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Исилькульский район, расположенный на юго-западе Омской области, в 

147 км от ее столицы, свою официальную историю ведет с постановления 

Сибревкома от 24 сентября 1924 г., которым он был создан в составе Омского 

уезда Омской губернии с районным центром – поселок Исилькуль. Однако 

освоение этих мест началось намного раньше. Первыми поселениями на 

территории Исилькульского района стали редуты – Лосев, Соленоозерский и 

Первый Тарский, располагавшиеся на Пресногорьковском тракте. Позже 

редуты преобразовались в казачьи поселения – Лосевскую, Первотаровскую, 

Селоозерскую. Первая крестьянская деревня – Лукерьино – впервые упомянута 

в списке 1799 г. как «Лукерьина с двумя семьями»: Василия Ташланова и Ефима 

Лумпова; в 1811 г. в Лукерьиной записано пять семей, а в них 40 человек обоего 

пола. Лукерьину заселяли крестьяне, прибывавшие из старых деревень с 

Ишима. 
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С постройкой Сибирской магистрали и образованием станции Исилькуль 

территория района стала заселяться переселенцами из средней полосы 

России, Украины, Белоруссии и других мест. Часть из них оседала близ 

железной дороги с тем, чтобы получить работу на самой станции. Купцы же 

занимали окрестные земли и сдавали их в аренду под застройку жилых усадеб 

и предприятий. В 1911 г. в железнодорожных кварталах при станции 

открылись городское училище, десять лавок с «красным товаром», три склада 

земледельческих орудий чикагской «Компании жатвенных машин» Дюринга, 

Мак-Кормика, Осборна и Кº, склад швейных машин фирмы «Зингер», лесной 

склад, винная лавка, харчевня. 

Наряду со становлением инфраструктуры развивалось сельское 

хозяйство, причем до 1919 г. прежде всего за счет индивидуальных хозяйств 

переселенцев, среди которых были и крупные, как, например,  у Гр. Попова (он 

привлекал наемных рабочих) или И.М. Карзина (тот организовал доходное 

хозяйство, в том числе по производству высокосортных семян). После 

установления советской власти в 1919 г. на землях Попова был образован 

совхоз № 14 («Боевой»). Земли Карзина вошли в лесничество; в 1924 г. на части 

этой территории создали семеноводческий совхоз № 13 («Лесной»). Одним из 

основных потребителей рабочей силы и источников развития района по-

прежнему оставалась железнодорожная станция. На Исилькульской 

дистанции началась укладка усиленных рельсов, а в 1933 г. создан Восточный 

парк. Поскольку воды из озера Исилькуль для заправки локомотивов стало не 

хватать, в 1930 г. началось строительство самого длинного на сети дорог в 

области водопровода Иртыш – Исилькуль (его протяженность 140 км). 

Во второй половине 1930-х гг. на первый план вышла забота о развитии  

школ, укреплении их материальной, кадровой базы. Для повышения уровня 

образования между школами района (а их накануне войны действовало порядка 

тридцати) проводились соревнования, по итогам которых победители 
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награждались переходящим Красным Знаменем, а учителя заносились в Книгу 

почета.  

В годы войны из района на фронт было мобилизовано свыше 10 тыс. 

человек. Восемь исилькульцев удостоены звания Героя Советского Союза: И.С. 

Даутов, М.И. Долина, С.И. Ермолаев, И.А. Кибаль, Т.Ф. Куцевалов, Г.Н. 

Насардинов, А.Д. Фролов, П.И. Морозов, трое стали полными кавалерами 

ордена Славы. Оставшиеся в тылу самоотверженно трудились во имя 

Победы. Так, совхоз «Лесной» поставил 200 480 ц зерна, 12 554 ц молока, 545 ц 

мяса. За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

коллективу на вечное хранение вручено Красное Знамя ВЦСПС и 

Министерства земледелия СССР.  

В 1945 г. Исилькуль получил статус города. Станция Исилькуль 

постепенно превратилась в крупный железнодорожный узел. В первое 

послевоенное десятилетие железнодорожники построили новое паровозное 

депо. Ширилось и жилищное строительство; вырос деповской рабочий поселок 

– Локомотивный городок. Развивалось городское здравоохранение – открылись 

рентгеновский, физиотерапевтический и зуботехнический кабинеты. В 1960–

1990 гг. велось интенсивное строительство, повышалась культура земледелия. 

