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Предисловие 
 

      Выставка архивных документов «Нескучные архивные истории Усть-Абаканского района Республики Хакасия» 
подготовлена в рамках 105-летия Архивной службы России.  

1 июня 1918 года был принят Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» 
положивший начало становлению архивного дела в России. История появления этой государственной службы приходится на 
трудный для нашей страны исторический период, когда в условиях Гражданской войны издавались первые Декреты Советской 
власти. Однако, даже в тех тяжёлых условиях новая власть сумела осознать всю важность системы хранения документов и найти 
возможности для решения вопроса о реорганизации архивного дела в стране. 

     Доступ к архивным фондам позволяет каждому гражданину страны изучать историю своей «малой Родины» и 
Отечества. Хранение и накопление исторического и культурного наследия – государственная задача, решению которой всегда 
уделялось особое внимание. Иногда даже один документ может привлечь внимание исследователя, заставляя глубоко погрузиться в 
иную эпоху, складывая мозаику из множества разрозненных источников информации.  

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10.12.1934 «О районных архивах» предписывалось организовать районные архивы 
при исполнительных комитетах, предоставив безопасные в пожарном отношении помещения для хранения архивных документов, 
таким образом, обязав исполнительную власть на районном уровне заняться организацией архивного дела. В развитие данного 
требования, по данным архивного управления Хакасского облисполкома за 1937 год, в Аскизском, Бейском, Боградском, 
Саралинском, Таштыпском, Ширинском, Усть-Абаканском районах и городе Черногорске Хакасской автономной области 
Красноярского края были предприняты меры по созданию районных и городского архивов, назначению архивариусов, выделению 
помещений, организации работы по сбору и систематизации сохранившихся архивных  документов. 

     В 1955 году Совет Министров СССР принимает постановление от 02.09.1955 г. № 1171, которое определяет порядок 
руководства районными и городскими архивами. В соответствии с данным постановлением устанавливается, что 
райгорисполкомы осуществляют административно-хозяйственное руководство райгоргосархивами по согласованию с архивными 
органами. Первые документы о  деятельности  Усть-Абаканского райгосархива  относятся к  1965 г.  

В 1991 году Усть-Абаканский районный  государственный архив преобразован в архивный отдел исполкома Усть-Абаканского 
райсовета, а в 1992 году-  в архивный отдел  администрации Усть-Абаканского района. 

 Сегодня в архивном отделе  хранятся 104 фонда, 28 тысяч единиц хранения  архивных документов. 
     Целью электронной выставки является стремление познакомить пользователей с многообразием архивных документов, 

заинтересовать историей Усть-Абаканского района и Республики Хакасия, в целом. Каждый архивный документ в настоящей 
экспозиции сопровождается редакционным заголовком и археографической легендой, в которой указаны авторство, датировка, 
подлинность, поисковые данные. Рассказ о событиях, отраженных в документе, озаглавлен, как правило, цитатой из текста 
самого документа.  

Выставка рассчитана на широкий круг пользователей – школьников, краеведов, архивистов, всем интересующимся историей 
Хакасии. 



Протокол первого Чарковского районного съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов 15.04.1924. 
ГКУ «Национальный архив Республики Хакасия». Ф.Р-1.Оп.1.Д.34.ЛЛ. 5-7. Подлинник. Рукопись. 

Первый Чарковский районный съезд Советов:  
«Избрать районный исполнительный комитет (РИК) в составе: …» 

    15 апреля 1924 года состоялся первый Съезд 
делегатов Чарковского района на котором был избран 
состав районного исполнительного комитета (РИК). В 
повестку съезда было включено несколько вопросов, 
одним из главных являлся об избрании органа власти 
Чарковского района. 
    В Съезде приняли участие делегаты от всех сельских 
советов Чарковского района: Больше-Ербинского, 
Бородинского, Верх-Биджинского, Знаменского, 
Подсинского, Сайгачинского, Синявинского, Сухо-
Тесинского, поселка станции Сон, рудника Юлия, 
Чарковского, Усть-Абаканского, Усть-Биджинского, 
Усть-Ербинского, Усть-Уйбатского.  
    Съезд открыл уполномоченный по выборам в 
Чарковском районе Шадрин, призвавший делегатов 
районного съезда к вдумчивому и серьезному подходу 
к выборам членов районного исполнительного 
комитета.  
    От  Хакасского уездного революционного комитета  
выступил Алмакаев, обратив  внимание делегатов  на 
важность укрупнения волостей для скорейшего 
экономического  возрождения страны.  
    С приветствием от районного комитета ВКПБ на 
съезде выступил Косых о важности момента выборов 
РИКа.   
    В результате выборов в состав исполкома Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Чарковского района Хакасского уезда вошли 
Коротков, Инкижеков, Аскыров, Овсянников и Косых.  
     В докладной записке уполномоченного по выборам 
в Чарковском районе Шадрина отмечалось, что 
выборы исполкома РИКА в Чарковском райсовете 
состоялись 15 апреля 1924 года,  немного позже 
изначально назначенной даты, так как «первые 
выборы были сорваны из за действующей банды 
бандитов». 



