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     Село Безруково раскинулось 

на левом берегу Томи. Возникло 

оно примерно в 1677 году, 

называлось оно в те времена 

Улус.  

     Первопереселенцами  этих 

мест были коренные народы – 

шорцы. С 1700 по 1850 годы 

поселение пополнялось первыми 

переселенцами - чалдонами, 

чувашами и вятскими 

крестьянами из Южной России. Русские переселенцы из ссыльных селились у 

протоки рек Черемза и Колондас. Одним из первых переселенцев был 

крестьянин по фамилии Безруков, именем которого в дальнейшем и было 

названо село. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

Православная 

жизнь любой, даже 

крохотной 

сибирской 

деревеньки в 17 

веке традиционно 

начиналась с 

возведения 

часовни. В 

документах 1858 

года упоминается 

о наличии в 

деревне Безруково часовни во имя Святителя Николая Чудотворца, которая 

была "построена с давних времен и неизвестно, с чьего позволения". Общая 

картина духовно-православной жизни на этом кусочке Кузнецкой земли в 

корне изменилась к середине 19-го  века. Объясняется это деятельностью 

Алтайской Духовной миссии, начавшейся в 30-е годы 19-го века.          

Прихожан  деревни Безруково стал часто навещать священник Евгений 

Тюменцев из Одигитриевского храма Кузнецка, который в  1857 году венчал 

Ф.М. Достоевского. Вскоре стала очевидной необходимость возведения 

православного храма в  Безруково, ввиду удаленности от города многих 

поселений по реке Томи. Благочинный и настоятель Спасо-Преображенского 

собора священник Павел Стабников поддержал инициативу деревенских 

жителей о строительстве церкви.  

Помимо средств, собранных самими жителями деревни Безруково, были 

внесены пожертвования "доброхотодателями, пожелавшими остаться 

неизвестными". 2 мая 1858 года состоялось торжественное освящение 

закладного камня. Построен и освящен храм был в 1860 году в честь святителя 

Николая архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Деревня, построившая свой храм, традиционно меняла свой статус.  

Теперь Безруково стало селом, имеющим самостоятельный приход, к 

которому были приписаны ближайшие и дальние селения.  

События, последовавшие за революцией 1917 года, ничего доброго в 

жизнь прихода не принесли. Дата закрытия Николаевского храма неизвестна, 

но можно предположить, что храм к 1925 году был еще действующим.  

Известно, что церковное здание простояло до 1944 года, но в последние 

годы в нем уже располагался сельский клуб.  

 

Коренные 

народы – шорцы 

занимались охотой и 

рыболовством. Хлеб 

они почти не 

выращивали. По 

раннему снегу 

вывозили в 

Атаманово, 

Кузедеево калину, 

кедровый орех, 

рыбу. В тех селах 

обменивали это на 

хлеб. На месте скупал у них мёд, воск, орехи, пушнину торговец К.М. 

Кусургашев, а затем доставлял эти товары в Кузнецк. 

В селе было 15 – 20 изб. Стояли они там, где сейчас улица Болотная. 

Позже появились русские жители из ссыльных. Потом сюда стали прибывать 

переселенцы из центральных губерний России. Так в 1909 году в Безруково 

приехало сразу 20 семей из Мордовии. 

Первое время шорцы и русское население конфликтовали. Русские не 

принимали шорцев в свое оседлое общество хлебопашцев и скотоводов, 

считая их кочевниками. Сгоняли с нажитых мест. Шорцы переселялись за 

речку Черемзу и там образовали свое поселение – Улус. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Новые приезжие принимались в село при условии, если они выставят 

несколько ведер водки. Когда собирались на пир, многие прихватывали с 

собой посуду, в которую сливали пай водки, причитавшийся мальчикам из их 

семьи, которые, разумеется, пить ещё не научились. 

Перед первой мировой войной в Безрукове насчитывалось уже 75 

дворов. Пять дворов было очень зажиточных. Так, богатый 

скотопромышленник Евграф Мархинин летом с помощью своих должников 

заготавливал много сена, а зимой за бесценок скупал скот у бедноты со своей 

округи. Иногда он отправлял целые гурты скота (до 300 голов) в Томск. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

После революции 1917 года жизнь в селе почти не изменилась. Но 

мужчины подолгу вели разговоры о происшедших в России событиях и ждали 

изменений. Общество, как и везде, разделилось. Более богатые крестьяне 

объединились вокруг старосты К. Рыжкова.  Беднота высказывала восхищение 

новым порядком в центре России. 

 
В начале 1918 года в Безруково приехал делегат из Томска. Собрали 

сход села, выбрали комитет бедноты из семи человек. 

Гражданская война здесь прошла незамеченной, если не считать одного 

инцидента. Как-то красноармейцы напротив деревни Безруково решили 

переправиться на другой берег Томи, но были обстреляны с островов и левого 

берега. Были жертвы, некоторых погибших похоронили в братской могиле в с. 

Кольчезас. 

Первый сельский совет возник в Безрукове во главе с председателем 

Василием Пензиным. Потом появились крестьянские кассы взаимопомощи. 

