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• 17 апреля закончи-

лась земная жизнь Пат-
риарха Московского и вся 
Руси Алексия (Симанско-
го), четверть века духовно 
окормлявшего православ-
ную паству; заупокойные 
службы прошли во всех 
храмах мира, как в ве-
личественных монумен-
тальных соборах, так и в 
скромных молитвенных 
домах российской глу-
бинки.

• В декабре шахтеры 
Кузнецкого бассейна завер-
шили пятилетку по добыче 
угля – потребителям отправ-
лено 525 млн. т топлива.

• В Новосибирске в 
Академгородке по ини-
циативе академика А. П. 
Окладникова начал со-
здаваться комплексный 

историко-архитектурный 
музей под открытым не-
бом для размещения под-
линных предметов и пос-
троек со времени появ-
ления первого человека 
на территории Сибири до 
начала ХХ века; сегодня 
на территории музея в 
46,5 га расположено бо-
лее 30 археологических 
памятников, шатровая 
Спасская церковь из по-
кинутого якутского горо-
да Зашиверска (XVII в.), 
Казымский (Юильский) 
острог (XVIII в.), приве-
зенный с берегов реки 
Казым, реконструирована 
типичная русская крес-
тьянская изба Восточной 
Сибири (XIX в.), экспо-
нируется значительная 
коллекция утвари и пред-
метов хозяйства и быта 
XVIII-XX вв.

Настоящим довожу до све-
дения Вашего Высокопреосвя-
щенства, что богослужение в 
Кемеровском благочинии совер-
шается в одиннадцати храмах. В 
них служат 18 священников и 3 
диакона, в том числе 1 диакон 
под запрещением. В благочинии 
проживают 8 заштатных священ-
ников, которые любят посещать 
храмы. Из них 4 по Вашему бла-
гословению временно служили, 
заменяя священников, получив-
ших отпуск для лечения.

Прихожане в большинстве 
своем любят и почитают своих 
пастырей и с благоговением 
относятся к своим храмам. По-
сещаемость храмов, в общем, 
не уменьшается, а в некоторой 
степени увеличивается.

Многие приходы по-прежне-
му остаются без штатных пса-
ломщиков и регентов, что отри-
цательно влияет на церковное 
пение.

В недостаточном количестве 
приходы снабжаются утварью и 
предметами церковного обихо-
да. Верующие очень нуждаются 
в книгах Священного Писания, 
молитвословах и церковных ка-
лендарях.

Духовенство (особенно за-
штатное) осталось благодарно 
Священному Синоду и Свят. Пат-
риарху Алексию за увеличение 
пенсий священнослужителям, а 
исполнительные органы отозва-
лись увеличением отчислений в 
Пенсионный фонд.

Духовенство и миряне благо-
чиния с глубокой скорбью вос-
приняли весть о кончине Свят. 
Патриарха АЛЕКСИЯ. Все мо-
лятся об упокоении его души и 
ожидают избрания нового Пат-
риарха.

В отношении открытия пра-
вославного молитвенного дома 
в гор. Мариинске — вопрос до 
сего времени пока остается от-
крытым.

Ниже предлагаю вниманию 
Вашего Высокопреосвященства 
обзор по каждому приходу Кеме-
ровского благочиния.

1. Никольская церковь г. Ке-
мерово.

Храм типа молитвенного дома 
в 1970 году реконструирован с 
расширением и увеличением 
кубатуры, с заменой 2/3 частей 
деревянных стен кирпичными 
на новом бетонном фундамен-
те, с перенесением ризницы и 

увеличением притвора.
Второй престол — прав. Си-

меона Верхотурского, антиминс 
которого нуждается в замене.

Богослужение совершается 
четыре раза в неделю, в празд-
ничные дни, в дни местночтимых 
святых и накануне этих дней ве-
чером. В воскресные и празд-
ничные дни и после акафиста в 
воскресение вечером произно-
сятся проповеди. Все требы как в 
храме, так и на дому выполняют-
ся своевременно. Причт состоит 
из трех священников и диакона-
псаломщика (к 1 января 1971 г. 
Вами назначен новый), взаимо-
отношения которых между собой 
хорошие, а с церковным советом 
не совсем нормальные.

2. Михаило-Архангельская 
церковь г. Новокузнецка.