«Земли сельскохозяйственных артелей имени Калинина и 
«Первое Мая» уменьшить для передачи Абаканскому аэропорту» 

В середине 1930-х годов важнейшим 
документом, закреплявшим право коллективных 
хозяйств - сельскохозяйственных артелей 
пользоваться землей  являлся «Государственный акт 
на вечное пользование землей колхозами». 
Постановлением СНК СССР от 07.07.1935 «О выдаче 
сельскохозяйственным артелям государственных 
актов на бессрочное (вечное) пользование землёй» 
была утверждена единая форма акта. Акты 
выдавались райисполкомом сельскохозяйственным 
артелям, уставы которых регистрировались в 
районном исполкоме. Акт содержал описание границ 
колхоза и план колхозных земель, составлялся в двух 
экземплярах, один из которых выдавался колхозу, а 
другой хранился в районном исполкоме. 

Согласно записи в Государственном акте на 
вечное пользование землей № 280616  за 
сельхозартелью имени Калинина Усть-Абаканского 
района в 1936 году закреплялось 2978 га земли. В акте 
отражался план земельного участка хозяйства, 
включавший схематическое изображение земельного 
участка и описательную часть в виде основного и 
дополнительного разделов, в последнем из которых 
впоследствии указывалось расширение либо 
уменьшение площади земельного участка.  

Так, дополнения к государственным актам 
колхозов имени Калинина и «Первое Мая» от 
17.06.1940 свидетельствуют о передаче 79 га и 31 га 
колхозных земель, соответственно, для нужд 
Абаканского аэропорта Государственного  
воздушного флота СССР. 

Государственные акты на вечное пользование  землей колхозов имени 

Калинина и «Первое Мая»  за 1936 год.  

Архивный отдел администрации Усть-Абаканского  района. Ф.Р-

32.Оп.1.Д.4.Л.3об. , Д.6.Л.9об. Подлинники. 



{ 

«Все для фронта! Все для Победы!»  

Багажная квитанция и накладные на сдачу теплых вещей для Красной армии Усть-
Абаканской комиссии по сбору теплых вещей 1941год . ГКУ «Национальный архив 
Республики Хакасия», Ф.П-3.Оп.12.Д.20Л,Л.7,11,23. Подлинник. Рукопись. 

Протокол общего собрания колхозников колхоза 
им.Калинина  1942год. ГКУ РХ «Национальный 
архив Республики Хакасия». Ф.П-3.Оп.123.Д.234.Л. 

60. Подлинник. Машинопись. 

Посылка для Красной армии от  колхозникоа  колхоза 
им.Калинина 1941 г . ГКУ «Национальный архив 
Республики Хакасия». Ф.П-806. Оп.1.Д.74. Фотодокумент.  

    5 сентября 1941 г. ЦК ВКП(б) 
издал постановление «О сборе теплых 
вещей и белья среди населения для 
Красной Армии». Этот документ  
упорядочил работу властей всех уровней 
по сбору тёплых вещей. По всей 
Хакасской автономной области 
сельскими, районными, городскими 
комиссиями развернут сбор тёплых 
вещей и белья.  

 Усть-Абаканской районной 
комиссией  согласно багажной квитанции 
от 28 ноября 1941 года  был отправлен на 
фронт ценный  груз для солдат, воюющих 
на фронте, который состоял из 
полушубков, валенок, рукавиц, варежек, 
шапок,  носков, фуфаек, портянок, 
нательного  и постельного белья. Все годы 
войны жители Усть-Абаканского района 
осуществляли помощь фронту. 