В эти годы две трети жителей района улучшили жилищные условия, до 90 

семей обзавелись электрическими бытовыми приборами. В укрупненных 

селениях создавалась инфраструктура – были проложены дороги, линии 

электропередач, водопроводы. Укомплектовались и окрепли трудовые 

коллективы; 70 % тружеников имели высокую квалификацию.  

Сегодня это один из крупнейших сельскохозяйственных районов Омской 

области. Производством продукции растениеводства и животноводства 

занимаются девять крупных и средних сельхозорганизаций (в них трудятся 

2188 человек), 69 крестьянских (фермерских) и 6280 личных подсобных 

хозяйств. В городе действуют два крупных ОАО: «Исилькульский элеватор» и 

«Мясокомбинат “Исилькульский”», ГНУ «Сибирская опытная станция 
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масличных культур». Важнейшим предприятием в экономике города остается 

железнодорожная станция. 

Уже в XXI в. в районе построены больничный комплекс, путепровод и 

обводная автомобильная дорога. Большая работа проделана по газификации, 

благоустройству города и района. Реконструированы Дворец культуры, 

железнодорожный вокзал и привокзальная площадь, построен Ледовый дворец. 

Возведены храм Новомучеников и Исповедников российских и мусульманская 

мечеть. В 2008 г. в Исилькуле состоялся областной культурно-спортивный 

праздник «Королева спорта», при подготовке которого реконструирован 

стадион и построен универсальный спортивный зал. 

На начало 2014 г. на территории района (она составляет 2,8 тыс. кв. 

км) расположены 50 населенных пунктов в 10 сельских поселениях и  

Исилькульское городское поселение – город Исилькуль и проживают 42,1 тыс. 

человек, из них в Исилькуле – 23,8 тыс. По этническому составу это в 

основном русские (79,28 %), а также казахи, немцы, украинцы, татары и др. 

 

В Исилькульском районе при райисполкоме с 1924 г. существовала 

штатная единица архивариуса, но районный государственный архив здесь 

появился лишь десятилетие спустя. 27 декабря 1934 г. оргкомитет Советов 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов только что образованной 

Омской области принял постановление, касавшееся районных архивов: 

«Учитывая неудовлетворительное состояние архивов в районах и отсутствие 

надлежащего руководства ими со стороны райисполкомов, предложить 

архивному управлению организовать архивы в соответствующих 

райисполкомах. Содержание архивных органов отнести… на местные 

бюджеты»
1
. В феврале 1935 г. президиум исполкома Омского облсовета издал 

специальное постановление, в котором предписывалось создать архивы при 

районных исполкомах, в том числе Исилькульском (с покрытием необходимых 

административно-хозяйственных и оперативных расходов), а их заведующим 
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установить должностные оклады в размере 120 руб. в месяц. Райисполкомы 

обязывались обеспечить архивы сухим безопасным в пожарном отношении 

помещением
2
.  

Исилькульский райгосархив образован в 1936 г. постановлением 

местного райисполкома; располагался он в здании Дома Советов; в штате 

значился один человек
3
. По документам личных дел удалось установить 

кадровый состав архива. Первым заведующим стал Н.И. Анодин, по 

социальному положению рабочий; он заведовал архивом недолго: с августа 

1936 г. по март 1937 г. Чуть дольше, полтора года, продержался на этой 

должности бывший работник милиции М.Ф. Чернышев
4
. И только К.В. 

Савкину по праву можно назвать первопроходцем архивного дела в 

Исилькульском районе. По социальному происхождению Ксения Васильевна 

крестьянка, бывшая колхозница колхоза «Красный партизан», в 1937 г. 

окончила курсы учителей, недолго служила в милиции, а в мае 1938 г. была 

принята на должность заведующей архивом
5
. К.В. Савкина проработала здесь 

свыше десяти лет (до 1949 г.). Годы становления были наиболее трудными, к 

тому же совпали с военным лихолетьем. Сказывалось отсутствие специально 

подготовленных кадров в организациях и учреждениях, слабая материально-

техническая база. Тем не менее комплектование архива и обеспечение 

сохранности документов были налажены. 

Заметный вклад в дальнейшее развитие архива внесла А.Н. Троконова, 

вступившая в должность заведующей в мае 1963 г. Она сосредоточила свои 

усилия на комплектовании, упорядочении документов в организациях, 

учреждениях и на предприятиях района. При ней в штат была введена еще одна  

должность – младший научный сотрудник, в обязанности которого входила 

обработка документов. За добросовестное отношение к работе Александра 

Николаевна неоднократно награждалась почетными грамотами областного 

архивного отдела и Совета профсоюзов. По итогам социалистического 

соревнования за 1966, 1967, 1970 гг. Исилькульскому райгосархиву 
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присуждалось первое место с вручением переходящего вымпела. В этот период 

состоялся его переезд архива из Дома Советов в здание почты. 

