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ВВЕДЕНИЕ 

Книга представляет собой сборник воспоминаний ветеранов уголовно-

исполнительной системы, проходивших службу в местах лишения свободы 

на территории Кузбасса во второй половине ХХ века. 

Ранее ветераны делились своими воспоминаниями преимущественно 

на страницах периодической печати, выступая на вечерах встреч с сотрудни-

ками УИС, с курсантами Кузбасского института ФСИН России. 

История пенитенциарной системы в нашей стране обывателями чаще 

всего ассоциируется с историей ГУЛАГа, беззаконием, массовыми репресси-

ями. Это восприятие носит предвзятый характер, навязанный средствами 

массовой информации. Настоящий сборник позволит взглянуть на пенитен-

циарную систему глазами ее сотрудников. Воспоминаниями делятся люди, 

пережившие войну, реформирование УИС в 1960-е и 1990-е годы. 

Ветераны рассказывают о своей жизни, мечтах, чувствах, настроениях, 

сложностях работы, с которыми столкнулись молодые ребята, попав в суро-

вые условия сибирских лагерей и колоний. 

Редакторы сборника постарались сохранить оригинальный стиль изло-

жения воспоминаний ветеранами. Поэтому текст насыщен реальными факта-

ми и событиями, географическими названиями, именами других сотрудников 

и осужденных. Ветераны рассказывают о том, что видели сами, пережили 

лично, и чаще всего о том, что кроме них никто не может вспомнить. 

Ветераны, служившие в УИС в 1960-е — 1970-е годы, сегодня, к сожа-

лению, уходят от нас. И тем больше ценность подобных воспоминаний! 

Воспоминания ветеранов уголовно-исполнительной системы будут ин-

тересны не только сотрудникам и курсантам вузов ФСИН России, но и лю-

дям, не имеющим к пенитенциарной системе прямого отношения. 

Воспоминания записаны сотрудниками, курсантами и студентами Куз-

басского института ФСИН России при помощи и поддержке начальника 

пресс-службы института М. В. Устиновой. 
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БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ БАРЫШНИКОВ 

Борис Алексеевич Барышников родился в 1939 году в поселке Апанас 

Кемеровской области. Окончил географический факультет Новокузнецкого 

государственного педагогического института. Был первым секретарем Но-

вокузнецкого сельского райкома комсомола, с этой должности был направ-

лен на службу в уголовно-исполнительную систему на должность замести-

теля начальника колонии по политической части. 

Ветеран уголовно-исполнительной системы. 

 

В памяти сохранилось, как осужденные военнопленные возили лес на 

судоверфи, это был примерно 1946 год. По ощущениям, это были не уголов-

ники, а довольно интересные и приветливые люди, которые учили меня вер-

ховой езде на лошадях, со многими из них я сдружился. Мой отец воевал на 

Волховском фронте, где был ранен, а вернувшись домой, в родную деревню, 

строил для военнопленных колонию и бараки. Основным производством бы-

ла заготовка леса. Древесину поставляли во все города Кемеровской области, 

и все деревянные рамы окон в городских домах советских времен и многие 

другие изделия из древесины — все были из Апанасовской сосны и кедра. 

Работы велись вахтовым способом, лес возили на американских «студебеке-

рах». Интересная история была с этими машинами. Помню, американцы за-

хотели забрать их обратно — их подготовили, привезли во Владивосток, но 

те забрали только двигатели, сами машины оставили, их потом «подшамани-

ли», и они были как новые. Был большой лог — его весь выпилили. Часть 

осужденных перевели потом в Прокопьевск, на работу в шахты, потом нача-

ли женщин выводить. Были в этих местах и женские колонии. 

Моего отца по доносу осудили по статье 58 на 10 лет. Из-за этого меня 

не приняли в пионерскую организацию, не давали учиться. Но директор 

школы, который знал, что я играю в шахматы, неплохо рисую, пишу стихи, 

разглядел во мне стремление к учебе. Благодаря ему я снова стал учиться и 

окончил школу почти с отличием. 

Получил педагогическое образование, окончив географический фа-

культет Новокузнецкого государственного педагогического института. В ин-

ституте моими любимыми предметами были биология и география. Там, где 

городские ребята червяка в руки взять боялись, я ничего не боялся и, как де-

ревенский парень, был первым. В институте подружился с Сергеем Дмитрие-

вичем Тивяковым, известным российским специалистом в области геогра-

фии, картографии, краеведения, экологии, будущим профессором кафедры 

педагогического института. По его просьбе я разработал маршрут окрестно-

стей от Новокузнецка, станция Водная, до Апанаса. Также разработал зим-

ний маршрут от Костенково до Новокузнецка. Все это было в студенчестве 

— жизнь была интересная, я повидал 10 стран, особенно замечательной была 

поездка в Среднюю Азию. После той поездки в голове зародились такие 

строки: 
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Ничейные сады 

От Адама, Евы нас наверно, 

Плод запретный манит всех вкусить, 

Но обычно пес есть здоровенный – 

Призван день и ночь сад сторожить. 

 

Я читал — пацан, еще дошкольник, 

Видно, бес попутал — в сад залез. 

За забором провода на кольях 

Сильным током был убит малец. 

 

Как запретный плод сорвал солдат, 

Но убил хозяин-живоглот – 

По людским законам — друг и брат — 

Яблоки солдату вшил в живот. 

 

Вспомнил Фергану — сады сплошные. 

Воровали спелые плоды. 

Нам шофер Максуд сказал: «Смешные! 

Это же ничейные сады! 

 

Все посадки наши вдоль дорог 

Для друзей растут в родном краю. 

Кушайте, солдаты, без тревог. 

От узбеков вам плоды дарю». 

 

Взяли фрукты разные в автобус. 

Был Максуд готов в Ташкент везти. 

Запеваем песню вновь про глобус. 

И про Марс, где будет сад цвести. 

 

Нам бы на Земле убрать заборы, 

В изобилии взрастить плоды. 

Пусть не будет «яблока раздора», 

Пусть цветут ничейные сады! 

1964 г. 
 

Я прошел путь от учителя до завуча, а потом и директора одной из но-

вокузнецких школ. Много занимался общественной комсомольской работой, 

был завотделом пропаганды. В райкоме комсомола я входил в комиссию по 

досрочному освобождению осужденных. Также являлся первым секретарем 

Новокузнецкого сельского райкома комсомола. После работы в комсомоль-

ских организациях получивших такой опыт сотрудников направляли тогда в 

обкомы, в партийные органы, в органы МВД, и я попросил направление в ор-

ганы внутренних дел. После этого попал в колонию в поселке Шерегеш на 
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должность замполита. Первое время служить было очень непросто. Колония 

отличалась от колонии-поселения, рядом с которой проходило мое взросле-

ние. Вспоминаю, как меня предупредили, что идти в зону в милицейской 

форме нельзя. Мол, осужденные не любят бывших милиционеров. Помню 

свое первое появление в зоне. Я пришел в спортивной форме, мне был выпи-

сан пропуск — строгая зона, 800 человек, играют в волейбол, матерятся. То-

гда я для себя отметил, что играть в волейбол они не умеют, только лают как 

собаки. В детстве я не хуже них научился материться и владел этим искус-

ством виртуозно. 

— А вы кто такой? — спрашивают меня там. 

— Ваш новый замполит. 

— О, гражданин начальник, вставайте к нам в команду! 

«Нет уж, давайте я один, а вы в команде». Я в отличие от них хорошо 

играл в волейбол. 

Они спрашивают: «Ну как?» 

А я: «Ну, на три паса, как американцы». Осужденные добавили, что 

просто так играть не будут, а только на интерес. Интерес состоял в том, что, 

если выигрывают они — им показывают фильм В. Шукшина «Калина крас-

ная», а если выиграю я — и тут я на ходу придумал свое условие — они пе-

рестанут материться. 

— Ну как же, а если по пальцу молотком? 

— При мне не материтесь! 

— Ну, при Вас — ладно! 

И мы заключили пари. Первую партию выиграл я. Тут осужденные ку-

да-то удалились, оказывается, пошли будить своих спортсменов. Спортсмены 

встали на одну сторону и на другую, у меня уже «язык на плечо» и я снимаю 

рубаху. Те спрашивают: а где татуировки у вас? А у меня их было шесть. Иг-

раем вторую партию, счет: 1:1, 2:2, 3:3. Я устал и решил, что надо «крючок 

подавать», а крючок — вещь не всегда рабочая. Подал — одному в нос по-

пал, а у того гемофилия, и у него как пошла кровь носом! Все забегали, вы-

зывают одного врача, другого, остановить не могут. Тогда я предлагаю от-

везти его в поселок, а наряд не дает, тогда отдельная была охрана. А зеки ви-

дят, что я за него переживаю. Кое-как остановили кровь, ну а я после этого 

стал у них авторитетом, даже клички у меня не было, не могли придумать, 

даже у генерала была кличка — «Проблема»: он любил повторять это слово. 

Всегда с уважением относился к осужденным, если они того заслужи-

вали. На работу я ходил пешком — и вот однажды иду, а меня обгоняет 

строй, и слышу, как один осужденный говорит: 

— Пьер Безухов шагает из поселка пешком. 

Я заинтересовался, зашел в строй, иду с ними в ногу и спрашиваю: 

— Толстого читал? 

Зеки смеются. Осужденный отвечает: 

— Читал. Алексея или Льва? — И добавляет: — Начальник, извините, я 

тут вот интерес проиграл, и мне велели так сказать. 
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А я говорю: «Пьер Безухов на батарее Раевского одной рукой француза 
задавил, а я могу волейболом убить». И все, у меня никакой клички не было. 

Я всегда был человеком увлеченным и старался увлечь какой-то дея-
тельностью и осужденных тоже. Организовывал смотры песни и строя, шах-
матные турниры, спортивные мероприятия. В советское время везде висели 
лозунги, все мерилось по труду. «План — закон, его выполнение — обязан-
ность, перевыполнение — честь», и это были не пустые слова. Чтобы стиму-
лировать осужденных выполнять план по лесозаготовке, я закупил в колонию 
электромузыкальные инструменты, и эти инструменты получали те, кто был 
в передовых. Осужденные организовали вокально-инструментальный ан-
самбль, составили свою программу и выступали на концертах. 

Еще научил некоторых осужденных писать письма в стихах, а, как из-
вестно, эпистолярный жанр был очень востребован в советское время, в эпо-
ху отсутствия Интернета. Конечно, некоторые использовали это умение в ко-
рыстных целях. Однажды один из осужденных поделился со мной, что в от-
вет на свое письмо стихами получил от своей невесты по переписке хорошую 
посылку. 

В мои обязанности входила проверка нарушений. Нужно было вы-
явить, сколько нарушений приходится на 100 человек осужденных, а было их 
в колонии 800 человек. В колонию, где я работал, начали присылать особо 
опасных рецидивистов, так называемых «крутых». Особые зоны для такого 
контингента только начинали появляться, там должны были быть укреплен-
ные многометровые стены, решетки, подготовленная охрана. Такая же зона 
предполагалась для нового контингента, который собирали со всей страны. 
Когда их привезли — еще не все было готово. Например, не было санузлов-
туалетов, в камере стояло ведро, которое надо было выносить. На памяти од-
на ситуация, в которой мне пришлось поучаствовать. «Крутые» устроили 
«бунт», стали отказываться от приема пищи, так как у них накопилось много 
«параши». Я тогда пришел для проведения беседы. В ходе беседы выясни-
лось, что выносить ведро с нечистотами было некому, так как все они были 
солидные рецидивисты, не могли уронить свой авторитет. Конфликт в конце 
концов удалось урегулировать. Потом среди «крутых» нашелся механик, ко-
торый когда-то даже работал на ВДНХ в Москве. Привлекли его, чтобы он 
помог установить и подключить санузлы со смывом. 