    Материальную помощь от 
сибиряков получала не только Красная 
Армия. Всем миром помогали  при 
восстановлении хозяйств в разрушенных 
немецкими захватчиками колхозах на 
освобожденных от немецких захватчиках 
западных территориях Советского Союза.       

В 1942 году колхозники колхоза 
имени Калинина на восстановление 
хозяйств отправили  15 голов крупного 
рогатого скота, 100 – овец, 20  свиней, 150 
кур и 100 центнеров зерна. 



«Оборонный заказ Усть-Абаканского лесозавода –  
тара для укупорки снарядов» 

    С первых дней войны Усть-Абаканский 
лесозавод был отнесен к предприятиям 
оборонной промышленности, а деятельность 
предприятия была перестроена на военный лад.  
    В рамках оборонных заказов уже в июле 1941 
года Усть-Абаканский лесозавод начал выпуск 
деталей ящичных комплектов для тары 
оборонного назначения,  - «укупорки для 
снарядов». В сентябре 1941 года организовано 
производство лыж для бойцов Красной Армии, а 
в октябре 1941 года начато изготовление лодок-
волокуш, используемые на фронте для эвакуации 
раненых с поля боя в зимних условиях и доставки 
медицинского оборудования.  
  Архивные документы много повествуют об 
условиях труда рабочих Лесозавода в те далекие и 
трудные военные годы. В соответствие июньскому 
Указу Президиума Верховного Совета СССР 1941 
года «О режиме рабочего времени для рабочих и 
служащих в военное время» уже 23 июня 1941 года 
на Лесозаводе установлен 11 часовой рабочий 
день, который соблюдался практически все время 
пока шла война. Работа предприятия 
осуществлялась в две смены: 1-я  – c 06:00 до 17:30 
вечера, 2-я – с 18:00 до 05:30. Работали в 
тяжелейших условиях: часть смены на основном 
месте работы, часть – «на прорыве», где 
требовались дополнительные рабочие руки, 
которых предприятию не хватало. При этом не 
только выполняли, но и перевыполняли плановые 
задания, за что руководство находило 
возможности поощрять работников за их 
непомерно тяжелый, но очень важный труд. 
Отрез ткани на костюм или брюки, валенки или 
полушубок в те трудные времена были не только  
отличным вознаграждением, но и товаром первой 
необходимости.  

Приказ Усть-Абаканского лесозавода от 14.07.1941 № 146 
«О перестройке работы предприятия на военный лад и 
выполнении правительственного мобилизационного 
задания». 1941 год. Архивный отдел Администрации 
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Ф.10. Оп. 
2. Д. 1. ЛЛ.43-46. Подлинник, рукопись. 

Приказ по Усть-Абаканскому лесозаводу от 23.06.1941 № 
128«Об установлении 11 часового рабочего дня на 
лесозаводе в военное время». 1941 год.  
Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия. Ф.10. Оп.2. Д.1. ЛЛ.31, 32. Подлинник. 
Рукопись. 

Приказ Усть-Абаканского ДОК от 29.11.1943 № 196 «О 

премировании рабочих денежными премиями за выпуск 

оборонной продукции по итогам работы за 3 квартал 1943 года». 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия. Ф.10. Оп.2. Д.2. ЛЛ.71,72. Подлинник, 
рукопись. 
 

Приказ Усть-Абаканского ДОК Треста «Красдрев» от 02.09.1944 № 140 

«О перевыполнении плановых показателей по производству и отгрузке 

спецукупорки для нужд Красной Армии и премировании работников». 

1944 год. 

Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского района Республики 

Хакасия. Ф.10. Оп.2. Д.3. ЛЛ.43,44. Подлинник, рукопись. 



Протокол заседания  
исполкома  Усть-Абаканского 
райсовета 1945 год. 
ГКУ «Национальный архив 
Республики Хакасия». Ф.Р-103. 
Оп.1.Д.75.Л. 10 . Подлинник. 
Машинопись. 

«Артель «фронтовик» работает с перевыполнением плана» 

Посильный вклад в великое дело победы 
вносили не только труженики тыла, но и воины-
инвалиды, которые из за ранений уже не могли 
больше воевать, но и без дела сидеть не хотели.  

