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НАЧАЛЬНИКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОГО ЛАГЕРЯ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ № 503

М. А. Орлов (Кемерово)

В 1944 году на территории Кемеровской области были созданы ла
геря военнопленных и интернированных № 162, 142 и 203. Весной
1945 года они были преобразованы соответственно в лагеря № 503 (с цен
тром в Кемерове), 525 (с центром в Сталинске), 526 (с центром в Юрге). 
В 1948 году был ликвидирован лагерь № 526, в 1949-м -  № 503. Лагерь 
№ 525 в 1949 году был преобразован в лагерь № 464, ликвидированный в 
1950 году.

Данная статья посвящена С. И. Ивашкину и П. А. Дешину, занимав
шим должность начальника управления лагеря № 503 (лагерь действовал 
на севере и в центральной части Кемеровской области).

Стефан Иванович Ивашкин родился в апреле (по другим данным -  в 
мае или ноябре) 1904 года в деревне Горенка (ныне входящей в состав Гор
ского сельсовета Краснопольского района Могилевской области Белорус
сии). По анкетным данным, С. И. Ивашкин белорус, причем белорусским 
языком владел хорошо. В анкете и автобиографии он пишет, что его роди
тели были крестьянами-бедняками, но при этом отмечает, что отец 22 года 
проработал на шахтах Донбасса1.

В семье, где родился С. И. Ивашкин, было 11 детей. В автобиогра
фии, составленной 23 января 1946 года, он отмечает, что четверо его брать
ев еще с 1941 года находятся в Красной армии, а один из братьев работает 
оперуполномоченным контрразведки на Сахалине2.

Некоторые сведения о людях, которые, вероятнее всего, являются 
братьями С. И. Ивашкина, имеются на сайтах, созданных Министерством 
обороны Российской Федерации. Один из них, Павел Иванович Ивашкин, 
родился в 1901 году в Горенке, во время Великой Отечественной воевал 
в звании красноармейца и, по официальным данным, погиб в плену (дата 
его выбытия, указанная в документах, -  4 июля 1943 г.). Иван Иванович 
Ивашкин тоже родился в Горенке (в 1923 г.) и с августа 1941 года находил
ся на военной службе в звании красноармейца (был призван Краснополь
ским районным военкоматом). В 1943 году (приказом № 0135/н от 23 июля 
по 515-му стрелковому полку 134-й стрелковой дивизии 39-й армии) его 
наградили медалью «За отвагу», в 1945 году (приказом № 08/н от 10 мая 
по 185-й легкой артиллерийской бригаде) -  орденом Красной Звезды, в 
1985 году -  орденом Отечественной войны II степени3.
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С. И. Ивашкин в 1910-1914 годах (по другим данным -  в 1911— 
1914 гг.) обучался в церковно-приходской школе, успешно окончил ее 
(находилась эта школа в Горенке), но продолжить обучение не имел воз
можности. С 1914 по 1915-1916 годы он работал в качестве батрака в де
ревне Глиница (вероятно, это Глиница, ныне входящая в состав Осовец- 
кого сельсовета Мозырского района Гомельской области Белоруссии). С 
1915-1916 годов по 1919-й С. И. Ивашкин был пастухом в Горенке, с 1919 
по 1921-1922 годы -  рабочим совхоза в деревне Грибы (ныне входящей в 
состав Горского сельсовета Краснопольского района), в 1921-1923 годах -  
снова пастухом в Горенке4.

В автобиографии он пишет, что в 1922 году умер его отец, из-за чего 
ему, старшему из детей, пришлось взять на себя значительную часть забот 
о семье. Что касается матери, то сведения об обстоятельствах ее смерти 
не обнаружены. Известно лишь, что в январе 1946 года она по-прежнему 
проживала в Горенке5.

В 1922-1923 годах С. И. Ивашкин уехал на Украину, где по 1926 год 
работал на шахтах. В 1922-1924 годах он был вагонщиком или вагонет
чиком шахты в Тошковке (недалеко от Первомайска нынешней Луганской 
области), в 1924—1925 годах -  рабочим рудника им. Артема в Кривом Роге 
(в современной Днепропетровской области), в 1925-1926 годах -  забой
щиком на шахте в Сокологоровке (снова в окрестностях Первомайска). В 
1924 году вступил в ВЛКСМ6.