После работы в колонии поселка Шерегеш меня пригласили в управле-
ние МВД, начальником отдела по работе с осужденными. Но для этой долж-
ности требовалось высшее юридическое образование, которого у меня не бы-
ло. Потому снова пришлось учиться — на этот раз в Московской академии 
МВД, на заочном отделении. 

Завершил службу в должности заместителя начальника политотдела 
ВД-30 в Новокузнецке. В настоящее время являюсь писателем, ветераном 
УИС, подполковником внутренней службы в отставке. Часто бываю в Куз-
басском институте ФСИН России, дабы поделиться своим опытом с пере-
менным составом, рассказать об интересных случаях из профессиональной 
биографии, в том числе и о проведении воспитательной работы с заключен-
ными. 
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ВАЛЕНТИН ТРОФИМОВИЧ ГРЕЧИШНИКОВ 

Валентин Трофимович Гречишников — ветеран уголовно-

исполнительной системы. 

Родился 20 июля 1940 года в Тамбовской области. Окончил медицин-

ское отделение Саратовского военного училища МВД. В уголовно-

исполнительной системе с 1961 по 1998 годы. Награжден ведомственными 

медалями «За службу» 3, 2, 1-й степени, «Ветеран УИС», «В память  

200-летия Минюста России», почетной грамотой ФСИН России. 

В настоящее время находится на пенсии. В 2020 году В. Т. Гречишни-

ков отметил 80-летний юбилей. 

 

Мой жизненный путь похож на судьбы многих детей войны. Родился 

20 июля 1940 года в селе Тамбовской области. Там же учился в начальной 

школе. Мой отец ушел на фронт, когда мне было 11 месяцев. С войны отец 

не вернулся. Перед тем, как уйти на фронт, он работал заместителем предсе-

дателя колхоза. Моя семья переезжала с места на место, и мне пришлось 

учиться во многих местах. После окончания 10 классов я поступил в Сара-

товское военное училище МВД, на медицинское отделение, где готовили во-

енных фельдшеров. В 1961 году окончил училище и по распределению попал 

в Кузбасс. Из Кемерово, куда прибыл вначале, меня перенаправили в Ново-

кузнецк, в учреждение ВД-30, а затем распределили в первый лагерный 

пункт в местечке под названием Верхний Тоз
1
. В этом поселке я служил до 

1964 года. Затем был переведен в исправительно-трудовую колонию села Бе-

резово, которая в то время называлась «лагерный пункт». 

В ИТК Березово я служил на медицинских должностях: был и фельд-

шером, и начальником медсанчасти, и даже исполнял обязанности врача-

ординатора. Так прослужил до 1972 года. У меня была мечта — перейти на 

оперативную работу, и в 1972 году я поступил в Омскую высшую школу ми-

лиции, которая сейчас уже является академией. Учебу удавалось совмещать с 

работой, и в 1973 году был назначен заместителем начальника колонии в Бе-

резово. В 1975 году меня переводят в Тисульский район в Кожуховское отде-

ление на должность начальника колонии. Пришлось поработать и в других 

колониях: меня назначили начальником оперативно-режимного отдела, а по-

том вновь начальником колонии № 12, уже в Новокузнецке. С 1972 по 

1994 годы проходил службу в различных должностях, начиная от оперупол-

номоченного до начальника учреждения. За годы службы в УИС сменил во-

семь учреждений, из которых в шести был начальником. Последним местом 

работы стало лечебно-исправительное учреждение ЛИУ-16, откуда и ушел на 

пенсию с должности начальника учреждения. В 1994 году после выхода на 

пенсию я был председателем Совета ветеранов учреждения ВД-30. В УИС 

прослужил более 35 лет, неоднократно поощрялся руководством, имею 

шесть правительственных наград. 

                                                           
1
 Поселок находится в южной части Кемеровской области на реке Мрас-Су в районе 

впадения в нее реки Большой Тоз. 
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Вспоминаю первые годы работы в лагерном пункте поселка Верхний 

Тоз. Это было трудное время. Как и в других лагерных пунктах, осужденные 

занимались лесозаготовками, но транспорта никакого не было: ни единого 

трактора и ни единой машины. Заготовленный лес летом вывозили на лоша-

дях, а зимой по автозимникам уже вывозили к речке Мрас-Су для сплава. 

Неполной была и укомплектованность штата лагеря. Приехал в Верхний Тоз; 

там было пять офицеров: начальник, его заместитель, два начальника отряда, 

оперативный работник. Шестым сотрудником стал я, занял должность фель-

дшера медсанчасти. Несмотря на текучесть кадров, считаю, что коллектив 

был дружный: сотрудников было мало, но все друг друга поддерживали. Во 

время моей службы в Верхнем Тозе в уголовно-исполнительной системе ста-

ли происходить изменения: были введены должности начальников отряда, 

дежурных по колонии, заместителей по режиму (сейчас они называются «зам 

по БОР», т. е. «заместитель по безопасности и оперативной работе»). Коло-

нии стали классифицировать по уровню опасности осужденных: общего, 

усиленного, строгого, особого режимов. Были и колонии-поселения. 

По моим воспоминаниям, в Березово, в колонии особого режима, в от-

ряде было около пятидесяти человек осужденных, и всего в колонии их было 

400 человек, таким образом, было восемь офицеров — начальников отряда. 

Со временем колонии стали укомплектовываться многочисленным штатом: у 

начальника колонии появились заместители по снабжению, по воспитатель-

ной работе и т. д. 

Как известно, государство возложило на исправительно-трудовые ко-

лонии выполнение задач народно-хозяйственного назначения, поэтому ос-

новной деятельностью осужденных были лесозаготовки, в меньшей степени 

— строительство. Несколько колоний занимались очисткой ложа реки для 

Крапивинского водохранилища, которое в итоге так и не было построено. 

Изменения коснулись также и самих колоний. Некоторые колонии были уже 

закрыты перед самым моим приездом, я видел лишь остатки бараков. По мо-

им воспоминаниям, уже не было учреждений в поселках Средний Тоз, Сини-

мар, Талово. Примерно в 1965–1966 гг. Севкузбасслаг был закрыт, колонии 

передали в ведомство Южкузбасслага. Также были закрыты многие отделе-

ния на юге области: Кондомское отделение, Кабырзинское, Мундыбашское, 

Тутуясское, Мысковское, Анжерское, Майзасское. Чуть позже были созданы 

колонии в Ортоне и Большой Речке. В то время принято был объединять не-

сколько колоний в одно отделение. Если на три километра вокруг колонии 

лес выпилили, надо было переходить в другое место. В 1962 году начала 

строиться колония в Березово, куда потом я и попал. Там уже была развита 

инфраструктура: был транспорт, строили дороги, более широко охватывали 

лесозаготовками большую территорию. 

Со своей женой, Маргаритой Константиновной, я познакомился по фо-

тографии. История нашего знакомства такова: по рассказам моей жены, ее 

подруга встречалась с юношей, который поступил в Саратовское военное 

училище внутренних войск МВД. Девчонки сфотографировались, и подруга 

отправила эти фотографии своему молодому человеку. Я, увидев на фото-
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графии юную Маргариту, понял, что она запала мне в сердце, и у нас завяза-

лась переписка. Каждый год я приезжал в отпуск, мы встречались, а когда 

окончил училище, решили пожениться. 

Меня направили в Кемеровскую область. Там, где мы жили до этого, 

был теплый климат. Когда приехали в Сибирь в сентябре, было уже холодно. 

Моя жена, Маргарита Константиновна — в ботиночках, в легком осеннем 

пальто — очень замерзла, до места добирались на лодке 4 часа. Когда доеха-

ли, она уже не чувствовала ног. До дома я нес ее на руках. Своего дома у нас 

пока не было, остановились у местных жителей. Весь вечер оттирали ноги 

Маргарите спиртом. В сельской местности не было машин, везде ездили на 

лошадях или ходили пешком. Первого ребенка мы поехали рожать в Тоз. Я 

посадил Маргариту на лошадку, но ей было тяжело ехать с животом верхом 

на лошади, и она все время слезала, потом снова залезала на лошадь. Так мы 

прошли и проехали 13 километров. Родился первый сын. 

Когда ребенок немного подрос, Маргарита Константиновна пошла ра-

ботать. Заочно закончила техникум. Пришлось осваивать много профессий: и 

счетовода, и библиотекаря, и старшего бухгалтера. «Как цыгане кочевали», 

— шутит жена. В исправительной колонии № 12, в Абагуре-Лесном, Марга-

рита Константиновна работала в производственном магазине экономистом. 

В поселке, где мы начинали службу, ничего не было, кроме клуба, где 

иногда устраивали танцы для молодежи, да пять домов и воинская часть. Не 

было ни детсада, ни школы. Кино показывали в коридоре военной части: 

смотрели, сидя на табуреточках, на скамеечках. Когда подрос первый сын, 

мы переехали в Шалтырь. В начальную школу сын пошел в Березово. Там я 

сделал клуб — соединил две квартиры и получился клуб; благодаря приобре-

тенному кинопроектору стали показывать фильмы, там же был детский сад и 

начальная школа. 

Что касается условий проживания и быта — жили бедно. Ни у меня, ни 

у Маргариты ничего не было: спали на солдатских койках, из своих вещей 

были только матрац да подушки. По рассказам моей жены, после того, как я 

уходил на работу, она с ребенком оставалась дома. В комнате, которую нам 

выделили, под полом бегали крысы, и она очень боялась, что они забегут в 

комнату и бросятся на нее или на ребенка. 

С местными жителями общались в основном в магазине или на улице. 

В поселке у Маргариты появились подруги — Надежда, тоже жена офицера, 

и Валентина Туровская, остальные уже пожилые были. Мы приехали в Куз-

басс молодыми, в возрасте 21 года. 

В настоящее время в УИС происходит много преобразований в соот-

ветствии с европейскими стандартами, например, закрываются многие ис-

правительные учреждения, меняются подходы в отношении видов наказания 

альтернативных лишению свободы и т. д., и, делясь своими мыслями по по-

воду реформирования уголовно-исполнительной системы, я вспоминаю, как 

много изменений произошло со времени начала моей службы. Так, например, 

сотрудники в настоящее время уже в основном приходят работать с высшим 

образованием, благодаря появлению в нашем регионе Кузбасского института 
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ФСИН России. А в той колонии, где я начинал службу, был всего один чело-

век с высшим образованием. Очень сильно изменился быт осужденных, из-

менился в лучшую сторону. Когда начинал служить, в колониях в бараках 

были нары. Потом уже стали появляться и койки, и с бельем стало лучше, и с 

обмундированием, и со спецодеждой для осужденных. Все улучшалось. В 

первой колонии, где служил я, все завозилось на склад зимой, и все это было 

соленое, квашеное, сушеное: картошка сушеная, лук, морковка и т. д. Свежих 

продуктов не было. Продукты всем отпускали с одной базы. С одной базы 

кормили сотрудников и осужденных. Обычный рацион состоял из каш, бор-

ща, других супов. Основным видом рыбы была треска. В праздники, правда, 

давали горбушу. Продавали тушенку. Все было консервированное или в су-

шеном виде. Свежего ничего не видели. Как-то один раз перед Новым годом 

привезли апельсины и делили их в расчете один апельсин на одного челове-

ка, потому что надо было разделить один ящик на 50 сотрудников с семьями, 

детьми, женами. Сложно было. Когда переехали в Березово, там стало 

немножко лучше: торговлю отсоединили от лагеря, снабжение улучшилось, и 

появился выбор продуктов, которые поставляли из Мысков. 