Эти добровольные объединения селян получили кредиты от государства на 

приобретение сельхозтехники и инвентаря. Купили безруковцы жнейку, 

молотилку. В1928 году здесь была организована коммуна, в которую вошли 

семь ближайших хозяйств, но она вскоре распалась. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

С 1930 года началась агитация за объединение крестьян в колхоз. Из 

райцентра села Кузедеева приехал Н.Ф. Нечетов, уполномоченный. Вместе с 

Пензиным, Викентием Владимировым, секретарём комсомольской ячейки, 

они стали вести разъяснительную работу. 

Первый колхоз назывался «имени Молотова». В него вошли Т.А. 

Карпов, К.П. Шумилов, Г.Г. Антонов, И.Т. Зубарев, В.М. Брагин. Шорцы в 

улусе тоже создали свой колхоз «Новый быт». Первым председателем колхоза 

«имени Молотова» избрали Константина Петровича Шумилова. 

 
В 1933 году в село из Кузедеево пришёл первый трактор. Его вёл  

Г.Г. Антонов. По случаю получения первого нового трактора зарезали 

лучшего быка, всего наварили, нажарили. Женщины в руках держали снопы, 

как цветы. 

Колхоз был многоотраслевым. Все в нём работали дружно, с огоньком, 

хотя трудились с утра до позднего вечера. В уборочную работали и ночью. 

Женщины могли связать до 1000 снопов и больше. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В колхозе было 

100 – 150 коров. 

Доярки сами 

подвозили корма, 

вручную доили, 

чистили помещения и 

животных, воду 

носили с речки на 

коромыслах. 

К 1940 году 

колхоз им. Молотова 

имел посевные 

площади не меньше, чем первое отделение будущего совхоза «Безруковский»: 

1500 овец, 200 свиней, 150 лошадей,1100 пчелосемей, а еще множество кур и 

гусей. Колхоз был на подъёме, и колхозники радовались плодам своего труда. 

 

Но грянула Великая Отечественная Война. Мужчины ушли защищать 

Родину, в селе остались старики, женщины, подростки. Исчезли автомобили, 

трактора. Жали серпами. На единственном комбайне работали подростки И. 

Шумилов, В. Попов, А. Штоль. Доставалось тогда механику Михаилу 

Ивановичу Кель. Колхоз сдавал государству в годы войны по 400 – 500 тонн 

зерновых. Да ещё посылали фронту рукавицы, валенки, полушубки. 

После войны в 1951 году два колхоза слились в один, а в 1957 году 

Безруково стало восьмым отделением совхоза «Безруковский». Центром 

огромного совхоза было село Атаманово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

В 1964 году совхоз 

разделился на два: «Притомский» и 

«Безруковский». Центральной 

усадьбой последнего стало село 

Безруково. 

В 1975 году в Безрукове 

начинает строиться гигантский 

тепличный комбинат. В 1977 году 

он уже вступил в строй 

действующих. Тепло комбинат 

получал с Томусинской ГРЭС. 

Здесь круглый год выращивали лук, 

петрушку, помидоры, огурцы. 

Первое время в теплице даже 

выращивали арбузы. Первым 

директором Безруковского 

тепличного комбината был 

Волохов Геннадий 

Николаевич. К сожалению, в 

настоящее время комбинат не 

функционирует.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Никогда не забудут безруковцы наводнение 1977 года. К 8 часам утра 9 

мая 1977 года под водой оказались улицы Болотная, Центральная, Заречная, 

Набережная, Солнечная, Луговая, Школьная.  Вода тогда прорвала дамбу 

Томусинской ГРЭС и поднялась до метра высотой. Были затоплены 

животноводческие помещения. 120 коров захлебнулось, т.к. скот был на 

привязи. Затоплена была школа. Были человеческие жертвы. Не скоро село 

Безруково оправилось от 

наводнения.  

В 1993 году, когда 

директором совхоза 

«Безруковский» был Верт 

Александр Яковлевич, в селе 

открылась новая средняя школа. 

Директором средней школы был 

Елисеев Анатолий Федорович. 

 

 

Нельзя не отметить вклад, 

который внёс в развитие совхоза 

Николай Никифорович Конищев. С 

1993 по 1997 год Н.Н. Конищев был 

главой Новокузнецкого района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В 1996 году пот просьбе жителей села и с благословения архиепископа 

Кемеровского и Новокузнецкого Софрония в селе Безруково был 

зарегистрирован приход в 

честь великомученика и 

целителя Пантелеймона. В 

1997 году настоятелем 

прихода назначен иерей 

Евгений Сапрыкин, 

впоследствии принявший 

монашеский постриг с 

именем Пимен. В течении 

двух лет богослужения 

совершались в маленьком 

деревянном домике, 

обустроенном под храм. 9 

августа 1999 года были 

забиты первые сваи под 

строительство нового 

храма. Торжественное 

освящение храма 

состоялось 16 октября 2005 

года. 

21 августа 2007 года 

в селе Безруково был 

открыт Свято-

Пантелеимоновский 

мужской монастырь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://novokuznetsk.rusplt.ru/index/svyatopanteleimonov-mujskoy-monastyir-25814-1.html


 

 

 

 

 

В селе Безруково 27 мая 2012 года появился парк предпринимателей 

Новокузнецкого района: с тропинками, беседками и скамейками, с чистыми 

полянами и ухоженными деревьями. 

Отдохнуть на природе, подышать свежим воздухом, насладиться 

красотой, может каждый житель села. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