В 1926-1928 годах в Бобруйске (на территории современной Моги
левской области) С. И. Ивашкин нес военную службу в качестве красно
армейца 24-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 5-го стрелко
вого корпуса, дослужился до должности командира отделения. В октябре 
1927 года парторганизацией полка был принят в члены КП(б)Б (комму
нистической партии Белоруссии)7.

В 1928 году С. И. Ивашкин поступил в советско-партийную школу 
II ступени в Гомеле. В 1930-м окончил ее, после чего перешел на партий
ную работу. В 1930-1932 годах был заместителем заведующего культпро- 
пом Витебского горкома КП(б)Б, инструктором Пролетарско-Слободского 
райкома КП(б)Б Витебска, секретарем первичной партийной организации 
Витебского фанерного завода, заведующим культпропом партийного ко
митета службы тяги станции Витебск Московско-Белорусско-Балтийской 
железной дороги8.

В конце 1920-х -  начале 1930-х годов С. И. Ивашкин женился. Его 
жена, Юлия Романовна, родилась в 1911 году, была членом партии, рабо
тала на Витебской льнопрядильной фабрике «Двина». Брат жены Васи- 
134



лий Семенович Смольков, по данным на январь 1946 года, был офицером 
Красной армии и находился в Белоруссии -  на территории тогдашней Боб
руйской области. В Белоруссии в это же время находились и две сестры 
Юлии Романовны9.

В 1932 году С. И. Ивашкин был командирован в Москву для учебы 
во Всесоюзном коммунистическом институте журналистики им. «Прав
ды» и в 1935-м его окончил10. По окончании института проживал в Ли
пецке. С 1935 по 1937-1938 годы работал в редакции газеты «Липец
кая коммуна» заведующим партийным отделом редакции, заместителем 
и исполняющим обязанности ответственного редактора. С 1937-1938 по 
1938-1939 годы был вторым секретарем и членом бюро Липецкого горко
ма ВКП(б)11. В 1934-1935 годах у С. И. Ивашкина родился сын, в 1936—
1937 годах -  дочь12.

В 1938-1939 годах С. И. Ивашкин перешел на работу в органы внут
ренних дел и переселился в Кабардино-Балкарскую АССР: с 1938-1939 по 
1940-1941 годы он был заместителем (по другим данным -  помощником) 
народного комиссара внутренних дел республики (бюро республиканско
го комитета ВКП(б) 5 февраля 1939 года утвердило его назначение на эту 
должность), с 1940-1941 годов по 1942-й -  начальником Тырныаузстроя 
НКВД СССР, осуществлявшего строительство Тырныаузского вольфра- 
мо-молибденового комбината. В 1939-1942 годах являлся членом бюро 
Нальчикского горкома ВКП(б). В 1940 году от НКВД СССР С. И. Иваш
кин получил именной пистолет ТТ13.

Поскольку в 1942 году значительная часть Кабардино-Балкарской 
АССР оказалась оккупирована вражескими войсками, С. И. Ивашкин был 
переброшен на строительство другого вольфрамо-молибденового комби
ната -  Джидинского (на территории современного Закаменска в Бурятии). 
Насколько позволяют судить документы, с 1942-го по май 1943 года он, 
вероятнее всего, являлся заместителем начальника Джидинского исправи
тельно-трудового лагеря, выделявшего рабочую силу для строительства 
комбината14.

С июня 1943 года по июль -  август 1944 года С. И. Ивашкин был за
местителем по политчасти начальника управления проверочно-фильтра
ционного лагеря № 0302 (на территории современного Пермского края), а 
затем по ноябрь 1944 года -  начальником управления Алапаевского лаге
ря военнопленных и интернированных № 200 (в Свердловской области)15.

30 ноября 1944 года вышел приказ НКВД СССР № 001440, предпола
гавший создание в Кемеровской области лагеря военнопленных и интер
нированных № 162 с лаготделениями в Анжеро-Судженске, Ленинске-Куз-
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нецком и Кемерове. С 1 декабря 1944 года начальником управления лагеря 
был назначен С. И. Ивашкин. Весной 1945 г. лагерь № 162 был преобра
зован в Кемеровский лагерь военнопленных и интернированных № 503. 
Должность начальника управления лагеря сохранилась за С. И. Ивашки
ным, и 25 января 1946 года бюро Кемеровского обкома ВКП(б) утвердило 
его на данном посту16.