Мое мнение по поводу занятости осужденных. Я не согласен с тем, что 

сейчас осужденные работают по желанию. Считаю, что если провинился — 

искупай свою вину трудом! Этот девиз в советское время был правильным. Я 

также утверждаю, что в то время не было беззакония или так называемого 

беспредела. Сотрудники УИС строго придерживались закона. Конечно, были 

нарушения, были и сотрудники, которые могли преступить закон, и осуж-

денные, которые совершали преступления, но это были исключения. 

Несмотря на ежедневную рутину, бывали за время службы и интерес-

ные случаи, которые запомнились. Припоминаю несколько случаев из своей 

практики. 

Однажды одному осужденному пришел срок освобождаться. Когда ему 

надо уже было выходить, его не могли найти. Оказалось, он прятался где-то 

на чердаке или в подсобных помещениях, пока его не находили, потому что 

он не хотел освобождаться. «Ты почему не хочешь освобождаться?», «А мне 

некуда ехать, некуда идти». «Но мы же тебя тоже не можем оставить, срок у 

тебя закончился». «Я не знаю, что мне там делать: у меня там никого нет». И 

таких случаев было немало. Бывали и побеги. 

Однажды осужденные взяли меня в плен. Это было в Березово. Там 

было два режима: особый — три барака по 100 человек — и строгий режим. 

Они были разделены забором. На строгом режиме кино показывали три раза 

в месяц, а на особом — два. Какой-то хороший фильм привезли, название не 

вспомню. Я замполит. Осужденным на строгом режиме этот фильм показали. 

Осужденные перекликаются дежурствами: обслуга строгого режима, повара, 

уборщики и т.  . перекликаются с обслугой особого режима. Приходят, ме-

няют смены: «Начальник, покажи кино». Я пошел по камерам успокаивать. В 

одной из камер меня взяли в плен: удерживали насильно, не выпускали, за-

точки приставили к шее, посадили, часа три удерживали. Я там сидел, убеж-

дал их как мог: «Правила нарушать нельзя!» Не смог убедить. Вызвали 
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начальника колонии по тревоге. Он пришел и разрешил показать кино. Я со-

противлялся, сказал, что нет, не положено, но он разрешил, и меня благопо-

лучно отпустили. 

Моя жена, Маргарита Константиновна, которая работала тогда в мага-

зине, узнала о происшествии от односельчан. Не поверила, что меня отпу-

стили, очень сильно испугалась тогда. Я шучу, что отделался легким испу-

гом, до физического воздействия дело не дошло. 

Вспоминая свою молодость и службу в УИС, [понимаю, что] мне везло, 

и судьба сводила меня со многими замечательными людьми. Например, мое 

знакомство с генералом Николаем Петровичем Качаевым, с которым связы-

вали не только деловые, но и дружеские отношения. 

Нам пришлось поработать вместе, когда в 1963 году в Березово откры-

лась колония особого режима. Н. П. Качаев был назначен в эту колонию 

начальником оперативной части, а я — начальником медицинской части. Так 

мы прослужили рядом два года. Несмотря на то, что в дальнейшем  работали 

в разных местах, продолжали дружить и иногда встречаться на семейных 

праздниках, так как жили недалеко друг от друга. А еще были соседями по 

даче в Абагуре-Лесном. 

О генерале Качаеве у меня самые добрые воспоминания. Несмотря на 

то, что Николай Петрович был строгим руководителем, он был удивительно 

внимательным, отзывчивым и добрым человеком. Однажды летом во время 

службы в Березово у меня произошел страшный приступ аллергии, вызвав-

ший удушье, который мог привести к летальному исходу. Узнав о моей бо-

лезни, Николай Петрович, возглавлявший тогда учреждение ВД-30 и уже 

бывший генерал-майором, вызвал вертолет для экстренной отправки в Ново-

кузнецк. В больнице меня реанимировали, и я до сих пор с благодарностью 

вспоминаю этот случай. 

Много интересных историй происходило со мной за время службы. 

Поскольку край, где я работал, — таежный, мне приходилось сталкиваться с 

медведями. На период сплава я плавал на водометном катере, проверял, как 

он работал, и в одном месте я и мои коллеги увидели медведя перед Чумаем, 

не доплывая 3–4 километра до него. Картина была такая: возле реки — по-

лянка, там стоит медведь и что-то лижет. Подойти мы боялись, но к берегу 

пристали, катер не глушили, наблюдали. Когда плыли второй раз, медведь 

продолжал стоять там же, повернувшись к нам спиной и наклонившись над 

чем-то. А потом — одно мелководье, и мы не смогли лес сплавить. Пришлось 

бревна вытаскивать из речки и вновь складывать на берег. Чумайский совхоз 

на нас пожаловался, что мы «попортили их выпаса», где скот выгуливают. 

Приехала комиссия из Кемерово, из административных органов. Я повез их 

на это место, подъезжаем — опять медведь стоит. С полчаса мы постояли, 

посмотрели на него. Осужденные — они же тоже любопытные, когда лес вы-

таскивали, сходили, посмотрели, и оказалось — там было тухлое мясо, вроде 

как теленка задрали, и поэтому медведь там обитал. 

Второй случай был в Чуазасе. Там был открыт новый лесозаготови-

тельный участок. Дорогу не доделали километра полтора. Два километра мы 
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проехали на машине, а дальше пришлось идти пешком через лесные заросли. 

Со мной был главный инженер и кто-то из офицеров. Всего человек пять. У 

нас с собой было ружье. Время было летнее, малина уже поспела. Внезапно 

что-то зашевелилось в кустах. Пригляделись — медведь. Он собирал и ел ма-

лину в кустах. Мы даже не успели испугаться, а вот медведь испугался и сра-

зу убежал. 

Еще один случай был. Рыбаки в лесу столкнулись с медведицей, с ней 

было двое медвежат. Они начали стрелять — медвежат застрелили, а в мед-

ведицу стреляли, но не попали. Разъяренная, она загнала их на крышу барака, 

и они там сидели. С ними была обычная дворняга. Поискав у себя в карма-

нах, рыбаки нашли кусок бумаги и карандаш. На бумаге написали, что про-

изошло, засунули собаке в ошейник и отправили домой. Какие это умные 

существа — собачонка прибежала домой! Рыбаки уже давно должны были 

прийти, а их нет. Собака прибежала, при ней нашли записку. Снарядили двух 

солдат и офицера с автоматами, пошли их выручать. Медведица не показы-

валась, но слышно было, что где-то недалеко ходит, хрустит ветками, рычит, 

но не показывается. Рыбаков освободили, принесли этих медвежат, освеже-

вали, мясо пожарили. Уговорили меня попробовать. Больше я никогда в жиз-

ни медвежатину не пробовал и не хочу. Мне не понравилось, может быть, 

потому что медвежат было жалко и их мать. 

А еще в Тисульском районе недалеко от колонии было два золотодо-

бывающих рудника. 3–4 драги у них стояло там, добывали золото. Я был в 

хороших отношениях с директором золотодобывающего рудника, который 

рассказывал мне, что они добыли вагон золота. Так это или нет, я не знаю. 

Однажды, примерно в конце 1970-х годов, произошел со мной такой 

случай. 

Денег в кармане мало, на проезд не хватит. Пешком с вокзала иду на 

Левый берег. Стоят 5 человек, останавливают, спрашивают: 

— Что, мужик, куда идешь? 

— Домой иду (хотя дом далеко). 

— Ну что, дай закурить! 

Думаю, сейчас получу, дал закурить, начинает разговор: «Что? Как? 

Кого?». Чувствую — вот-вот получу. Подходит еще один, в сторонке стоял, и 

мужикам говорит: «Этого не трогайте». Я ничего не понимаю. Оказывается, 

сидел у нас в колонии, болел сильно, а я в то время был фельдшером. Помог 

ему, он выздоровел. Он меня узнал: «Не трогайте, это хороший мужик». И 

отпустили подобру. 

Одним из самых волнующих воспоминаний о службе в уголовно-

исполнительной системе стал захват заложников в колонии № 16 в Абагуре-

Лесном. Так случилось, что в заложники были взяты сын А. М. Щербакова и 

контролер контрольно-пропускного пункта. Осужденные дошли с ними до 

железнодорожных ворот. Часовой пытался не выпускать за ворота, но они 

готовы были убить заложников. Он выпустил. Дойдя до переезда, они встре-

тили машину Б. Березовского, бывшего в то время начальником штаба. 

Осужденные тормознули машину, шофера выбросили, Щербакова и контро-



15 

лера отпустили. Сели в машину и поехали в сторону поселка Высокий, в сто-

рону Осинников. Рота солдат сориентировалась, поймали попутный КамАЗ, 

догнали их в районе поселка Высокий, прострелили шины и держали под 

прицелом в машине. На повороте стояла женщина на остановке. Осужденные 

схватили ее и затащили к себе в салон УАЗика. Их трое и женщина. Стрелять 

по ним нельзя. Мы приехали с заместителем начальника управления, Рамхе-

ном Николаем Васильевичем, я с ними вел переговоры. Рамхен говорит: «Те-

бя знают — веди переговоры, а меня нет». Я их уговорил. Пистолеты выбро-

сили, женщину мы освободили. Обрадовались, что все так хорошо у нас за-

кончилось. Обыскать не догадались. Мы в УАЗик все сели: мы с Рамхеном на 

передних сиденьях, я на переднем пассажирском сидении, оперативник с 

двумя на заднем сидении и в багажнике еще один осужденный. Подъезжаем 

к СИЗО, и тут один из них в себя стреляет. Застрелился прямо в машине. Нас 

немного запачкало мозгами. Из троих офицеров никто не догадался обыскать 

их после задержания. Но мог быть и более трагический конец. 
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ОЧАКОВСКИЙ 

Михаил Васильевич Очаковский — ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран уголовно-исполнительной системы. 

Награжден ведомственными медалями «За службу» 3, 2, 1-й степени, 

«Ветеран УИС», «В память 200-летия Минюста России», почетной грамо-

той ФСИН России. 

Родился 1 ноября 1928 года. Сирота. В 16 лет, после окончания танко-

вой школы, ушел на фронт. Победу встретил в Германии в звании сержан-

та. В УИС с 1969 года. Прослужил более 30 лет, прошел путь от начальника 

отряда до начальника колонии. 

В настоящее время находится на пенсии, пишет картины. В Кузбас-

ском институте ФСИН России к празднованию Дня Великой Победы в 

2020 году была приурочена выставка картин М. В. Очаковского. В процессе 

подготовки выставки курсанты бережно оборудовали каждое полотно 

рамкой, прикрепляя его к стендам. Выставку украсила и газета с фотогра-

фиями Михаила Васильевича, нарисованная курсантами. В ней ребята отра-

зили основные вехи его боевого и жизненного пути. 

 

Моя жизнь не была легкой. Я родился 1 ноября 1928 года. Сирота при 

живых родителях, воспитывавшийся в детском доме, в 16 лет, после оконча-

ния танковой школы, добровольцем ушел в учебный танковый полк в Сара-

тове, а в 1944 году уже принял участие в боевых действиях. Воевал на 2-м 

Белорусском фронте, где получил тяжелое ранение в руку. Победу встретил в 

Германии в звании сержанта, в местечке Гринсдорф, недалеко от Берлина, 

затем находился на лечении в госпитале города Торунь в Польше, где и про-

служил до 1947 года. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной 

войны I степени и медалью «За отвагу». 

После возвращения из Польши был направлен для прохождения даль-

нейшей службы в город Симферополь, где прослужил еще 22 года в ракет-

ных войсках. В 1969 году приехал в Новокузнецк (тогда Сталинск) и про-

должил службу в воинской части в поселке Абагур-Лесной. Мне пришлось 

служить и в других отдаленных лесных поселках юга Кемеровской области: в 

Верхнем Тутуясе, Майзасе, поселке Манжерок и многих других. Меня по 

всей тайге бросали. Я проработал в уголовно-исполнительной системе более 

30 лет, несмотря на последствия тяжелого ранения, уже в Сталинске мне 

пришлось перенести несколько операций на руке, которая висела как плеть. 