Для новой заведующей, Н.Ф. Янкиной, пришедшей в архив в феврале 

1972 г., наличие второго сотрудника позволило уделять больше внимания 

состоянию хранения документов в организациях – источниках комплектования. 

Надежда Федоровна регулярно проводила совещания-семинары по вопросам 

оформления документов, составления описей и номенклатур дел, исторических 

справок с их руководителями и ответственными за делопроизводство. Отчет по 

основной деятельности архива за 1975 г. свидетельствует, что протяженность 

архивных полок составляла 80 пог. м, а загруженность – 100 %; на хранении 

находилось 7682 ед. хр. за 1920–1973 гг., список источников комплектования 

включал 47 организаций (главным образом колхозы и совхозы)
6
. 

В октябре 1983 г. Н.Ф. Янкину сменила Л.В. Козлова. В тот период упор в 

работе делался на учет фондов и документов, усовершенствование научно-

справочного аппарата к ним. Тогда же начался прием фотодокументов. Больше 

внимания стало уделяться использованию документов. Так, в 1986 г. совместно 

с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры была 

подготовлена документальная выставка «Памятники архитектуры в районе». 

Как следует из отчета 1991 г., архив по-прежнему находился «в кирпичном 

здании центральной почты на первом этаже, двери оббиты железом, в архиве 

два архивохранилища и рабочая комната, площадь архива 63 кв. м,  

протяженность архивных полок 237 пог. м, загруженность архивохранилищ  80  

%»
7
.  

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 22 августа 1991 г. № 75 «О 

некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР», 

принятого после августовских событий, была организована Администрация  

Исилькульского района, а среди ее отделов и архивный
8
. В этом статусе он 

действовал до 2001 г., а затем, когда постановлением главы Администрации 

Исилькульского района создали Администрацию Исилькульского 
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муниципального образования, то архивный отдел наделили правами 

муниципального архива
9
. В начале 2009 г. отдел переименован в сектор

10
. 

Изменения в экономике страны внесли в жизнь района коррективы: 

начались закрытие и ликвидация предприятий и организаций. Встал вопрос об 

обеспечении сохранности документов по личному составу, прежде всего в 

сельском хозяйстве, производстве. В связи с этим в 1995 г. глава местного 

самоуправления принял постановление об образовании при архивном отделе 

филиала для хранения документов по личному составу. В 2009 г. 

постановлением главы района было утверждено Положение об архивном 

секторе, где предписывалось создание в архивном секторе муниципального 

архива (МА) и архива дел по личному составу (МАЛС).  С января 2006 г. в 

МАЛСе работает Анна Александровна Ермакова. Первыми сюда поступили 

документы по личному составу Исилькульского комбината строительных 

материалов, колхоза им. В.И. Ленина Городищенского сельсовета, кирпичного 

завода. Потребовались дополнительные площади.  

В 2003 г. архивный сектор переехал в специально переоборудованное 

здание, где находится и поныне. Площадь увеличилась до 144 кв. м, а 

протяженность полок – до 454 пог. м. В 2014 г. он получил дополнительные 

помещения, так как из здания выехал Отдел по землеустройству и 

градостроительству МКУ «Городское хозяйство» Администрации 

Исилькульского городского поселения. После проведения за счет средств 

районного бюджета реконструкции и ремонта появились два просторных 

рабочих кабинета и два дополнительных  хранилища; общая площадь архива 

составила 181,6 кв. м. Установлены охранно-пожарная сигнализация, а также 

углекислотные огнетушители. Контролируется температурно-влажностный 

режим. Все дела закартонированы. Архив оснащен современными 

компьютерами, соединенными в локальную сеть с выходом в Интернет.  

Администрация района с пониманием относится к проблемам и 

потребностям архивистов, из местного бюджета выделяются деньги на 



9 

 

материально-техническое обеспечение: приобретение необходимого 

оборудования для хранения, канцелярских и хозяйственных товаров, 

содержание и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации  До 

2011 г. архив был с переменным составом документов, самые ценные из 

которых ежегодно передавались в Государственный архив Омской области. И 

только закон № 1385-ОЗ от 12 сентября 2011 г. «Об архивном деле в Омской 

области», регулирующий отношения в сфере управления собственностью на 

архивные документы, положил конец такой практике. В 2014 г. в Омск была 

передана последняя партия документов, созданных до 1992 г., т.е. до 

образования муниципального района: 688 дел (из семи фондов), отнесенные к 

собственности Омской области.  