Управление лагеря № 503 находилось в Кемерове -  в здании, где 
в настоящее время размещается музей-заповедник «Красная Горка». 
С. И. Ивашкин же проживал совсем недалеко от управления лагеря: в его 
личном деле указывается, что он живет на Красной Горке, в квартире № 6 
дома № 20. Примечательно, что в квартире С. И. Ивашкина имелся теле
фон17. В 1945 году С. И. Ивашкин был награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За до
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а в сентя
бре 1945 года оказался одним из тех, кому следовало присутствовать на 
пленуме Кемеровского обкома ВКП(б). Звание, которое С. И. Ивашкин но
сил в период работы в лагерях № 162 и 503, -  подполковник18.

Серьезные проблемы со здоровьем, возникшие у С. И. Ивашкина в
1946 году, прервали его карьеру. С апреля по сентябрь -  октябрь 1946 года 
в связи с необходимостью длительного лечения С. И. Ивашкин не работал, 
а его обязанности временно исполнял заместитель начальника управления 
лагеря по снабжению М. Б. Гольденберг19. В сентябре -  первой половине 
октября 1946 года С. И. Ивашкин оставил пост начальника управления ла
геря № 503 и ушел на пенсию по инвалидности (19 ноября 1946 г. бюро Ке
меровского обкома ВКП(б) утвердило снятие С. И. Ивашкина с этой долж
ности и назначение на нее П. А. Дешина)20.

Пантелей Андреевич Дешин родился в 1896 году на хуторе Березки 
(ныне входящем в состав Иващенковского сельского поселения Алексеев- 
ского района Белгородской области) в крестьянской семье. По анкетным 
данным, П. А. Дешин русский21.

П. А. Дешин был не единственным ребенком в семье. У него имел
ся брат, Г. А. Дешин, с 1920 года ставший членом РКП(б), а по данным 
на сентябрь 1948 года работавший в химической лаборатории комбина
та «Кемеровоуголь». Три сестры П. А. Дешина, по данным на сентябрь 
1948 года, были колхозницами. Сын одной из сестер, Григорий Мас
лов, 15 марта 1948 г. военным трибуналом войск МВД СССР за соуча
стие в хищении двух полушубков был приговорен к 15 годам лишения 
свободы22.
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В 1906-1908 годах П. А. Дешин учился в сельской школе по месту 
жительства, продолжить же обучение ему не представилось возможным. В 
1909 году умер отец П. А. Дешина, в 1912-м -  мать. В 1909 году П. А. Де
шин вместе с семьей брата переехал в село Кузьминка (ныне на террито
рии Змеиногорского района Алтайского края) и, согласно документам лич
ного дела, с 1909-го по январь 1915 года трудился в качестве батрака в селе 
Таловка (в настоящее время на территории того же района), а с января по 
август 1915 года работал в своем хозяйстве, находившемся в Кузьминке23.

В августе 1915 года П. А. Дешин был мобилизован в армию и по 
1917 год нес службу в качестве рядового. Во время службы побывал в Ом
ске, Семипалатинске и на территории Румынии (в составе войск фронта). 
В ноябре 1917 года он вернулся в Кузьминку, где продолжил работать как 
в своем хозяйстве, так и по найму24.

В 1910-е годы П. А. Дешин состоял в первом браке. В 1923 году же
нился второй раз, на Екатерине Дмитриевне Суховой. Ее родители, Дми
трий Данилович и Дарья Тихоновна Субботины, подверглись раскула
чиванию: в 1931 году они были лишены избирательных прав и высланы 
в Нарымский край; отец умер здесь в 1934-м, а мать впоследствии как 
имевшая преклонный возраст была освобождена от высылки и, по дан
ным на октябрь 1945 года, проживала в Таловке на иждивении дочери. 
По данным на сентябрь 1948 года, три сестры Е. Д. Суховой были кол
хозницами, еще одна ее сестра трудилась в качестве чернорабочей на за
воде № 652 в Кемерове25.