Работал также на шахте «Байдаевской» в Сталинске (Новокузнецк). 

Раньше ни я, ни моя семья не знали, кто содержится в исправительно-

трудовых лагерях, кто такие «сибулонцы», и имели очень смутное представ-

ление о том, что это за служба. Исправительные учреждения в период начала 

моей службы входили в СибЛАГ (в те годы СибЛАГ назывался СибУЛОН — 

исправительно-трудовой лагерь или управление лагерей особого назначения 

в Западно-Сибирском крае с центром попеременно в городах Мариинске или 

в Новосибирске). Заключенных этих лагерей называли «сибулонец». Я был 

направлен на должность начальника отряда, но поскольку в исправительном 
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лагере в то время не было замполита, мне предложили служить в этой долж-

ности. В период службы случалось всякое. Так, например, когда я только 

пришел работать, узнал, что техническим руководителем, или инженером, 

зоны был некий Павлюк В. В. Человек этот был на хорошем счету, был же-

нат, имел двоих сыновей, был председателем цехового комитета, профсоюз-

ного рабочего комитета. Потом, когда появились колонии-поселения, с од-

ним из этапов пришел один осужденный, который узнал в Павлюке бывшего 

власовца, полицая по кличке «Сало». Он ему сказал: «Сало, жить тебе оста-

лось недолго», и потом еще много раз передавал ему привет. 

Когда я пришел работать в ИТЛ, зашел в жилую зону, первое, что был 

мной [было] увидено — это дверь штаба, выкрашенная серой автомобильной 

краской, на которой было написано «Технорук Павлюк В. В.», а внизу при-

писано мелом — «Сало». Через некоторое время технорук Павлюк уехал в 

село Бородино и вскоре застрелился, видимо, не выдержав состояния страха 

ожидания перед неминуемой расплатой. Вспоминая сейчас то время и пыта-

ясь осмыслить суть событий того периода, анализируя, как такое могло слу-

читься, вывод напрашивается сам собой, что бывали недочеты в любой 

службе, порой никто особо не интересовался твоим прошлым, откуда ты, где 

раньше жил, работал, воевал. Я считаю, что была возможна ассимиляция не-

которого числа расконвоированных пленных, еще находившихся на террито-

рии Кемеровской области. 

Мне пришлось поработать в лагере военнопленных № 525, он находил-

ся в Старокузнецке, в Кульяновке. Через него прошло около 40 тысяч чело-

век. Одним из стимулирующих труд факторов было объявлено возвращение 

на родину. Считалось, кто добросовестно будет трудиться — раньше попадет 

домой. Первые партии пленных, которых завезли сюда, прибыли из-под Ста-

линграда и Воронежа, их физическое состояние оставляло желать лучшего. В 

45-м военнопленные — это «тотальники» (мальчики, старики, больные, ко-

торые были призваны в армию в последние месяцы войны). К нам все они 

поступали в очень ослабленном состоянии и по большей части нуждались в 

лечении. Тогда было решено репатриировать больных и слабых. Но действо-

вало категорическое правило: в политических целях границу не должен был 

пересечь ни один покойник. 

После выхода на пенсию, чтобы как-то отвлекать себя от одиночества, 

я начал писать картины. Причем мазать, а не писать. Пишут профессиональ-

ные художники, а я диплома не имею. Среди моих любимых работ — пейза-

жи. Вообще мне очень нравится природа и все, что с ней связано, долгие го-

ды у меня жила собака, с которой я постоянно гулял. Сейчас мое одиноче-

ство скрашивают волнистые попугайчики и голуби, которых я подкармли-

ваю, изредка выходя на улицу. В основном в моих картинах присутствуют 

люди либо природа. 
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НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ РАМХЕН 

Николай Филиппович Рамхен родился в 1941 году в поселке Кийзас Та-

штагольского района. Окончил Свердловский юридический институт. От-

служил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения в 

Забайкальском военном округе. В уголовно-исполнительную систему пришел 

в 1973 году на должность оперуполномоченного, закончил службу в должно-

сти начальника оперативно-режимного отдела. 

 

Я родился в 1950 году в поселке Кийзас Таштагольского района Кеме-

ровской области. Окончил Свердловский юридический институт. Отслужил 

срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения в Забай-

кальском военном округе. В уголовно-исполнительную систему пришел в 

1973 году на должность оперуполномоченного, закончил службу в должно-

сти начальника оперативно-режимного отдела. 

Мой отец работал в лесном хозяйстве на лесозаготовительном участке 

вольнонаемным работником. Затем этот участок выработал отведенные им 

участки леса и был расформирован. Работники этого участка были рассредо-

точены по местам, где уже были колонии, где на заготовках древесины рабо-

тали осужденные. Мне было 14 лет, когда семью перевели в поселок Кантус 

того же района, Усть-Кабырзинского сельского совета. В Кантусе уже была 

колония строгого режима. Отец там продолжал свою работу, связанную с 

лесным хозяйством. Семья моя происходила из немцев — отсюда фамилия 

Рамхен. Когда-то царская Россия направляла своих граждан на освоение зе-

мель, в том числе на Украину. Там, на западной Украине были большие 

немецкие поселения. Оттуда и корни моего отца. 

В 1969 году достиг призывного возраста и ушел в армию. После служ-

бы в армии вернулся опять в тот же поселок, и уже оттуда работники уголов-

но-исполнительной системы меня рекомендовали на обучение в Барнауль-

скую специальную школу подготовки начальствующего состава. Это был 

1971 год. Окончив школу в 1973 году, я получил звание лейтенанта и вернул-

ся в ту колонию, откуда меня направляли, там мне дали должность оперу-

полномоченного. 

Вспоминая первые годы своей службы, хотелось бы рассказать про ко-

лонию, в которой я начал свой путь. Это была колония строгого режима: там 

содержался контингент, неоднократно судимый и судимый за тяжкие пре-

ступления, которым было назначено отбытие наказания в колониях строгого 

режима, [колония,] охраняемая солдатами отдельных войск МВД. Существо-

вали отдельные войска, сформированные для охраны мест лишения свободы 

и для охраны общественного порядка, в том числе. Это были солдаты, кото-

рые служили срочную службу. Некоторые, отслужив два года, демобилизо-

вались, а кто-то оставался служить в системе. МВД имело несколько главков 

в своей структуре: Главное управление уголовного розыска, Главное управ-

ление охраны общественного порядка, Главное управление внутренних 

войск, ну и т. д. 



19 

Отправляясь учиться в Барнаульскую специальную школу, я уже имел 

представление о том, что такое колонии и кто такие осужденные, так как все-

таки вырос рядом с таким учреждением. Для меня это было осознанное ре-

шение связать свою судьбу с уголовно-исполнительной системой. Вернув-

шись, я впервые попал во внутренний мир колонии, прошел запретную зону 

и был принят старшим оперуполномоченным по колонии. Мне тогда выдели-

ли отдельный кабинет, и я приступил к работе. Наличие отдельного кабинета 

— необходимость, потому что это специфическая работа, ведь оперуполно-

моченному приходится работать с агентурой среди населения и осужденных. 

В мои обязанности как оперуполномоченного этой колонии и в обязан-

ности старшего оперативной части входило обслуживание осужденных, об-

служивание населения, поддержание общественного порядка среди этого 

населения. Жители поселка в большинстве своем были либо действующие, 

либо бывшие сотрудники, либо бывшие осужденные, которые, отбыв срок, 

оставались там и продолжали работу на заготовке древесины. Все знали, что 

я имею право как оперуполномоченный заходить к ним в помещение, имею 

право задавать определенные вопросы, связанные с работой в лагере, имею 

право задержать человека, если он нарушал общественный порядок, и после 

задержания немедленно сообщать в вышестоящие органы, поскольку дальше 

судьбу его решала милиция (в то время). 

Нужно отметить, что обязанности участкового были также возложены 

на оперуполномоченного колонии, т. е. на меня, я обслуживал и осужденных, 

и население поселка. Необходимость такая объяснялась тем, что люди, отси-

дев в этой колонии, освободившись и оставшись там жить и работать, связи с 

осужденными не прерывали, иногда поддерживали их, в том числе продук-

тами, или предметами, запрещенными среди осужденных. К таким предме-

там относились чай и сигареты. Также категорически запрещено было любое 

взаимодействие с осужденными. Но это было трудноосуществимо, так как 

бывшие осужденные могли работать с арестантами в одной бригаде, т. е. они 

оставались все время на связи. И они должны были ограничиваться фразами 

типа «Привет!» или «Как дела на работе?». 

Как мне кажется, местные жители относились к нам, сотрудникам, хо-

рошо, учитывая, что мы могли защитить их от проблем. Но, с другой сторо-

ны, знали, что мы можем и вмешаться в судьбу (а этого побаивались потому, 

что у нас были права применения к ним мер административного характера). 

В то время запрещено было самогоноварение. Я как оперуполномочен-

ный имел право изымать самогон, соблюдая порядок (т. е. с участием поня-

тых) и возбуждать против нарушителей уголовные дела, производить дозна-

ние, а потом передавать в следствие в Таштагол, в городской отдел милиции. 

Таким образом, первые следственные действия проводили сотрудники коло-

нии. Люди это знали. Не стану скрывать, что некоторые жители были неглас-

ными сотрудниками оперативных уполномоченных. Это была так называе-

мая агентура. Среди них были и агенты, и доверенные лица. Встречались с 

ними, находили негласное место встречи, они выдавали какие-то сведения, 
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тоже оперативного характера, и помогали нам разобраться, в том числе и там 

— внутри зоны, внутри забора. 

Для безопасности службы определенная категория сотрудников в ко-

лониях вооружалась табельным оружием — пистолетами Макарова. К этой 

категории относились оперуполномоченные, заместитель начальника коло-

нии по режиму и оперативной работе, начальник колонии. Мы не только 

имели право ношения, но и часто бывали вооружены. Естественно, была ро-

та, которая охраняла осужденных. Солдаты были вооружены автоматами. 

Для сотрудников в оружейной комнате имелся отдельный сейф, где храни-

лось оружие. Мы приходили, получали, расписывались (ну, порядок, как вез-

де). Информация о каких-то инцидентах, если они случались, поступала в 

оперативную часть колонии. Тогда начинали действовать оперативные ра-

ботники, у которых было оружие и которые были готовы к экстремальным 

ситуациям. 

Оперативные работники регулярно попадали в такие ситуации, где 

применялась сила, например, при задержании. Демонстрация оружия, но не 

применение — это уже крайний случай, как и везде, для защиты своей жизни, 

окружающих или для поражения преступника, который совершал опасные 

действия в этот момент. 

Однажды в меня воткнули нож. К счастью, была зима, и нож вошел в 

портупею, которая была надета поверх полушубка. Это и спасло мне жизнь. 

Произошло это при задержании пьяного преступника. Была такая категория 

осужденных, которые передвигались по поселку, в том числе без конвоя (они 

назывались бесконвойные). Поскольку это была наиболее положительная 

часть осужденных, с хорошей характеристикой, им разрешалось выходить из 

колонии без охраны. Необходимость в бесконвойных в поселке объяснялась 

необходимостью выполнения хозяйственных работ — в коровнике, в свинар-

нике, еще где-то. Они выполняли такие работы, и вот их выводили. Они вы-

ходили за зону и в течение рабочего дня передвигались самостоятельно, без 

конвоя. 

Но, к сожалению, в поселке находились несознательные граждане, ко-

торые могли угостить осужденного водкой, не задумываясь о последствиях. 

Вот в тот раз арестант напился — и в этот момент столкнулся со мной. Как 

сейчас помню, дело было вечером, в декабре, мороз стоял 25–30 градусов. 