Храм типа молитвенного дома, 
деревянный, в хорошем состоя-
нии. Второй престол Трех свя-
тителей.

Богослужение совершается 
четыре раза в неделю, в праз-
дничные дни и накануне их ве-
чером. Регулярно произносят-
ся проповеди. Хорошо обстоит 
дело с церковным пением. Тре-
бы выполняются своевременно. 
Причт состоит из трех священ-
ников. Имеется желание, чтобы 
в числе причта был диакон и ре-
гент в должности псаломщика. 
Взаимоотношение причта между 
собой хорошее и с церковным 
советом нормальное.

В истекшем году с расшире-
нием построена новая пономар-
ка. Произведена реставрация 
икон. Отремонтирован и застек-
лен иконостас. Алтарный пото-
лок подшит белым пластиком, 
кровля над ним заменена на 
оцинкованную. Закончена пост-
ройка нового дома под ризницу 
и для выпечки просфор. Забе-
тонирован двор храма. Купле-
но напрестольное Евангелие в 
позолоченном окладе и сдан в 
реставрацию комплект сосудов. 
Куплен шкаф для алтаря и буфет 
в пономарку. Приобретена новая 
купель для крещений.

З. Вознесенская церковь  
г. Белово.

Храм типа молитвенного дома, 
деревянный, в хорошем состоя-
нии. Второй престол свят. Инно-
кентия Иркутского.

Богослужение совершается 
четыре раза в неделю, в празд-
ники и полиелейные дни. Пропо-

веди произносятся регулярно. С 
церковным пением дело обсто-
ит хорошо. Требы выполняются 
своевременно. К больным на 
дом бывают выезды в города 
Ленинск-Кузнецк, Гурьевск, Са-
лаир, в поселки Промышленная, 
Инская и Красный Брод. Во все 
четыре поста бывает общее 
соборование. Причт состоит из 
двух священников и регента-
псаломщика, взаимоотношение 
которых хорошее и с церковным 
советом нормальное.

Производилась наружная пок-
раска храма и церковных домов. 
Производился текущий ремонт 
крестильной, сделан купол.

4. Покровская церковь г. Про-
копьевска.

Типовой храм с куполом, де-
ревянный, в хорошем состоянии. 
Второй престол преп. Серафима 
Саровского.

Богослужение совершается 
четыре раза в неделю, в великие 
и средние праздники. Пропове-
ди произносятся регулярно. Нет 
регента хора. Причт состоит из 
двух священников и диакона, 
взаимоотношение которых меж-
ду собой хорошее и с церковным 
советом нормальное.

Производилась покраска хра-
ма внутри и снаружи. Частично 
отремонтирована и окрашена 
ограда храма. Проведен водо-
провод.

Бывают иногда случаи вмеша-
тельства секретаря райиспол-
кома в распределение кадров, 
служащих церкви.

5. Петропавловская церковь  
г. Киселевска.

Храм типовой с куполом, капи-
тально отремонтирован.

Богослужение совершается в 
воскресные и праздничные дни. 
Есть пожелание прихожан, что-
бы богослужение совершалось 
и в субботние дни. Проповеди 
произносятся регулярно. Служат 
два священника, взаимоотноше-
ние которых между собой хоро-
шее, но с церковным советом не 
вполне нормальное.

Крыша храма покрыта желе-
зом и окрашена. Отремонтиро-
вана колокольня. Под карнизом 
заменены три ряда сгнивших 
бревен, приподнят и закреплен 
обвисавший потолок храма. Про-
изведена покраска храма внутри 
и снаружи. Внутри храм украшен 
орнаментами и производилась 
художественная роспись. Мест-
ные власти создавали затрудне-
ния в ремонте храма, создавая 
препятствия в доставке строи-
тельных материалов.

6. Ильинская церковь г. Осин-
ники.

Храм типа молитвенного дома, 
деревянный, требующий капи-
тального ремонта. Второй пре-
стол свят. Николая.

Богослужение совершается в 
воскресные и праздничные дни. 
Хорошо обстоит дело с церков-
ным пением. Отношения на-
стоятеля с церковным советом 
нормальные.

Горисполкомом неоднократно 
в разных местах города выде-
лялся участок для перенесения 
храма. В конечном итоге разре-
шен ремонт на старом месте, к 
которому идет подготовка.

7. Никольская церковь г. Но-
вокузнецка.