У П. А. Дешина было несколько детей. Один из сыновей, Петр Панте
леевич Дешин, родился в 1918 году. Был призван в Красную армию Старо
кузнецким районным военкоматом Сталинска. Жена П. П. Дешина, Наталия 
Васильевна Венедиктова, во время его пребывания на службе проживала в 
Сталинске, на улице Достоевского, в доме № 38. С 1941 года П. П. Дешин 
стал кандидатом в члены ВКП(б), с 1943-го -  членом ВКП(б). Был коман
диром 1-й пулеметной роты 1179-го стрелкового полка 347-й стрелковой 
дивизии. Приказом № 08/н от 10 марта 1943 года по 347-й стрелковой ди
визии был награжден медалью «За боевые заслуги». Дослужился до зва
ния старшего лейтенанта. 17 июля 1943 года погиб в бою. Был захоронен в 
Куйбышевском районе Ростовской области, юго-восточнее села Петропо- 
лье (ныне село входит в состав Большекирсановского сельского поселения 
Матвеево-Курганского района Ростовской области)26.

Еще один сын П. А. Дешина -  Михаил Пантелеевич Дешин. Он ро
дился в 1918 году, а в 1940-м был призван на военную службу. В соот
ветствии с приказом по Сибирскому военному округу № 0028 от 20 июля
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1941 года по окончании Новосибирского военно-пехотного училища был 
направлен в распоряжение 143-й запасной артиллерийской бригады. До
служился до звания лейтенанта. В августе 1941 года (по другим данным -  
в июне 1944 г.) пропал без вести27.

Сын П. А. Дешина, Николай Пантелеевич Дешин, родился в 1923 году. 
Являлся членом ВЖ СМ . Согласно наградному листу, с октября 1942 года 
по июнь 1944-го воевал в составе партизанского отряда им. С. Г. Лазо бри
гады им. ВЛКСМ и за это время убил 10 фашистов, подорвал один желез
нодорожный воинский эшелон противника с техникой, участвовал в бою 
с немецкой карательной экспедицией, получил легкие осколочные ране
ния обеих ног. Позднее (вероятнее всего, с 1944 г.) находился на службе в 
войсках НКВД СССР. В марте 1946 года, будучи стрелком 1-й стрелковой 
роты 234-го отдельного батальона 8-й стрелковой дивизии войск НКВД 
СССР, был представлен к награждению медалью «За отвагу». По данным 
на сентябрь 1948 года, по-прежнему находился на военной службе в каче
стве рядового28.

В сентябре 1920 года П. А. Дешин вступил в РКП(б), однако в декабре 
1923 года Таловским волкомом РКП(б) был исключен из партии за то, что 
вместе с женой участвовал в совершении обряда крещения ребенка29.

Согласно документам личного дела П. А. Дешина, с июля по ок
тябрь 1920 года он был секретарем Кузьминского сельревкома, с февраля 
1921 года по апрель 1922 года -  делопроизводителем Таловского волкома 
РКП(б), в апреле -  июне 1922 года работал в органах ГПУ в Рубцовске, с 
августа 1922 года по апрель 1924 года являлся председателем Таловского 
волисполкома, с октября 1925-го по апрель 1927 года -  секретарем Мило- 
вановского сельсовета Змеиногорского района, с февраля 1929-го по июль 
1930 года -  председателем того же сельсовета. В 1920-е годы П. А. Дешин 
продолжал заниматься и крестьянским трудом, работая как в своем хозяй
стве, так и по найму. В 1930-1931 годах участвовал в работе правлений 
сельскохозяйственных кооперативных организаций Змеиногорского райо
на. В декабре 1929 года Рубцовским окружкомом ВКП(б) был второй раз 
принят в члены партии30.