В колхозе имени Когановичав в 1945 году  
была организована артель «Фронтовик», образованы 
3 цеха: сапожный, трикотажный и шорный. 
Плановые задания за март и апрель 1945 года  
выполнены на 160 %, за май - на 146 %.  

Планировалось открытие таких цехов, как 
пимокатный, бондарный и пошивочный. Однако 
работа артели была осложнена не только 
отсутствием помещений, но недостатком 
квалифицированных кадров, поэтому исполком 
Усть-Абаканского райсовета рекомендовал 
председателю колхоза и председателю исполкома 
сельского совета предпринять оперативные действия 
и оказать полное содействие артели «Фронтовик».  

После победы в Великой Отечественной войне 
начался процесс восстановления народного 
хозяйства во всей стране. Образовывались  новые 
организации, развивалось  производство новых 
товаров.  

В послевоенное время из 22 колхозов района 
были телефонизированы только 1; из 14 сельских 
советов - 3.  

В 1945 году в Усть-Абаканском районе  на 
совместном заседании исполкома райсовета и бюро 
РК КПСС было принято решение об  образовании 
районной конторы связи, которой было поручено 
строительство телефонной линии по всему Усть-
Абаканскому району.  

Протокол заседания  исполкома  
Усть-Абаканского райсовета  
1945год.  ГКУ «Национальный 
архив Республики Хакасия». Ф.Р-
103.Оп.1.Д.75.Л. 93. Подлинник. 
Машинопись. 



Газета «Победа» Усть-Абаканского района от 01.05.1948.  
Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского  района.  

«Вырастим богатый урожай и дадим колхозам  
отличные семена» 

В далекие тридцатые годы прошлого 
столетия сельскохозяйственная артель имени 
Калинина, позднее преобразованная в колхоз 
имени Калинина (впоследствии - совхоз 
«Шебаевский») являлась в прямом смысле 
флагманом сельского хозяйства Усть-
Абаканского района. Колхоз возделывал 
пшеницу и овес, и всегда ставил задачу о 
повышении урожайности. Еще в довоенное 
время, начиная с 1938 года колхоз имени 
Калинина снабжал все колхозы Усть-
Абаканского района семенами 
высокоурожайных сортов пшеницы.  

Самоотверженным трудом колхозники 
колхоза имени Калинина повышали 
производительность труда и добивались 
увеличения урожая зерновых.  

Одним из Героев Социалистического 
Труда стала Ефросинья Порфирьевна 
Макарова, бригадир этого колхоза, высокое 
звание которой присвоено за высокие 
показатели в работе. Бригада Макаровой 
выполняла нормы работ на 220-300 %.  В 
бригаде трудились 11 энергичных и 
трудолюбивых девушек-комсомолок. «С 
таким звеном мы обязательно вырастим 
богатый урожай и дадим колхозам отличные 
семена!»- говорила Ефросинья Порфирьевна 
Макарова. 



«Этим землям нет цены, больше год от года  
брать должны мы с целины хлеба для народа!» 

Газета «Победа» Усть-Абаканского района за 1954 год пестрит заметками и 
статьями об освоении целинных и залежных земель в Усть-Абаканском районе. 
Призыв партии к освоению новых земель встретил горячий отклик у 
сибиряков. Освоение целинных земель способствовало увеличению производства 
зерна. За 10 лет (1954 - 1964 гг.) в целинных районах получено дополнительно 8 
млрд. 600 млн. пудов зерна. Целина дала мощный толчок развитию 
производственных сил, росту экономики, науки, культуры. 

На основе подъема зернового хозяйства и животноводства произошло 
значительное укрепление экономики колхозов и совхозов. Важные изменения 
произошли в структуре хакасских колхозов. Хакасия превратилась в крупный 
сельскохозяйственный район Сибири. Именно в период начала освоения целинных 
и залежных земель в Усть-Абаканском районе был образован зерносовхоз 
«Абаканский», который в последствии был переименован в совхоз «Весенненский». 

18 марта 1954 года прибыл и приступил к исполнению своих обязанностей 
первый директор совхоза Кузнецов. Согласно публикации «На целинных землях»  
зерносовхоз «Абаканский» до осени 1954 года должен был вспахать 16000 гектаров  
целинных земель и на  1500 гектарах посеять пшеницу. 