Храм деревянный типа мо-
литвенного дома, в хорошем 
состоянии. Второй престол свят. 
Иоанна Тобольского.

Богослужение совершается 
в воскресные и праздничные 
дни. Проповеди произносятся 
регулярно. Требы выполняются. 
Взаимоотношение с церковным 
советом нормальное.

8. Петро-Павловская церковь 
г. Анжеро-Судженска.

Храм типа молитвенного дома, 
деревянный, в хорошем состоя-
нии. Второй престол свят. Иоан-
на Тобольского.

Богослужение совершается в 
воскресные и праздничные дни. 
На жизни прихода отрицатель-
но сказались частые перемены 
настоятелей.

9. Ильинская церковь г. Тай-
ги.

Храм типовой, деревянный, с 
куполом, в хорошем состоянии.

Богослужение совершается 
в воскресные и праздничные 
дни. Взаимоотношения настоя-
теля с церковным советом нор-
мальные.

10. Никольский церковь  
г. Топки.

Храм новый деревянный, типа 
молитвенного дома.

Богослужение совершается 
в субботние (заупокойное), вос-
кресные и праздничные дни. 
Проповеди произносятся ре-
гулярно. Требы выполняются 
своевременно. Улучшается цер-
ковное пение и чтение.

Производился текущий ре-
монт в алтаре. Подведен бетон-
ный фундамент под здание хра-
ма. Храм обшит лесоматериа-
лом и окрашен. Забетонировано 
вокруг храма 200 кв. м.

Водосвятная чаша и литий-
ное блюдо нуждаются в замене. 
Взаимоотношения настоятеля с 

церковным советом хорошие, с 
местными властями иногда были 
не совсем нормальными.

11. Пантелеимоновская цер-
ковь с. Кузедеево.

Храм типовой с куполом, де-
ревянный, давно требует ре-
монта.

Богослужение совершается в 
воскресные и праздничные дни. 
Проповеди произносятся. Тре-
бы выполняются. Переизбран 

церковный совет, взаимоотно-
шение которого с настоятелем 
нормальное.

Получено разрешение на ка-
питальный ремонт пришедшей в 
ветхость церковной сторожки.

Нижайший послушник Вашего 
Высокопреосвященства

прот. А. Курлюта.
8.1.71 г.
(Документ приводится с не-

большими сокращениями).

Музеи 
под открытым 
небом
Идею сохранения памятников путем создания 
музеев под открытым небом первым высказал 
в 1790 году швейцарский ученый Ч. Бонстеттен, 
предложивший поставить в Королевском 
парке Северной Зеландии жилые дома с целью 
характеристики жизни, быта и народного 
искусства датских крестьян. В дальнейшем идея 
показала свою жизнеспособность, и во многих 
странах, в том числе и в России, стали появляться 
и успешно функционировать музеи, называемые 
скансенами.

В XX веке музеи под открытым небом стали неотъем-
лемой частью музеефикации историко-культурного на-
следия. Большинство из них создано в заповедных зонах, 
то есть артефакты музеефицировались без перемещения 
куда-либо. Пример такого подхода — музей-заповедник 
в с. Шушенское (Красноярский край), архитектурно-этно- 
графический музей «Тальцы» (Иркутская область), этно- 
графический музей-заповедник «Торум Маа» (г. Ханты-
Мансийск), историко-архитектурный музей-заповедник 
«Красная горка» (Кемерово).

В последние годы музеи под открытым небом создава-
лись уже как экомузеи, то есть архитектурно-этнографи-
ческие памятники восстанавливаются на первоначальном 
местонахождении в соответствующем природном окруже-
нии. Пример — кузбасские экомузеи «Чолкой» (телеутс-
кий), «Калмаки» (татарский), «Тазгол» (шорский). Исто-
рико-культурный и природный музей-заповедник «Томс-
кая писаница», как явствует из названия, включает в себя 
Томскую писаницу — скалу с петроглифами эпохи бронзы, 
кроме того, экспонирует археологические и этнографичес-
кие памятники и многое другое.