Осужденный от меня побежал, и я стал его преследовать. Поселок в то время 

освещался слабо (в поселке в тайге улицы освещались не все, а выборочно). 

Когда мы оказались под светом фонаря, он сначала бросился бежать, а потом 

вдруг развернулся в сторону меня, и потом я увидел, как в его руке блеснул 

нож. Я испугался и даже закричал, что-то вроде «Помогите!», ноги стали 

ватные, и помню удар ножа, который пришелся как раз в портупею. А затем, 

осознав, что я не убит, снова стал преследовать преступника. По пути ко мне 

присоединились двое сельских жителей, которые услышали шум. Вместе мы 

и задержали преступника. При задержании удалось надеть на него наручни-

ки, а в том месте, где он был задержан, снег перерыли и нашли нож, который 

он успел выбросить. Это был тесак. Все это доставили, оформили, но дело на 
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него возбуждать не стали. Использовали такую меру наказания, как ПКТ
1
, и 

его туда водворили на 6 месяцев. Это довольно суровое наказание —  полго-

да в камере, где находится еще 4–5 человек. На прогулку выводили совсем на 

короткое время, и снова в камеру. 

Через какое-то время близлежащие лесные массивы были выработаны. 

Заготавливать лес заключенными строгого режима на удалении было до-

вольно затруднительно, так как предполагало конвоирование туда и обратно, 

содержание машин — все это довольно дорого. Тогда в МВД приняли реше-

ние организовывать на вырубленных участках колонии-поселения. Там со-

держались осужденные, которые, отбыв определенный срок, выводились «за 

забор». В колонии-поселения могли быть переведены осужденные с усилен-

ного режима, кто не допускал нарушений режима, активно участвовал в об-

щественной жизни, ну и, конечно, хорошо работал. А на усиленный режим 

так же попадали со строгого. Все это происходило по суду: администрация 

колонии направляла материалы в суд на конкретного человека, суд рассмат-

ривал, принимал судебные решения. 

Осужденные колоний-поселений уже не нуждались в конвойной 

охране, солдат отдельных войск МВД уже оттуда вывели, забор убрали, 

осужденных строгого режима вывезли. Бараки подремонтировали, подрихто-

вали и заселили поселенцами. Как считали в государстве, это была уже дру-

гая категория осужденных — те, кто уже твердо встал на путь исправления и 

может общаться с вольнонаемными, свободно передвигаться вообще по ко-

лонии. У них была только проверка, они приходили в определенное время, 

отмечались, что я, такой-то, на месте, утром и вечером. 

Конвоя не было, но контроль был, за ними осуществлялся надзор. Вме-

сто солдат появились контролеры, в основном в звании прапорщиков, кото-

рые осуществляли надзор. Это целая смена сотрудников заступает, и они в 

течение суток проводят проверки: отбой, подъем, вывод на работу и т. д. 

Среди этих осужденных бывали очень хорошие люди. Администрация раз-

решала им вызывать семьи, если были условия для проживания, и жили они 

уже, так сказать, обычной семьей. Зарплата выдавалась на руки. Некоторые 

уезжали оттуда с хорошими деньгами. Жизнь там была такая: все общались: 

местные, поселенцы, их дети ходили в одну школу. Особых различий не де-

лали, чьи дети, кто как учится. 

Через какое-то время меня перевели служить в поселок Сензас Ташта-

гольского района Кемеровской области. Это было в 1976 году, и это было 

повышение (там освобождалась должность старшего оперуполномоченного). 

В этом поселке заведующей детским садом была жена осужденного, некото-

рые воспитатели тоже жили с осужденными, а дети были все вместе, и я не 

помню, чтобы кто-то кого-то притеснял. Возможно, время было такое — Со-

ветский Союз, все равны, все — граждане одной страны. 

Хотя, конечно, не все было так прекрасно. Считалось, что осужденные 

в колонии-поселении привыкали к жизни на свободе, вживались в коллектив, 

                                                           
1
 Помещение камерного типа. 
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могли уже, отбыв срок в колонии-поселении, жить как обычные граждане. 

Но не все осужденные выдерживали это: там тоже совершались преступле-

ния, и на воле тоже совершались преступления. Освобождавшимся из коло-

нии выдавали все заработанные за это время деньги. Те, кто отбывал срок в 

колониях строгого режима, наличные деньги получали только выйдя из ко-

лонии. Многим «сносило крышу». Некоторые с этими тысячами до Новокуз-

нецка не успевали доехать — могли уже в поезде в карты проиграть, кого-то 

обокрали, кто-то пьяный потерял. А кого-то уже в городе могли обмануть. 

Вспоминая про недочеты в системе, я бы рассказал про послевоенное 

время. В стране разруха. Страна нуждалась в лесе. Государство начало созда-

вать колонии по заготовке древесины. Леса нужно было очень много. Не 

каждый гражданский человек поедет в такую дикую глушь заготавливать 

лес. А осужденный — куда его послали, туда и поехал! И вот, использовали 

труд осужденных, да и потом (что скрывать?), он был дешевле, чем труд 

обычных граждан. 

Считалось, что в колониях происходит перевоспитание заключенных 

на основе труда, что, кроме всего прочего, осужденный еще и трудится. А на 

самом деле, был ТОЛЬКО труд! Нужно было выполнять и перевыполнять 

план! С осужденных постоянно требовали выработку. Вот он — хороший 

вальщик! Этот — отличный тракторист! Это профессии необычные, сопря-

женные с риском, нужно иметь допуск, знать технику безопасности и все 

прочее. Если он нарушил, то ему это прощалось иногда, а потом еще проща-

лось, а потом это вошло в систему, а потом это стало злоупотреблением. 

Осужденный знал, что он специалист, и если он напьется — ему все сойдет с 

рук, потому что завтра на трактор сажать некого! Поэтому на некоторые зло-

употребления часто закрывали глаза. 

Я с горечью вспоминаю, поскольку чекисты и режимники всегда были 

категорически против этого, то часто в служебном коллективе возникал кон-

фликт. Они говорили: «Нет! Он должен сидеть! Он нарушил — пусть сидит 

15 суток!», а производственник кричит: «Да не могу я его отпустить сейчас! 

Он мне нужен, у меня на трактор некого посадить! У меня без него вся рабо-

та встанет!». Доходило до суда. Обычно последнее слово было за начальни-

ком. Начальник говорил: «Пусть идет, работает!». Так что было сложно 

найти баланс. 

Хочу отметить, что осужденные зарабатывали очень хорошие деньги. Я 

как оперуполномоченный получал 100 рублей. Я табелировался выше, чем 

категория начальников отряда, воспитателей. У оперуполномоченных зар-

плата была выше, так как работа была связана с риском и т. д. А осужденные 

получали по 120–130 рублей, иногда и выше. Т. е. у них зарплата была ино-

гда выше, чем у сотрудников. Ну, часть из этой зарплаты государство изыма-

ло. Но все равно осужденный получал на руки хорошие деньги: они хорошо 

одевались, содержали семьи, покупали мебель и т. д. 

Быт, по моему мнению, в Сензасе был самый что ни есть спартанский. 

Тем не менее, я вспоминаю те времена с грустью, добротой и любовью. И 

мне кажется, что это были лучшие годы! 
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Что касается обеспечения сотрудников жильем, управление имело све-

дения с мест, у кого сколько жилого фонда. Если туда требовался врач и там 

есть жилое помещение, значит, это помещение выделялось ему. Он уже ехал 

в конкретное место и знал, что будет обеспечен жильем. В пустое место, в 

поле, их не направляли. И каждый сотрудник, в том числе и офицерский [со-

став], начальствующий состав обеспечивались каким-то жильем. Нужен 

начальник отряда в наше отделение, в наш коллектив, а нет жилья — значит, 

мы пока остаемся без этого сотрудника, пока не появится жилье. Появилось 

жилье — сообщают сюда и направляют, если есть. Где-то перераспределяют 

с других колоний. С севера Кемеровской области могли перевести кадры на 

юг. И наоборот. Жилье в поселках было в основном барачного типа, с печ-

ным отоплением, в деревянных домах на две квартиры. Первое водяное 

отопление — в Кабырзинском, Ортонском отделении, в штабах, медицин-

ских частях, детских учреждениях, магазинах. 

Два года я отработал старшим оперуполномоченным в поселке Сензас, 

затем там же возглавил в этом поселке оперативную часть — стал начальни-

ком этой оперативной части. 

Мне помнится время, когда несколько колоний объединялись (фор-

мально) и назывались отделением, т. е. эта структура была выше колонии. У 

каждой колонии был начальник, а над ними был начальник отделения. Это 

структура, которая координировала действия всех колоний, отвечала за все, 

что происходило хорошего и нехорошего в колониях, и в отделении был 

также оперативный работник, режимный работник, воспитатели, все такое… 

Как бы надстройка над этими структурами. И уже оперативная часть была в 

структуре отделения, и мои властные полномочия распространялись на дру-

гие колонии. Тогда в эту структуру входило три колонии и несколько вахто-

вых участков. 

В 1978 году я стал начальником оперчасти. Отработав там начальником 

оперативной части, в этой же структуре стал заместителем начальника отде-

ления по режиму и оперативной работе, т. е. отвечал уже за режим и опера-

тивную работу в колониях-поселениях. Проработав там какое-то определен-

ное время, был отмечен руководством. Как-то мне предложили стать работ-

ником Управления ВД-30, т. е. возглавить службу по северу и югу Кемеров-

ской области. 

Всегда, когда смотрю фотографии тех лет, обращаю внимание на сов-

местную с Николаем Петровичем Качаевым. Как всем известно, Николай 

Петрович стал генерал-майором внутренней службы уже в 1987 году. Это 

был первый генерал-майор в Кемеровской области, который работал в Ново-

кузнецке. 

Нельзя не остановиться и не вспомнить отдельно этого замечательного 

человека, который, к сожалению, ушел из жизни в 2017 году. Это человек-

легенда! Всеми уважаемый, необыкновенно благородный и порядочный че-

ловек, прекрасный руководитель, профессионал своего дела, справедливый, 

честный, принципиальный и требовательный. Возглавляя Управление ВД-30, 

являясь единственным генералом в Новокузнецке, он в то же время оставался 
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удивительно скромным и доброжелательным человеком, готовым помочь 

любому, кто к нему обращался с какой-то просьбой. 

Еще несколько начальников управлений стали генералами, но уже не в 

Новокузнецке. Были переведены в Красноярский край и там стали генерала-

ми. И даже Николай Федорович Рокитский (это глыба того времени) стал ге-

нерал-лейтенантом тоже в Красноярском крае. 

Перевели меня в Управление ВД-30 по приказу Николая Петровича в 

1990 году. Я стал начальником оперативно-режимного отдела и заместителем 

Николая Петровича Качаева. Структура была такая: подразделения воспита-

тельной работы, режимной, оперативной, производственной и т. д. Потом 

произошло изменение в структуре: режимный отдел объединили с оператив-

ным отделом. 

Политотделом тогда руководил Бузенков, переведенный в ВД-30 из 

райкома КПСС. Надели на него сапоги яловые, на плечи надели погоны май-

ора сразу, и он возглавлял политотдел. Еще были: заместитель по производ-

ству, заместитель по воспитательной работе, заместитель по кадрам, замести-

тель по снабжению. 

Я женился в Сензасе. Моя жена, Ольга Васильевна, окончила медицин-

ское училище и по распределению попала в поселок Сензас. В структуре 

управления тогда был медицинский отдел, а по местам были медицинские 

части. Медицинские работники обслуживали и осужденных, и вольнонаем-

ных, рядовых и начальствующий состав. Они вели прием пациентов, т. е. 