С мая 1931 года по октябрь 1933-го П. А. Дешин трудился в органах 
ОГПУ Змеиногорского района: в 1931-1932 годах -  в качестве помощни
ка оперуполномоченного, в 1932-1933 годах -  исполняющего обязанности 
уполномоченного экономического отдела. С октября 1933 года по февраль 
1934-го обучался в Новосибирске на курсах, организованных для опера
тивных работников31.
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Согласно документам личного дела, в 1934-1938 годах на территории 
Ойротской автономной области П. А. Дешин работал в нескольких аймак- 
ских отделах (или отделениях) НКВД СССР: с февраля 1934-го по декабрь 
1935 года -  в Усть-Канском (по разным данным, начальником или аймак- 
ским уполномоченным), с декабря 1935-го по 1937 года -  в Онгудайском 
(начальником), в 1937-1938 годах -  в Шебалинском (начальником). Кроме 
того, в 1934-1935 годах П. А. Дешин являлся членом бюро Усть-Канского 
аймакского комитета ВКП(б) и членом Усть-Канского аймакского испол
кома, в 1936-1937 годах -  членом Онгудайского аймакского исполкома32.

С июня -  июля по ноябрь 1938 года П. А. Дешин работал в УНКВД 
по Ойротской автономной области (известно, в частности, что летом
1938 года он занимал должность оперуполномоченного 4-го отделения). 
С ноября 1938-го по сентябрь 1939 года являлся начальником (по другим 
данным -  исполняющим обязанности начальника) Волчихинского рай
онного отдела (или отделения) НКВД СССР (на территории Алтайского 
края). В 1938-1939 годах был членом Волчихинского райисполкома33.

В 1939-1941 годах, согласно документам личного дела, П. А. Де
шин работал в Змеиногорском рудоуправлении треста «Запсибзолото»: с 
сентября 1939-го по апрель 1940 года -  в качестве начальника спецчасти 
(по другим данным -  специального сектора), с апреля 1940-го по июль 
1941 года -  начальника транспортной конторы (по другим данным -  транс
портного отдела). В 1941-1943 годах трудился в УНКВД по Новосибир
ской области: в отделе уголовного розыска (на должности старшего опер
уполномоченного группы по борьбе с детской беспризорностью), затем -  
в отделе, ведавшем специальными поселениями (в качестве заместителя 
начальника отдела)34.

С 1943 году П. А. Дешин работал в органах внутренних дел Кемеров
ской области. С июня 1943-го по октябрь 1945 года он возглавлял отдел 
областного УНКВД, занимавшийся вопросами, связанными со специаль
ными поселениями. С октября 1945-го по июнь 1946 года являлся началь
ником управления проверочно-фильтрационного лагеря № 0314 (с цен
тром в Кемерове), а в связи с ликвидацией данного лагеря был назначен 
на должность начальника управления лагеря военнопленных и интерни
рованных № 503, которую занимал вплоть до ликвидации лагеря, состояв
шейся в декабре 1949 года35.

В июле 1943 года П. А. Дешин имел звание старшего лейтенанта гос
безопасности, в августе 1944-го -  капитана госбезопасности, в декабре 
1949-го -  майора. В 1944 году был награжден медалью «За боевые заслуги»,
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в 1945-м -  медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.», в 1948-м -  медалью «30 лет Советской Армии и 
Флота»36.
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«В ЭТОЙ ЖЕНЩИНЕ ВСЯ РОССИЯ»: ШТРИХИ 
К БИОГРАФИЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ ДИРЕКТОРА ШАХТЫ «ЗИМИНКА» 

МАРИИ ПРОХОРОВНЫ КОСОГОРОВОЙ

Т. В. Черепанова (Прокопьевск)

Мария Прохоровна Косогорова (1902/04—1991), с 1940 по 1944 год 
единственная женщина -  директор шахты «Зиминка». Под ее руковод
ством «Зиминка» получила звание «Лучшая шахта СССР» и переходящее 
Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

До 1940 года она работала начальником участка вентиляции на со
седней шахте им. К. Е. Ворошилова, где в полной мере проявились ее 
инженерный талант и волевой характер, умение разбираться в сложной 
горно-геологической обстановке. Н. С. Буйских вспоминал: «Основной 
штрек по пласту Горелому мы проходили с помощью врубовой машины 
то ли английского, то ли американского производства. У нее был огром
ный бур диаметром два метра. Рабочие прозвали машину «черт-лодарь», 
то ли по созвучию «Шорт-Уолдер», то ли за частые поломки и остановки.
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