Новосибирский историко-архитектурный музей стро-
ился, так сказать, на пустом месте. Задумывался он как 
общесибирский, с собранием подлинных сооружений куль-
тового, оборонного значения, а также типичных для терри-
ториальных зон Сибири жилых и хозяйственных построек. 
Экспедиции Института археологии и этнографии Сибирско-
го отделения академии наук выявляли и доставляли в Ака-
демгород наиболее ценное — уникальные археологические 
находки, строения различных типов — от крестьянской 
избы до шатровой церкви XVII века и башни Казымского 
острога. Объем работ по демонтажу и восстановлению 
только этих артефактов показал, что первоначальные пла-
ны свезти в сибирскую столицу все и вся невозможно. Да и 
нужно ли? Один музей не справится с задачей сохранения 
культурного наследия региона, площадь которого превы-
шает размерами Европу…

Как бы там ни было, сегодня туристы со всех уголков на-
шей страны (да что там страны — мира!) могут полюбоваться 
Спасской церковью, построенной на рубеже XVII-XVIII веков в 
заполярном городке Зашиверске, располагавшемся на реке 
Индигирке. В 1639 году отряд служилых людей далеко на 
севере, за порогами-«шиверами» Индигирки, основал зимо-
вье, давшее начало поселению. Около 1700 года бригада 
местных плотников внутри острога поставила деревянную 
шатровую церковь. За три столетия церковь неоднократно 
перестраивалась, но сохранила свой замечательный по кра-
соте художественный образ.

Не организуй академики А. П. Окладников и А. П. Дере-
вянко в 1970-х годах экспедицию, не вывези из опустевшей 
местности храм, вполне возможно, что это чудо деревян-
ного зодчества кануло бы в Лету…

Тамара МАЛЫШКИНА.
НА СНИМКЕ: Спасская церковь и колокольня, вос-

становленные в 1987-1990 гг. на территории Новоси-
бирского историко-архитектурного музея.

Кемеровскую церковь во 
имя святителя Николая Мирли-
кийского чудотворца повторно 
открыли в победном 1945-м 
после настойчивых прошений 
верующих. Он-то и оставался 
на долгие годы единственным в 
Кемерове островком, где свято 
хранили веру отцов и дедов.

Время старит не только лю-
дей, ветшают и здания. Но вот 
добиться разрешения хотя бы на 
поддерживающий ремонт в пору 
воинствующего атеизма было 
непросто. Если раньше власти 
вешали на церкви замки без 
каких-либо объяснений, теперь 
на вооружение взяли тактику 
выдавливания — здание ветхое, 
значит, подлежит закрытию.

Попытки хоть как-то отре-
монтировать Никольскую цер-

ковь предпринимались не еди-
ножды. Но каждый раз пресека-
лись. В 1965 году удалось-таки 
соорудить котельную. Правда-
ми и неправдами добывались 
материалы, оборудование. 
Нанятые бригады работали по 
вечерам и ночами, чтобы не по-
пасться на глаза проверяющих. 
Однако всех причастных к стро-
ительству котельной выявили. 
В «Кузбассе» появился фель-
етон, озаглавленный «Многая 
лета!», в котором поименно 
названы и шоферы, привозив-
шие материалы, и слесари, и 
руководители предприятий, на 
которых закупалось оборудова-
ние. Все они понесли наказание 
— кого-то понизили в должнос-
ти, кто-то получил строгий вы-
говор, что также не способство-
вало карьерному росту.

А здание церкви все ветша-
ло. Вот каким его увидел отец 
Алексей Курлюта, получивший 
1 июля 1966 года из рук вла-
дыки Павла указ о назначе-
нии в Кемерово настоятелем 
Никольского храма: «Вот он, 
наш единственный в городе 
Кемерово и окрестностях, вет-
хий, деревянный, запущенный, 
похожий больше на кузницу, 
многоступенчатый (оттого, что 
постепенно пристраивался), 
с крестом на коньке крыши, 
храм…». Внутри церковь, ко-
нечно же, стараниями прихожан 
и клира была обустроена, но по-
мещение маленькое, с трудом 
вмещает молящихся в обыч-
ные дни, а уж на праздничных 
службах такая теснота, что ни 
вздохнуть, ни охнуть.

Отец Алексий едва ли не с 
первых дней настоятельства 
поставил перед церковным со-
ветом задачу добиться разре-
шения на реконструкцию храма. 
О строительстве нового речь не 
шла, его-то уж точно бы не раз-
решили. И пошли ходоки по 
инстанциям. Иногда их выслу-
шивали, чаще закрывали перед 
ними двери. Но капля, она ка-
мень точит, так и настойчивость 
прошений дала результат —  
горисполком дал разрешение 

на проектирование! Едва со-
трудник горпроекта подгото-
вил необходимые бумаги, как 
работа закипела. Уже были 
припасены материалы, загодя 
договорились со специалис-
тами - каменщиками, монтаж-
никами.