Наряду с совхозом «Весенненский» в кампании по освоению целинных и 
залежных земель принимали участие такие мощные хозяйства как Хакасский 
овцеводческий совхоз и Хакасская МТС. В Хакасской МТС была создана 
специальная бригада из добровольцев, которые обязались в колхозах имени 
Кирова, имени Когановича и имени Молотова поднять 4500 гектаров целины и из 
них уже 550 гектаров ,только в колхозе имени Кирова, засеять пшеницей. 

«Подъем целины – всенародное дело, и мы горды тем, что нам доверили 
выполнять это важное задание партии» - это слова бригадира тракторной бригады 
Хакасской МТС по освоению целины Н. Кильмухометова. 

 В  заметке «За высокий урожай на целинных землях» директор Хакасского 
овцеводческого совхоза Ильин рассказывает о том, что хозяйство ежегодно 
распахивает значительное количество целинных земель и для получения высоких 
урожаев агрономы совхоза разработали определенную агротехнику возделывания 
пшеницы Все имело значение для достижения хорошего урожая - и качество 
подготовки почвы, и качество и сортность семян ,и организация работ по вспашке и 
севу. 

Выпуск районной газеты «Победа». 1954 год 
Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского  
района. Подлинник 



Свидетельство участника сельскохозяйственной 
выставки колхоза им.Калинина, 1958 г. 
Архивный отдел Администрации Усть-Абаканского  
района. Ф.Р-32.Оп.1.Д.23 Л.  Подлинник.  

Колхозы Усть-Абаканского района - участники Всесоюзных 
сельскохозяйственных выставок в г.Москве (1939-1941, 1954-1958 гг.) 

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) 
достижений социалистического сельскохозяйственного 
производства и сельскохозяйственной науки СССР 
действовала в Москве в 1939-1941 и 1954-1958 годах 
(последствии вошла в состав Выставки достижений народного 
хозяйства СССР (ВДНХ)).  

Неоднократно сельскохозяйственные предприятия Усть-
Абаканского района за высокие показатели работы 
принимали участие в  ВСХВ. Показатели работы передовиков - 
доярок, телятниц, пастухов, чабанов, зоотехников, свинарок, 
трактористов, агрономов учитывались по разным 
направлениям  в зависимости от деятельности передовика и 
обобщались  по хозяйству в целом. Показатели учитывали  
урожайность, привес молодняка крупного рогатого скота, 
сдача государству мяса, молока, хлеба, шерсти, овощей и 
фруктов.  

В 1939 году в ВСХВ приняли участие колхозы Усть-
Абаканского района: имени Молотова, «Первое Мая», «Путь 
вперед», «Сила», «Хызыл-Аал», «Хызыл-Ташеба», «Часхы-
Хоных», «Чаптых-Хоных». 

В 1954 году – колхозы имени Калинина, имени 
Кагановича, имени Сталина, «Первое Мая», «Коминтерн», 
Хакасский овцесовхоз. Колхозам вручены большие и малые 
серебряные медали за достижение высоких показателей в 
работе. 

В 1958 году в ВСХВ участвовали колхозы: имени 
Калинина, имени Чапаева, имени Ленина, имени Кирова, 
«Знамя коммунизма», «40 лет Октября», Хакасский овцесовхоз, 
Абаканский зерносовхоз, овцесовхоз «Степной», а также 
Хакасская МТС. 

Газета «Красноярский рабочий». 1939 год.  



«Лучший чабан области» 
Щетинин Афанасий Алексеевич  

Щетинин Афанасий Алекссевич родился в 1916 году 
в Ширинском районе. Участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., кавалер ордена Ленина, Герой 
Социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР 
7 созыва…  

С первых месяцев Великой Отечественной войны и 
до Победы Афанасий Алексеевич воевал в частях 4-й 
Ударной Армии Первого Прибалтийского фронта, 
принимал участие в боях за Берлин.  

В Усть-Абаканском районе Щетинин А.А. начал 
работать в 1954 году, когда по призыву Коммунистической 
партии приехал на освоение целинных и залежных земель 
нового совхоза «Абаканский» (впоследствии совхоз 
«Весенненский»). С 1957 года сменил профессию 
механизатора госплемзавода «Московский» на  нелегкий 
труд чабана.  