оказывали равнозначную медицинскую помощь для всех категорий. В совет-

ское время была очень сильная медицинская служба: и в Управлении ВД-30, 

и вообще по всем учреждениям УИС Кемеровской области. Это касалось как 

профессионализма кадрового состава, так и снабжения лекарственными 

средствами, и наличия медицинского оборудования, соответствующего тому 

времени. 

Были поселки, такие как Кантус, Сензас, Ортон
1
, например, где не было 

другой квалифицированной медицинской помощи, кроме как в колонии. 

Случалось всякое: травмы, роды, зубы и все прочее. А поскольку обычных 

медицинских работников не было, эти функции возлагались на медицинских 

работников этих медицинских частей. Некоторые медицинские работники 

были аттестованными сотрудниками. 

Ольга Васильевна была фельдшером-акушером. Она принимала роды и 

у местных женщин, и у жен офицеров, и у жен осужденных. В те годы, если 

вечером дома раздавался звонок, то неизвестно еще, кто был срочно нужен 

— я или жена! Если у кого-то срочно начинались роды, мы «прыгали» на мо-

тоцикл «Урал» и мчались на место родов. Обычно медицинские работники 

заранее предупреждали рожениц, что их надо доставить в Таштагол, чтобы 

«по-человечески» родить в городских условиях. Был санитарный вертолет, 

который обслуживал поселки. Скорая помощь не всегда успевала доехать в 

отдаленные поселки. Но некоторые женщины не могли посчитать правильно 

                                                           
1
 Поселки Кемеровской области — Кузбасса. 
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срок, и тогда приходилось экстренно принимать роды на месте. Жена моя 

приняла несколько богатырей. Один паренек, который впервые закричал в ее 

руках, до сих пор звонит, поздравляет с датами. А ведь ему уже под 40 лет! 

Когда мы переехали в Новокузнецк, Ольга Васильевна пришла рабо-

тать в медицинскую часть колонии в поселке Абагур под Новокузнецком. 

Там в ИК-12 имелась центральная больница. В нее свозили всех осужденных, 

конвойных и поселенцев, в том числе и из колоний, если заболевание было 

серьезное. В центральной больнице были и хирурги, и терапевты, и врачи 

других узких специализаций. Пациентов там и лечили, и оперировали. 

Были ли какие-то привилегии или льготы у сотрудников уголовно-

исполнительной системы в советское время, в эпоху дефицита? Как и в лю-

бых других организациях или на предприятиях во времена Советского Сою-

за, в ВД-30 старались выделять отличившихся сотрудников. При поступле-

нии особо дефицитных товаров что-то распределяли по отделениям. Но я 

считаю, что при распределении льгот больше всего учитывалось перевыпол-

нение плана по заготовке древесины. Если отделение «гремело», если было 

произведено столько-то кубометров леса, план выполнен и перевыполнен — 

сотрудникам этого учреждения выделялось больше дефицитных товаров, 

вручалось больше грамот и доставалось больше почестей. 

Застал и время бартера. Считаю, что все, кому пришлось пережить 

1990-е годы, ощутили на себе время экспериментов на государственном 

уровне. Так, заработную плату могли задержать на несколько месяцев. Или 

вместо зарплаты выдать вещи какие-то, товар. Не деньги, а товар! «Вы нам 

лес — мы вам видеомагнитофоны!» Ну, в итоге, конечно, зарплату выдавали, 

но с большой задержкой. Все это влияло и на отношение к работе, и на от-

ношение подчиненных к руководителям! Но рабочих обязанностей никто не 

отменял! Конечно, трудно тогда было всем — и тем, кто отбывал срок, и тем, 

кто охранял. Изменились нормы выделения продуктов на одного осужденно-

го. Продукты поставляли, но перебои тоже были. Много появилось измене-

ний в жизни, в работе, в отношениях между людьми. С позиции сегодняшне-

го времени тот период напоминал хаос! 

Рассуждая на тему главного направления деятельности УИС именно 

здесь, в Кузбассе в советское время, хочется сказать [следующее]. Какова 

цель наказания? Исправление, перевоспитание через труд. Поэтому труд, 

производственные результаты были в приоритете. Все измерялось по итого-

вым показателям: квартал отработали — оперативные части свои отчеты 

направляли сюда, в Новокузнецк: сколько преступлений раскрыто, сколько 

агентуры отработано, сколько преступников поймали, сколько браги изъяли, 

и т. д., и т. п. «Режимники» отчитывались, сколько нарушений выявлено в 

колониях, сколько побегов предотвращено и т. д. Воспитатели докладывали, 

какие мероприятия были организованы, с кем какая работа была проведена, 

кого наказали за плохое поведение, кого поощрили за хорошее поведение, 

кого воспитали, кого не воспитали. А производственники кубы считали. Куб 

— он и в Африке куб! Древесину поставляли во все города Кемеровской об-

ласти. Управление ВД-30 заключало договоры с администрацией Новокуз-
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нецка на поставку древесины, потому что это был стратегический товар! По-

этому, считаю, производственные отделы и производство ставились во главу 

угла! 

Каждый год всех руководителей учреждений собирали в управлении 

ВД-30 на собрания, где зачитывались отчеты и подводились итоги соревно-

ваний между колониями. Победителями становились все время разные коло-

нии: в каком-то году победила Кабырза, потом Ортон, потом Кожух. Было 

переходящее знамя, которое вручалось победителю. Как вспоминаю, собира-

лись обычно на два дня в клубе от управления на Левом берегу. Он вмещал 

около 200 человек. О передовых методах работы рассказывали с трибуны, 

чествовали и награждали победителей. Награды были весомые: так, на 

управление Кузбасс-Спецлес пришло три ордена: Трудового Красного Зна-

мени, орден «Знак Почета», медали за доблестный труд. 

Орденом Трудового Красного Знамени были награждены Н. П. Качаев 

и Ю. А. Симонов — сотрудник колонии в поселке Кожух на севере Кемеров-

ской области. Отец мой успел при жизни получить орден «Знак Почета». Бы-

вали и денежные премии. 

За время службы моей многое изменилось и в стране, и в уголовно-

исполнительной системе. В связи с реформированием системы и ориентаци-

ей на гуманизацию стали происходить изменения в условиях содержания 

осужденных, в режиме, в условиях досрочного освобождения. Многие пере-

мены были закреплены законодательно: осужденные могли отказаться от ра-

боты; на все жалобы осужденных стали быстрее и более остро реагировать 

внешние наблюдатели, так называемые правозащитники; стало больше воз-

можностей для перехода на более мягкий режим или для условно-досрочного 

освобождения; стали внедрять альтернативные виды наказаний, не связанные 

с лишением свободы. Все это происходило как раз в период, когда я уже вы-

шел в отставку, в 2000-е годы, и многое изменилось в лучшую сторону. В то 

же время произошли какие-то перемены, которые я бы назвал отрицательны-

ми, но понимаю, что они неизбежны, так как изменилось время! Наступила 

другая эпоха, исчезли прежние нравственные ценности, идеалы, пришли дру-

гие люди! 

Я надеюсь, что нам на смену придут достойные сотрудники, которые 

оценят вложенные усилия и труд, и смогут продолжить то важное дело со-

держания, исправления и перевоспитания осужденных, которое возложила на 

них Родина. 



27 

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА СУПРУН 

Родилась 8.02.1948 г. в поселке Первомайский Колпашевского района 

Томской области. Общий трудовой стаж в ИТУ 40 лет. 

 

Если бы я был скульптор, то вылепил бы жену 

офицера, сидящую на чемодане. 

 

Корни мои по линии отца — из сибирских казаков. По линии матери — 

из крестьян. Проживали в Алтайском крае. Во времена организации колхозов 

и раскулачивания в 1930-е годы мои будущие родители в подростковом воз-

расте (папа 1915 года рождения, мама 1918 года рождения) вместе со своими 

родителями были сосланы в Томскую область, попав под категорию спецпе-

реселенцев. Кулаками не были, но жили зажиточно, и в колхоз вступать не 

торопились. 

Впоследствии родители создали свою семью. Родилось трое детей: два 

сына и я, младшая дочь. 

В 1950 году наша семья переехала в город Колпашево, где проживала 

пять лет. С этим местом у меня связаны самые ранние детские воспоминания 

дошкольного возраста. 

В 1955 году, после смерти И. В. Сталина, бывшее спецпоселенцы полу-

чили право выезда, которого раньше не имели, находясь на учете в спецко-

мендатуре. Полная реабилитация была позднее. 

Наша семья переехала поближе к родственникам в поселок Азас Кузе-

деевского (позже — Таштагольского) района. 

Поселок Азас находился в 25 километрах от железной дороги (бли-

жайший поселок — Темир-Тау), на слиянии двух рек, Тельбес и Азас. Вокруг 

поселка на многие километры — горы, тайга. 

Поселок основан в 1932 году. Первыми его жителями был раскулачен-

ные спецпереселенцы из Алтайского края и Украины. В 1941 году добави-

лись немцы Поволжья. Спецпереселенцы занимались заготовкой сплавом ле-

са по рекам Азас, Тельбес, Мундыбаш и далее по Кондоме, Томи. 

В 1955 году в поселке Азас находилась жилая зона заключенных, пром-

зона, штаб лаготделения, штаб воинской части. Охрана заключенных (термин 

«осужденные» в речи не применялся) осуществлялась военнослужащими 

срочной службы, в том числе из Прибалтики, Закавказья, Украины, Средней 

Азии, не привыкшими к сибирскому климату. 

В поселке также были школа-семилетка (потом — восьмилетка, один-

надцатилетка), интернат для приезжающих учеников на учебную неделю из 

поселков-лагпунктов (в лагпунктах школы только начальные), детский сад, 

клуб, библиотека, почта, коммутатор телефонной связи, магазины, пекарня, 

столовая, склады (продовольственные, промышленные, технические), боль-

ница (со стационарным отделением), зубной кабинет, аптека, пожарное отде-

ление, гостиница, баня, конный двор. 
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По обеим сторонам центральной улицы шли желтые дома: двухквар-

тирные, восьмиквартирные бараки. Несколько улиц в поселке занимал част-

ный сектор: жилые дома с хозяйственными постройкам, огородами. 

Численность населения могу предположить по количеству учеников в 

школе — видимо, немало. В моем первом классе училось 36 человек. В даль-

нейшем некоторых классов было по два, в каждом более 20 человек. 

Поселок был многонациональный: русские, украинцы, немцы, местное 

население (шорцы), несколько еврейских семей. Межнациональной вражды 

не было. 

В этом поселке прошло мое детство, отрочество, юность. Здесь я в 

1955 году пошла в 1 класс, в 1966 году окончила 11 класс. Здесь я впервые 

увидела заключенных. Каждое утро колонну заключенных в сопровождении 

вооруженной охраны и собак вели по центральной улице на работу в лесосе-

ку, каждый вечер таким же образом вели в жилую зону. 

По окончании школы я мечтала поехать в город, поступить в вуз, но 

мечты остались мечтами. Хотя семья считалась среднеобеспеченной (мама — 

учительница, работала в дневной школе и ШРМ, папа — шофер). Но брат 

уже учился в техникуме в Новосибирске, потянуть второго студента родите-

ли не могли. Поэтому я поступила работать в канцелярию лаготделения де-

лопроизводителем. Оклад 40 рублей плюс 6 рублей районный коэффициент. 

Зарплата маленькая, меньше только у техничек. Обязанности не сложные: ре-

гистрация входящей и исходящей корреспонденции, подготовка папок на 

подпись начальнику лаготделения (Г. И. Колесов), разнести подписанные до-

кументы, распоряжения по кабинетам, отдельно — регистрация жалоб и за-

явлений, контроль за исполнением в срок и т. п. К секретной почте допуска 

не было. Этим заведовала начальник канцелярии. В свободное время училась 

печатать на машинке. Часто цензор звала меня на подмогу. Если что-то в 

письмах вызвало сомнение, подозрение, отдавали оперативным работникам. 