11 сентября, в день усекно-
вения Иоанна Предтечи, усер-
дно помолившись всем прихо-
дом, начали копать траншеи, 
а вскоре приступили к кладке 
стен. Согласно проекту, новые 
стены возводили вокруг старо-
го здания, службы в котором 
шли своим чередом.

Как вспоминает настоятель, 
погода стояла солнечная целый 
месяц, так что вынужденных пе-

рерывов не было. А желающих 
помочь в строительстве набра-
лось столько, что каменщики то 
и дело предупреждали: «Хва-
тит, хватит (подавать кирпич, 
раствор), леса не выдержат!»

Люди трудились с радостью 
и духовным подъемом. Если 
двое не могли поднять бревно 
или доску, мигом подскакивали 
еще двое-трое, и тащили, куда 
строители скажут…

В октябре приступили крыть 
колокольню и в ограде соору-
жали купол, чтобы потом под-
нять его готовым. Не тут-то 
было.

Вначале препятствий строи-
тельству не чинилось. Матушка 
Ирина Курлюта, супруга насто-

ятеля, связывает это с тем, что 
городское начальство отвлек-
лось на сельхозработы и пото-
му не успело вмешаться, ведь 
стройка шла так стремительно! 
Но когда реконструкция близи-
лась к завершению, партийные 
вожди разгневались. Надо по-
лагать, они рассчитывали на 
привычный «долгострой», будет 
время придраться к чему-нибудь 
и успеть прекратить строительс-
тво. Это не получилось, и тогда 
последовал приказ разобрать 
уже готовую колокольню, и ни-
какого купола! Очевидно, была 
надежда, что, если община уп-
рется, появится возможность 
«принять меры». Верующие бун-
та не устроили, со слезами, но 
подчинились. В результате этого 
отступления от проекта алтарь 
оказался без апсиды. (В скоб-
ках заметим, что спустя время 
все же удалось уломать секре-
таря Кировского райисполкома, 
разрешил поставить алтарную 
абсиду из бруса).

А горком партии вовсю вел 
«разбор полетов» — 26 ноября 
состоялось заседание бюро, 
рассмотревшее вопрос «О бес-

принципном отношении комму-
нистов-руководителей пред-
приятий к решению вопроса о 
капитальном ремонте здания 
Никольской церкви». И снова 
щедро раздавались выговоры 
за пособничество, бесконтроль-
ность, политическую близору-
кость и так далее…

Весной 1971 года причт и 
прихожане разобрали старые 
стены, быстро настелили полы, 
подключили отопление, покра-
сили стены, разместили иконы. 
Первая служба в обновленном, 
приведенном в надлежащий 
ему вид храме была радостной 
и приподнято торжественной.

… За долгие годы — поч-
ти полвека! — служения в Ни-
кольском храме, согласно ука-
зу Патриарха обретшем в 1987 
году достоинство собора, отец 
Алексий пережил много радос-
тей и горестей. Но более всего 
помнится та первая победа, 
одержанная молодым священ-
ником в борьбе с безбожной 
системой.

Тамара МАЛЫШКИНА.
Фоторепродукции 

Федора Баранова.

Наш комментарий

Старость 
по религиозному 

принципу
«Духовенство, особенно заштатное, осталось 

благодарно Священному Синоду и Святейшему 
Патриарху Алексию за увеличение пенсий 

священнослужителям, а исполнительные органы 
отозвались увеличением отчислений в пенсионный 

фонд…»
(Из рапорта благочинного церквей 

Кемеровской области протоиерея Алексия Курлюты 
за 1970 год)

Пенсионный фонд при Московской Патриархии был учреж-
ден 1 января 1948 года. Если первое одобренное правитель-
ством СССР «Положение о пенсиях и единовременных посо-
биях священно-церковнослужителям Русской Православной 
Церкви» предусматривало в основном помощь престарелому 
духовенству, то два последующих - в 1957 и 1970 гг. - не только 
увеличили размеры пенсий и пособий, но и расширили список 
лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение со стороны 
Московской Патриархии. 