За трудовой героизм, высокие показатели 
сельскохозяйственного производства Афанасий Алексеевич 
в 1966 г. награжден Орденом Ленина, в 1973 г. присвоено 
звание Героя Социалистического труда и звание «Лучший 
чабан области -73 года». 

В этом же году госплемзавод «Московский», где 
трудился Афанасий Алексеевич, в очередной раз 
становится участником Выставки достижений народного 
хозяйства СССР в Москве. В составе делегации был 
участников ВДНХ СССР и  Афанасий Алексеевич.  

В списках участников выставки отражены 
следующие показатели в работе: настриг шерсти на 1 овцу - 
7,16 кг, выход ягнят к отбивке на 100 овцематок -                      
115,6 голов, сохранность поголовья  - 98,5%, поголовье 
овцематок - 720 голов. Это были одни из самых высоких 
показателей в госплемзаводе.  

На ВДНХ СССР в 1973, 1974 и 1977 годах его труд 
был оценен тремя серебряными медалями, а в 1979 году – 
золотой.  

Щетинин Афанасий Алексеевич  с  
супругой  Любовь Ивановной,1975 г. 
Архивный отдел Администрации Усть-
Абаканского  района. Ф.Р-97.Оп.1.Д.23 . 
Фотодокумент.  

Удостоверение Героя Социалистического труда 
Афанасия Алексеевича  Щетинина,1973г. 
Архивный отдел Администрации Усть-
Абаканского  района. Ф.Р-72.Оп.1.Д.11.  
Подлинник.  

Диплом «Лучший чабан области-73» , выданный 
Щетинину А. А.  
Архивный отдел Администрации Усть-
Абаканского  района. Ф.Р-72.Оп.1.Д.10. 
Подлинник.  

Пропуск, выданный Щетинину А.А. на 
управление  автомобилем  марки 
«Studebaker». 1944 год. 
Архивный отдел Администрации Усть-
Абаканского  района. Ф.Р-72.Оп.1.Д.14, 
Подлинник 



«Храм памяти народной. Мемориалу быть!» 
Летом 1974 года  ветераны  Великой 

Отечественной войны, рабочие и служащие Усть-
Абаканского района - Лесокомбината, Хакасского 
гидролизного завода, птицефабрики, совхоза «Степной», 
Калининского рабкоопа и районного Отдела внутренних 
дел, выступили с инициативой возведения памятник 
погибшим воинам-сибирякам в годы ВОВ.  

Создание памятника было объявлено особо 
важной ударной народной  стройкой. Тысячи жителей 
района безвозмездно работали на строительстве. 
Пионеры и комсомольцы, коммунисты, рабочие и 
служащие, участники войны, после работы и учебы 
ежедневно приходили на место возведения памятника: 
копали землю, строили опалубки, вязали арматуру, 
сажали деревья и цветы. В октябре 1974 г. фронтовики 
высадили на будущей аллее Славы первые ели.  

В фонд строительства мемориала предприятия и 
организации Усть-Абаканского района отчисляли 
средства от воскресников и сбора металлолома, многие 
граждане отчисляли личные сбережения.  

Семь месяцев шла народная стройка, которой 
руководили  секретарь РК КПСС Владимир 
Александрович Копытов и председатель Совета 
офицеров запаса при райвоенкомате  Писчасов Михаил 
Макарович, впоследствии ставший комиссаром 
мемориала «Вечная Слава». 

8 мая 1975 года, в канун дня  30-летия Победы  
советского народа в Великой Отечественной войне (1941-
1945 гг.) в поселке Усть-Абакан был открыт 
мемориальный ансамбль «Вечная Слава». Проектные и 
скульптурные работы были выполнены скульптором 
Давыдовым Шулет Давыдовичем и архитектором  
Одношивкиным Владимиром Николаевичем при 
участии художника из Усть-Абакана АгаповаГеннадия 
Павловича.  

Мемориал «Вечная Слава» – одно из дорогих 
сердцу усть-абаканцев  мест. 

Газета «Путь к коммунизму»  
от 27.07.1974 .   

Газета «Путь к коммунизму» 
от 08.08..1974.  

Газета «Путь к коммунизму»  
от  31.10.1 974 . 

Газета «Путь к коммунизму» 
от  08.05.1975.  

Мемориал «Вечная слава»  2015  г. 


