врач В.М. Крутовский, краевед и библиограф 

В.П. Косованов и другие. О методах поиска "врагов народа" и рассказывают документы о проведении аттестации учителей 

Курагинского района летом 1937г., где аттестационная комиссия "разоблачила" троцкистов и предложила уволить с 

работы педагогов А.И. Пономаренко, И.М. Буравинского и других [11]. 

О методах подозрительности, доносительства, шпиономании говорится и в других документах, которые 

подтверждаются публикациями в газете "Красноярский рабочий" тех лет (они воспроизводятся в хрестоматии как 

исторические свидетельства), которым нынешнее поколение знает цену [12]. Таковы только некоторые документы, 

опубликованные в хрестоматии как вехи истории Красноярского края. Они распределены в главах по проблемно-

хронологическому принципу. Каждая глава снабжена вступительной статьей, в которой даны краткая характеристика 

соответствующего периода истории и комментарии публикуемых документов. Такой принцип значительно облегчает 

учителю и учащемуся работу с соответствующим разделом. 
Хрестоматия подготовлена по инициативе и при участии Главного управления народного образования и 

Комитета по делам архивов Администрации края. И надо сказать, что под руководством председателя Комитета по делам 
архивов В.Н.Пушкаревой сложился работоспособный творческий коллектив из специалистов комитета, научных 
сотрудников госархива и преподавателей вузов, который вполне справился с поставленными задачами.* 

"Красноярский край в истории Отечества" - издание оригинальное и творческое, имеет научную и практическую 
значимость, уже востребовано учителями и учащимися средних учебных заведений Красноярского края, 
преподавателями и студентами красноярских вузов и способствует познанию новых страниц истории нашего 
Отечества. 
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