 На хранении состоит 159 фондов, 23 920 ед. хр., в том числе 10 318 ед. 

хр. управленческой документации, 183 ед. хр. документов личного 

происхождения, 655 ед. хр.  фото-, 47 ед. хр.  видео- и 2 ед. хр. 

фонодокументов, а также 12 715 ед. хр. документов по личному составу. В 

списке источников комплектования архива 34 организации, 28 из них 

муниципальные и шесть негосударственные. Все они имеют согласованные с 

органом управления архивным делом инструкции по делопроизводству, 

положения об архиве и экспертной комиссии, своевременно обновляемые 

номенклатуры дел. В большинстве организаций дела описаны по 2012 г. В 

список возможных источников комплектования включено 94 организации (10 

федеральных, 13 областных, 65 муниципальных и шесть негосударственных). 

Всем им оказывается методическая помощь в описании дел; экспертно-

методической комиссией архивного сектора согласовываются номенклатуры 

дел, инструкции по делопроизводству, положения об архиве и ЭК, описи дел 

постоянного и долговременного хранения. 

Состав документов архива отражает историю Исилькульского района, его 

политическое, экономическое, социальное, культурное прошлое, в том числе в 

годы Великой Отечественной войны, характеризует деятельность органов 
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местной власти, учреждений образования, культуры, жилищное строительство. 

Ряд документов датируется началом XX в. Это, например, договоры-условия 

сдачи земли в аренду 1905–1917 гг., списки предприятий, организаций и их 

руководителей 1940–1950-х гг., паспорта района и города начиная с 1924 г.  Но 

основной массив делопроизводственных документов создан после 1991 г. 

Поэтому так важны документы личного происхождения (пока в архиве семь 

личных фондов), которые позволяют дополнить официальные источники, 

показать историю через конкретные судьбы. Среди фондообразователей 

заслуженный работник культуры РСФСР Г.Р. Гензель, писатель П.Н. Репин, 

Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны И.А. Кибаль 

(1922–2001). Вся служба Ивана Андреевича – череда подвигов: будучи 

командиром отделения, комсоргом роты, он в августе 1943 г. в бою под селом 

Великий Выстороп (Украина) заменил выбывшего из строя командира 

батальона и вывел бойцов из окружения; 24 сентября с группой разведчиков 

форсировал Днепр, взял «языка», в одном из боев заменил комбата и в течение 

трех дней удерживал отбитые у противника траншеи, отвлекая на себя большие 

силы. 10 января 1944 г. он стал Героем Советского Союза; после войны 

окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1982–1985 гг. участвовал в 

боевых действиях в Афганистане и даже был советником заместителя министра 

обороны Афганистана.  

Создана и ежегодно пополняется коллекция документов по истории 

района, в которой собраны условия купли-продажи домостроений за 1918–1937 

гг., копии извещений на погибших в годы Великой Отечественной войны, 

коллективные и товарищеские письма жителей района, выписи из метрических 

книг о рождении и заключении брака, договоры-условия о сдаче земли в 

аренду, воспоминания жителей района, отражающие наиболее значимые 

событии  в жизни района. 

Значительную часть рабочего времени занимает исполнение запросов 

социально-правового характера (ежегодно их свыше 1200), поступающих в том 
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числе по электронной почте. Поиск информации облегчают тематические 

каталоги по документам наиболее востребованных фондов: «Постановления 

Администрации Исилькульского района», «Решения Совета Исилькульского 

района», «Постановления Администрации Исилькульского городского 

поселения», «Решения Совета Исилькульского городского поселения», а также 

каталоги «Земля» (по документам фонда отдела архитектуры и 

градостроительства) и «Решения городского суда». Ведутся электронный 

справочник документов по личному составу, а также база данных «Архивный 

фонд» (внедрена 4-я версия ПК); в настоящее время в нее включены сведения 

обо всех фондах на уровне «Фонд», «Опись», «Дело». Ведется работа по 

оцифровке описей. 

Среди тех, кто обращается к архивным документам в качестве 

исследователей, – школьники,  студенты, краеведы, причем это жители не 

только Исилькульского района, но и других городов России и даже иных стран. 