Так же поступали и с письмами не на русском языке. 

В 1967 году Мундыбашское отделение закрыли. Мне предложили ра-

боту телефонистки на лагпункте «Черный Таз» п/я 30 Мысковского лаготде-

ления. Начальник л/п Черного Таза Сковырко Василий Никитович. Я согла-

силась. Мне 19 лет. Первый раз ехала на Черный Таз в тракторных санях. 

Механик перевозил свою семью из Азаса на Черный Таз, и было еще не-

сколько «пассажиров». Дорога оказалась долгой по времени. На Черный Таз 

добрались поздним вечером. Ночевала у знакомых. 

А утром встала, вышла на крыльцо (дом на горе). И вот он, Черный Таз, 

как на ладони. Внизу под горой небольшая речушка Черный Таз. Направо 

солдатская казарма и жилая зона заключенных, налево — небольшой поселок 

для сотрудников. Отдельные дома на одного хозяина и двухквартирные на 

двух хозяев (типичные, как оказалось, для лаготделений и лагпунктов). Мага-

зин, пекарня. Фельдшерский пункт. Небольшое здание. Контора, где почти 

весь штат колоний, бухгалтерия. Клуба, библиотеки в поселке нет. Кино-

фильмы демонстрируют в солдатской казарме. Раза два в неделю. Вход для 

населения свободный. Кабинеты начсостава в общежитии. Мне дали комнату 
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в общежитии. Познакомилась с новым место работы. Нас четыре телефо-

нистки — гражданский персонал. Связисты — один мой бывший однокласс-

ник, остальные бесконвойные заключенные. 

Работа посменная. Коммутатор — работа круглосуточно. Работа по-

нравилась. Зарплата 60–70 рублей. 

Родители пока еще проживали в Азасе. Не все жители сразу уехали из 

закрытого поселка. Школа еще работала восьмилетняя. Я еще не отвыкла от 

семьи. Раза два в месяц ездила домой. В основном верхом на лошадях. Пом-

ню, как первый раз ехала на лошади. Посадили меня в седло на конном дво-

ре. И я ее не тороплю, поводья не дергаю. Еду. Одна. Кругом тайга и тиши-

на… Только птицы перекликаются. От этой тишины становится немного не 

по себе. О медведях в тайге наслышаны. Но знаю, что летом, осенью медведи 

сыты и на людей не нападают. Чтобы мне веселее было и медведя «напу-

гать», начинаю петь песни. Громко. Во весь голос. На всякий случай. 

Чтобы слезть с лошади, поворачиваю ее к пеньку, слезаю на пенек и 

таким же образом сажусь на лошадь с пенька. Потом-то я научилась садиться 

на лошадь без помощи конюха и пеньков. Рывок — и я в седле, ноги в стре-

мена, поводья натянуты. Можно и рысцой лошадь пускать. 

Зимой лошадь запрягали в сани. Дорога из Черного Таза в Азас всегда 

была. Сижу как-то на работе, приходит связист — бывший одноклассник: «А 

в Азассе новый кинофильм, ―Кавказская пленница‖, давай сбегаем!» — «Да-

вай!» Лошадей по таким пустякам не дают. Отдежурила смену, и мы с ним 

«сбегали», точно не знаю, но километров 20–25 было. За разговорами, вос-

поминаниями (недавно в школе вместе учились) время быстро пролетело. 

Посмотрели фильм в Азасском клубе, наутро назад пешком. Это осенью бы-

ло. Потом я еще раза два пешком ходила с Черного Таза в Азас. Одна. Об-

ратно — на лошади. 

Еще случай вспоминается. Не вышел как-то истопник общежития и 

коммутатор на работу. А мне на смену телефонистка пришла — жена 

начальника колонии (по возрасту мне в матери годится). Говорит: «Да мы 

сами печку протопим». Идем с ней в дровник. Дрова есть, но крупно коло-

тые. Она берет топор. Я удивляюсь: «Как? Вы умеете дрова колоть?» У нас в 

семье отец и два старших брата дровами занимались, я разве что в поленницу 

складывала. А она отвечает: «Хочешь научиться дрова колоть — выходи за-

муж за офицера». 

А вообще на Черном Тазе много было заключенных: на конном дворе, 

в пекарне, истопники, рабочие подсобного хозяйства, ремонтники тракторов 

и автомашин, трактористы, шоферы, пожарные, сторожа. Основная масса за-

ключенных занималась лесозаготовками под конвоем. 

Телефонисткой я отработала около одного года. А потом лагпункт 

Черный Таз тоже закрыли. Лес вырубили — работы для заключенных нет. 

Летом 1968 года я вышла замуж за Супруна Георгия Николаевича, ко-

торый служил на Черном Тазе, и мы вместе поехали на новое место службы 

мужа — поселок Верхний Тутуяс. Лагпункт Тутуясского отделения. Началь-

ник ИТК — Ковалек Василий Никитович. 
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Вверху, на горе — поселок для сотрудников. Двухквартирные дома. 

Бараков нет. Частного сектора нет. Все объекты соцкультбыта, как в любой 

ИТК. Начальная школа. Магазин, клуб, библиотека. Фельдшерский пункт. 

Детский сад и т. д. В стороне — солдатская казарма. 

Внизу под горой — жилая и промышленная зоны. Река Верхний Ту-

туяс. Вокруг поселка — горы и тайга. Заключенные работали на лесозаготов-

ках. 

Совершенствуется техника, появляются бензопилы, тракторы, лесово-

зы и прочее. В поселке есть служебный автобус. Курсирует в отделение по 

служебным делам, возят детей среднего и старшего школьного возраста в 

Тутуясскую среднюю школу: уехали на учебную неделю, на выходные при-

езжали домой. Также жители поселка по своим делам ездили на автобусе. В 

Тутуяс из Мысков ходил городской автобус. Но была преграда — река Томь, 

поэтому в период большой воды, весной и осенью, паром не ходил, автобус-

ного сообщения Мыски–Тутуяс в это время не было. Зимой на реке наводили 

ледовую переправу. 

На Верхнем Тутуясе нашей молодой семье дали квартиру: две комнаты 

и кухня. Приобрели необходимую мебель. 

Здесь уже жили семьи, менее знакомые нам Щербаковы — Анатолий 

Михайлович, его жена Валентина Петровна (временно не работала), двое де-

тей дошкольного возраста. Прибыли с Тихой речки. 

Валиахметовы, Михаил (общались без отчетов) — офицер, служит в 

роте в/ч, осуществляющей охрану, его жена Маша — тоже временно не рабо-

тает, маленький ребенок. Прибыли с Черного Таза, так же, как и мы. 

Появились новые друзья. Ткаченко Николай Иванович, его жена Анто-

нина Николаевна — преподаватель в ШРМ спецконтингента. 

С Ткаченко и Щербаковыми мы сохранили дружбу на всю оставшуюся 

жизнь. 

А пока мы все молоды, полны жизненных сил, планов и надежд. 

Первое время я не работала, потом устроилась в библиотеку для со-

трудников. Библиотечный фонд — вполне достаточный для маленького по-

селка. Классическая и современная проза, поэзия. Новинки в российских га-

зетах. Журналы. Подшивки газет. 

Но что мне было удивительно, библиотека большим спросом у населе-

ния не пользовалась. Видимо, работа, семья, дети, быт, домашнее хозяйство, 

огороды занимали время настолько, что для чтения времени не хватало. К 

тому же на Верхнем Тутуясе уже было телевидение. 
В апреле я ушла в декретный отпуск. С мужем решили, что на время 

родов и на первое время после родов буду находиться у своих родителей. 
Они жили в ПГТ Каз Таштагольского района. В конце апреля поехали вме-
сте. Благополучно добрались до Тутуяса и далее — до берега реки Томь. Во-
да большая, кое-где еще подплывали льдины. Паром не ходит. Переправляют 
шорцы (на берегу реки шорский поселок) на моторных лодках, причем ло-
дочники не всегда трезвые. Но деваться некуда. Садимся в лодку. Надеемся 
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на благополучный исход, но на всякий случай кладу паспорт в карман паль-
то. Пока переплывали реку, сердце сжималось. 

В мае 1969 года у нас родилась дочь. Два месяца я прожила у родите-
лей. Потом за мной приехал муж, и мы с маленьким ребенком поехали до-
мой. Летом уже ходил паром. 

Увы, не всегда обходилась благополучно переправа по реке. Так у Гев-
ленко во время переправы по реке Мрас-Су погибли жена и ребенок. И не 
всегда благополучно обходились роды. Случалось, что женщину не успевали 
довезти до роддома, и она рожала в дороге. И не в санитарной машине, тако-
вых в поселках не было. 

После декретного отпуска я находилась в отпуске до исполнения ре-
бенку одного года (без сохранения заработной платы). 

Когда дочке исполнился один год, вышла на работу. На помощь прие-
хала моя тетя: уходя на работу, мы были спокойны за дочку. А потом дочка 
пошла в детский сад. 

В феврале 1971 года мужа перевели в Управление ВД-30 в городе Но-
вокузнецке. Жильем обеспечили в «бронированной»

1
 квартире. Второй этаж 

деревянного дома на Левом берегу. Вполне уютная: три комнаты и кухня. 
Место в садике дочке тоже было. Муж работал в отделе кадров. Я поступила 
на работу в Объединенный комитет профсоюза инструктором по спортивной 
работе. Работа была отчасти связана со спортом. Организация и проведение 
летних спартакиад, зимой — лыжные соревнования, шахматные и шашечные 
турниры. Кроме спортивной работы было и делопроизводство, и казначей-
ство: профсоюзная касса, путевки в санатории, дома отдыха, туристические. 
Если санаторные были, как говорится, нарасхват, то дома отдыха и туристи-
ческие не всегда пользовались спросом, их было в избытке. Летом еще — пу-
тевки в пионерский лагерь им. О. Кошевого, на реке Томь за селом Атамано-
во. Пионерский лагерь всегда был заполнен: дети сотрудников, дети из дет-
ского дома. 

Проводили сметы: передовиков производства, молодых специалистов 
ИТУ, семинары и прочие мероприятия. В объединенном комитете я работала 
семь лет. За это время я успела окончить заочно Мариинский лесотехниче-
ский техникум по специальности «Планирование лесных предприятий» и ро-
дить сына. 

В 1976 году мы получили собственную (в отличие от «бронирован-
ной») жилплощадь. Как раз перед 8 марта нам вручили ключи от новой квар-
тиры. Большая, трехкомнатная. В новом доме. Для нас это была большая ра-
дость. Работа рядом. Школа рядом — дочка идет в первый класс. Детский сад 
для нашего сына тоже рядом. 

Жили, поживали, все устраивало. В отпуске ездили в Белоруссию на 
родину мужа, в санаторий, по туристическим путевкам. Но вот опять мужу 
перевод. В 1978 году его направили в поселок Чуазас, километров примерно 
двадцать от города Мыски. Уж так мне не хотелось сниматься с насиженного 

                                                           
1
 «Бронированной» называли квартиру, хозяева которой были направлены на службу в другой 

населенный пункт или находились в отпуске. В пустующую квартиру временно заселяли новых 

сотрудников. 
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места, из города в поселок. Уже и участок под дачу получили. Но семья есть 
семья: куда иголка, туда и нитка. Квартиру забронировали. Поехали всей се-
мьей: мы с мужем и двумя детьми, с нами моя тетя. 