К 1970 году правом на получение пенсий и пособий из пен-
сионного фонда Патриархии, составленного из ежегодных взно-
сов епархиальных управлений и пенсионных фондов отдельных 
епархий, пользовались престарелые или потерявшие здоровье 
архиереи, священнослужители, профессорско-преподаватель-
ский состав и сотрудники богословских учебных заведений. А 
также лица, работающие по найму в епархиальных управлениях, 
монастырях и мастерских по производству церковной утвари. 
Пенсии назначались и семьям умерших священнослужителей.

Однако если доход священнослужителей отдельных «бога-
тых» приходов был сопоставим с заработной платой рабочих 
и служащих, то в старости священника ожидала участь жить 
на довольно скромную пенсию, рассчитывая в лучшем случае 
только на пожертвования прихожан и помощь приходов, в кото-
рых они служили. Поэтому становится понятной благодарность 
благочинных пусть за небольшую, но реальную помощь со сто-
роны Патриархии.

О размерах этой помощи можно судить по следующим фак-
там. В Иркутской епархии пенсия батюшкам исчислялась по 2 
рубля за год службы. Так, например, если священник прослужил 
в церкви 40 лет, он получал пенсию в размере 80 рублей.

Этот принцип соблюдался не всегда. Один из самых заслу-
женных и почитаемых пастырей Кузбасса - отец Александр Ло-
патко, ушедший в 1973 году на пенсию по старости и тяжелой 
болезни, за 50 лет и 10 месяцев непорочной службы на духовной 
ниве удостоился звания почетного настоятеля Михайло-Алек-
сандровской церкви г. Новокузнецка и 75 рублей в месяц из 
пенсионного фонда Московской Патриархии.

И в других епархиях дело обстояло не лучше. Автор «Истории 
Тамбовской губернии» О. Левин пишет в своем труде, что священ-
ник не самого «богатого» прихода с. Александровка Сосновского 
района получал 215 руб. в месяц (для сравнения: зарплата учите-
ля в те годы составляла 90-120 руб.). Но когда выходил за штат, 
то пенсия ему полагалась в лучшем случае рублей 30…

Упрекать Русскую православную церковь в недостаточной 
заботе о своих служителях, конечно же, было бы необъектив-
но — она делала все, что могла. А приходы не обладали пра-
вами юридических лиц и не имели никакой поддержки со сто-
роны государства, хотя платили немалый подоходный налог из  
зарплаты служителей, а также с производственной деятельнос-
ти церковных мастерских.

В конце 1990-х годов историческая справедливость вос-
торжествовала - весь стаж работы в церковных учреждениях 
стал засчитываться как рабочий. С вхождением Русской пра-
вославной церкви в пенсионную систему РФ пенсионный фонд 
Московской Патриархии был расформирован. Сегодня у Церкви 
такого фонда нет.

Подготовила
Светлана ЕРШОВА.

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Павлу,  
Архиепископу Новосибирскому и Барнаульскому

от благочинного церквей Кемеровской области прот. Алексия Курлюты.

Рапорт о жизни благочиния 
в 1970 году

Наследие

Как это было

Православные радовались, 
вожди гневались

Отчитываясь о жизни 
благочиния в 1970 году, 
отец Алексий Курлюта с 
тихой гордостью писал: 
«Храм типа молитвенного 
дома реконструирован 
с расширением и 
увеличением кубатуры, 
с заменой 2/3 частей 
деревянных стен 
кирпичными на новом 
бетонном фундаменте, с 
перенесением ризницы и 
увеличением притвора…» 
Мало кто знает, что стоит 
за этой сухой констатацией 
факта…

Никольская церковь до реконструкции.

Такой вид обрел храм в 1971 году.

Отец Алексий Курлюта с супругой (1970 год).

«Раз, два —взяли» — бревно несут матушки Анна, супруга отца Василия Цап, Ирина Кур-
люта, супруга настоятеля, Светлана, супруга отца Евгения Фролова, прихожанки Тамара 
(фамилию, к сожалению, в общине запамятовали) и Зинаида Даниловна Новикова.

Консультант рубрики –  
старший научный сотрудник  
Кемеровского областного краеведческого музея 
Любовь КУЗНЕЦОВА.

иСтория Сибири, КузбаССа В датах и Событиях