Так, историк из Канады Э.Фризен готовила монографию на тему «История 

немцев-меннонитов в Исилькуле»; студентка Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского – дипломную работу «История 

православия в Прииртышье в 20-е годы ХХ столетия – начале ХХI века».  

В 2011 г. жители одного из сел района – Аполлоновки – отметили 100-

летие его образования. За три года до юбилея оргкомитет при помощи 

соотечественников, в том числе проживающих в Германии (Аполлоновка 

образована в 1911 г. немцами – переселенцами с Поволжья), начал собирать 

материалы для книги о жителях и своем селе (автором выступил пресвитер 

местной общины евангельских христиан баптистов П.Эпп). Исилькульские 

архивисты участвовали в этом проекте: выявили документы и сведения из них 

по истории Аполлоновки, о численности проживавших там колхозников и 

наличии у них земли и имущества, для чего проанализировали хранящиеся в 

архиве похозяйственные книги Евсюковского  и Новорождественского 

сельсоветов и др. А «Коллекция документов религиозных и гражданских 
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обрядов» послужила документальной основой для главы об антирелигиозной 

борьбе. В итоге получилась книга «Не исчезли, по милости Господа – 

Waldheim-Аполлоновка 1911–2011» на 895 страницах, отразившая жизнь 

членов общины от переселения их в Сибирь до 2011 г. В ней также есть слова 

благодарности в адрес архивистов. 

В практику архива вошли проведение школьных уроков, экскурсий по 

архиву для школьников города и студентов Исилькульского педагогического 

колледжа, выставок, в том числе электронных. Выставки 2014 г. («В тылу как 

на фронте. Путь к победе» о жителях Исилькульского района в 1941–1945 гг., 

«Исилькульскому району – 90 лет») размещены в рабочих комнатах архивного 

сектора, а выставка к 90-летию района, подготовленная в содружестве с 

городским историко-краеведческим музеем, – в районном Доме культуры. На 

сайте Правительства Омской области на странице Администрации 

Исилькульского муниципального района размещаются электронные выставки 

(«Во главе исполнительной власти района: председатели исполнительного 

комитета Исилькульского районного Совета (1925–1987)», «По страницам 

истории (1949–1969 гг.): к 90-летию Исилькульского района», «Чернобыльская 

АЭС», «Коллекция документов к 90-летию образования Исилькульского 

района», «ГНУ “Сибирская опытная станция им. В.С. Пустовойта вчера и 

сегодня”», «Объекты культурного наследия, находящиеся на территории 

Исилькульского района»). 

Традиционна для исилькульских архивистов и публикационная работа: 

статьи размещаются в местной газете «Знамя», ежегодном информационно-

методическом журнале Министерства культуры Омской области «Архивный 

вестник» и на сайте областного правительства. К 90-летию образования 

Исилькульского района в 2014 г. был выпущен альбом, за подготовку которого 

начальник архивного сектора получила грамоту райадминистрации. 

Работники архива активно участвуют в различных научно-практических 

форумах. Так, на межрегиональной научно-практической конференции, 
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посвященной 95-летию архивной службы Сибири (Новосибирск, 2015 г.), с 

докладами «Российские немцы в годы Великой Отечественной войны: по 

документам Исилькульского архива» и «Основание и развитие 

железнодорожной станции Исилькуль Омской области» выступили И.В. 

Коломбет и А.А. Ермакова. 

Исилькульские архивисты – профессионалы, любящие свое дело. Стаж 

работы Л.В. Козловой свыше 30 лет, 29 из них в должности начальника; с 2013 

г. она ведущий специалист. У Людмилы Владимировны высшее историко-

архивное образование; она внесла существенный вклад в дело формирования 

архивных фондов и развития научно-справочного аппарата. Анна 

Александровна Ермакова, главный специалист, ведает пополнением архива 

документами по личному составу, оказывает методическую помощь по 

описанию дел возможным источникам комплектования, исполняет запросы 

социально-правового характера, выступает с публикациями в СМИ. В круг 

обязанностей начальника архивного сектора входят работа с организациями, 

контроль над своевременным исполнением социально-правовых запросов, 

популяризация архивного дела в СМИ, подготовка и согласование с Архивным 

управлением Министерства культуры Омской области списков источников 

комплектования, заполнение ПК «Архивный фонд» и др. 

Исилькульский архив неоднократно отмечался грамотами и 

благодарственными письмами  Архивного органа Омской области. В 2008 г. 

занял первое место в номинации «Лучший архивный орган местного 

самоуправления» по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

государственных и муниципальных архивов Омской области. 
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