Квартиру дали. Школа — десятилетка. Дочка пошла в третий класс, 
сын — в садик. Я работаю бухгалтером-расчетчиком. Друзья Щербаковы — 
в доме напротив. Транспортное сообщение с городом Мыски — автобус, че-
тыре рейса в день. В общем, снова привыкаем к сельской жизни. Топим печ-
ку, носим воду из колодца, «удобства» на улице. Зимой чистим крышу дома 
и двор от снега, весной спасаемся от наводнения, сажаем огород. Летом хо-
дим в лес за ягодами, грибами. 

Весной 1980 года Бог или судьба послали нам еще сыночка. Опять де-
крет и отпуск без сохранения зарплаты до одного года ребенку. Не успела 
выйти на работу после декрета и отпуска — мужа опять переводят в Управ-
ление. С радостью возвращаемся в свою квартиру. Дочь — в школу, средний 
сын — в садик и в том же году — в первый класс. Младший пока на домаш-
нем воспитании с тетушкой моей. 

Я устраиваюсь на работу бухгалтером в СИЗО-2 города Новокузнецка. 
Начальником был Ефимов Василий Николаевич. Веду учет и контроль про-
довольственного склада, пищеблока для спецконтингента (основной состав 
— подозреваемые, но в ходу чаще «старый» термин — заключенные, или 
«зеки»), пекарни, столовой для сотрудников, магазина для спецконтингента, 
позднее еще прибавился макаронный цех. 

Работа для меня новая, коллектив новый. Но освоила и работу, и к кол-
лективу привыкла. Подопечные лица — гражданский персонал, но рабочие 
везде осужденные-хозобслуга. 

Годы идут. Меняются названия учреждения, меняются начальники: 
уходят на пенсию, уходят на повышение… Прошла аттестация гражданского 
персонала, в том числе и бухгалтеров. Мне засчитали в стаж работу в СИЗО 
и работу в местных ИТУ. Не засчитали «профсоюзный» стаж. 

Подрастают наши дети один за другим. Заканчивают школу. Выбирают 
профессии. Поступают в профессиональные заведения. Дочь выбрала меди-
цину. Средний сын пошел по стопам отца — служит в ИТК-12 (поселок Аба-
гур-Лесной), сотрудник оперативного отдела. Младший сын служит в воз-
душно-десантных войсках в городе Орехово-Зуево. 

Проходит время, дети обзаводятся своими семьями и радуют нас вну-
ками. 

Младший сын, вернувшись из армии, поступил на службу в ИТК-12-
МЧС. Заочно окончил Кузбасский институт ФСИН России. 

С 5 апреля 2002 года мне назначена пенсия за выслугу лет (28 лет) по 
линии УПС Министерства юстиции. 

Так как с увольнением меня не торопили, я, оставаясь на должности 
бухгалтера продстола, работала до августа 2006 года. На этом моя трудовая 
деятельность закончилась. Работала с 18 до 58 лет. Общий трудовой стаж в 
ИТУ — 40 лет. 

В настоящее время в активе Совета ветеранов СИЗО-2 — председатель 
ревизионной комиссии. 
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АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЩЕРБАКОВ (1939–2021) 

Анатолий Михайлович Щербаков родился в 1939 году в глухой таеж-

ной деревне на границе в 70 километрах от города Мариинска. Блестяще 

учился в школе. 

С 1958 года проходил срочную службу в городе закрытого типа Крас-

ноярск-26. Окончил военно-техническое училище, затем Барнаульскую спец-

школу, после которой был направлен на службу в уголовно-исполнительную 

систему в Кузбасс, на должность заместителя по политической части. Ра-

ботал в местах лишения свободы всех типов. 

 

Я был старшим ребенком, кроме меня в семье было еще семеро детей. 

Отец мой — из крестьян, был абсолютно безграмотным, служил на фронте, в 

бою был ранен, вернулся в родную деревню из окружения из-под Вязьмы. 

После войны прожил еще 40 лет, ходил с костылем, нога очень сильно боле-

ла, рана постоянно открывалась, но он очень боялся, что ногу могут ампути-

ровать, поэтому заглушал боли алкоголем. В деревне, где я рос, был колхоз, 

но развито было не земледелие, а разведение крупного рогатого скота. Из 

сельскохозяйственных культур сеяли лен, гречку для пасеки, рожь, ячмень, 

горох. Кругом была тайга, поэтому в колхозе держали пасеку. В деревне не 

было никакого клуба, была только изба-читальня, расположенная в обычном 

деревенском доме. В настоящее время деревни практически уже нет, оста-

лось всего 5 домов. 

Во времена моего детства в деревне была четырехлетняя школа. В 

1946 году я пошел в 1 класс, 4 класса окончил, повезло: открылся 5 класс, по-

том через год — 6 класс, потом — 7 класс, который я закончил с одной «чет-

веркой», остальные были отличные оценки. Учеба давалась хорошо. До сих 

пор помню всех учителей. Так сложилось, что решил учиться дальше. Хотел 

получить среднее образование. Тогда еще платили за среднее образование в 

сельской местности. Поскольку отец мой был фронтовик, то надо было взять 

справку, чтобы не платить деньги за обучение. В школу ходил за 

25 километров в другую деревню, побольше, закончил восьмой, потом девя-

тый класс. Зимой жил на квартире у знакомой старушки. Она жила с сыном 

на два года меня старше. Дров не хватало, дом был большой — пятистенок, 

было очень холодно. В субботу уходил домой, а в воскресенье обратно. 

Сложно было, через некоторое время меня выручил один человек из 

этой деревни, шофер бензовоза МТС Роман. Он меня, можно сказать, спас. 

Позвал, разрешил пожить в своем доме. Семья у него была восемь человек, 

две комнаты, кухня и печка. Мне выделили место в хозяйственном блоке, да-

ли керосин. Я окончил школу только с положительными оценками, без «тро-

ек». Дальше пытался поступить в горный техникум в Ленинск-Кузнецке, сдал 

экзамены, поступил на третий курс сразу, практически год отучился, в мае 

надо было ехать на практику. Но на шахте случилась авария — испугался. 

Ушел из техникума. 

После этого отработал год в леспромхозе, сначала работником, потом 

жестянщиком. До армии жил дома, занимался художественной самодеятель-
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ностью. В то время был такой популярный исполнитель на эстраде — Штеп-

сель, выступал в дуэте «Штепсель и Тарапунька». В 1950-е — 1970-е годы 

они были самыми популярными артистами в СССР, без них не обходился ни 

один правительственный концерт. Их жанр можно назвать социальной сати-

рой. Я пытался делать антрепризы в стиле Штепселя, у меня это неплохо по-

лучалось, меня заметили, мы с товарищами начали выступать на сцене, да-

вать концерты. Так прошла юность, молодость. 

В декабре 1958 года меня призвали в армию. Служил в Красноярске-26, 

закрытого типа, сейчас это Железногорск. Потом, считаю, что руководство 

заметило, что я был парень способный: предложили пойти в штаб батальона, 

на офицера. Учился в Новосибирске, в военно-техническом училище. После 

этого приехал в учреждение внутренних дел, на беседу, написал рапорт, от-

правили в Барнаульскую спецшколу. После школы, которую окончил с отли-

чием, был командиром взвода, получил звание лейтенанта. Мне предложили 

службу в исправительно-трудовом учреждении, в Кузбассе. Когда я приехал, 

был еще не женат. «Нет семьи, нет проблем», — шутил. Направлен я был в 

лагерь строгого режима. До этого я не знал, что такое «заключенные». Сразу 

назначили замполитом. Мне пришлось поработать практически на всех типах 

режимов. 

Считаю, что мне повезло: я принимал эстафету от участников войны. 

За годы существования Южкузбасслага было построено 65 лагерей, в кото-

рых содержались от 300 до 1000 заключенных, в том числе весьма опасные 

рецидивисты. В первые годы для их охраны поступило большое количество 

бывших командиров Советской армии, демобилизованных после окончания 

Великой Отечественной войны. Это были мужественные, выдержанные, 

прошедшие горнило войны офицеры. Некоторые из них имели опыт работы в 

органах госбезопасности и военной разведке. Здесь же довелось служить ше-

стерым Героям Советского Союза — Александру Блау, Михаилу Борисову, 

Леониду Деме, Александру Лебедеву, Кириллу Механошину и Виктору 

Протчеву. Затем на смену фронтовикам стали приходить сотрудники со спе-

циальным средним и высшим образованием. Большинство работников так 

называемого лагерного сектора начинали свою карьеру в лесных исправи-

тельно-трудовых учреждениях в звании лейтенантов. 

Мне пришлось поучиться и в высшей школе. Учился в Омской школе 

на заочном отделении, которую также закончил с отличием. В годы учебы 

познакомился с начальником одного из исправительно-трудовых учрежде-

ний, бывшим фронтовиком Василием Дмитриевичем, который также пришел 

учиться. Были и курьезные, и забавные случаи. На вопрос в аудитории, как и 

где он встретил День Победы, тот ничего не смог ответить. А уже когда заня-

тие закончилось, в узкой компании бывший фронтовик рассказал такую ис-

торию. Поезд с бойцами остановился в Новозыбкове, в Брянской области на 

границе с Белоруссией. Василий Дмитриевич выбежал на станции в туалет. И 

только он зашел в туалет, снял и повесил ремень, как услышал, что поезд 

уходит. «Вот так я встретил День Победы. Отстал от поезда. Но ведь никому 

не расскажешь — засмеют!» 
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Судьба сложилась так, что со своей будущей супругой я познакомился 

в Новокузнецке. Она приехала сюда, закончила курсы бухгалтеров. Месяц 

мы встречались, потом поженились. Нам выделили комнату, никакой свадь-

бы не делали. Живем вместе с 1964 года. Судьба нас помотала по всему Куз-

бассу. 

Сложная ситуация сложилась в колонии общего режима в Чебулинском 

районе в Тихой Речке, где содержалось 380 человек. Там никто не хотел ра-

ботать. Колония находилась в лесу, до леса нужно было добираться 3–4 км 

по снегу, зимней дороги не было. К «отказникам» относились в основном 

осужденные общего режима до 5 лет, с первой судимостью. Осужденные 

придумывали всякие способы, чтобы не работать. Заболевали гепатитом. 

Оказывается, для того, чтобы приобрести гепатит, чтобы отказала печень, 

достаточно было поесть на голодный желудок сырой рыбы. Что делали, что-

бы их уговорить работать? Приходилось беседовать с каждым из 120 «отказ-

ников», кого-то убеждать, кого-то принуждать, над кем-то брать шефство. 

В колонии усиленного режима оркестр восстановили. Даже сами дела-

ли музыкальные инструменты — умельцев много было. 

Домой с работы я приходил за полночь. А дома маленькая дочь, печка, 

которую надо было топить, дров нарубить, еду приготовить — все это при-

ходилось делать жене. 

 



36 

ПРИЛОЖЕНИЕ (ФОТОГРАФИИ) 

 
Вручение Красного Знамени колонии ИТК-1 

 

 
Вручение переходящего Красного Знамени Учреждению ВД-30  

победителю социалистического соревнования ОИТК-15 
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Встреча первого секретаря горкома комсомола П. Бутанова с осужденным 

 

 
Здание ВД-30, 1990-е годы 
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Клуб Левого берега (комплекс ВД-30) 

 

 
Поездка в Ортон, ИТК-15 на соревнования по волейболу 
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Сибирская зима. Форменная одежда — тулупы 

 

 
Собрание коллектива ОИТК-15 
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Дежурная комната с техническими средствами 

 

 
Смена на разводе
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Занятие по политподготовке с начальствующим составом 

 

 
Принятие присяги (следственный изолятор № 2) 
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Комната для краткосрочных свиданий следственного изолятора № 2  

(1970-е годы) 
 

 
Режимный корпус следственного изолятора № 2
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Коллектив Учреждения ВД-30, конец 1980-х годов 

 

 
Торжественная встреча с ветеранами уголовно-исполнительной системы 

в Кузбасском институте ФСИН России
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