
Уважаемые гости нашего города! Мы рады приветствовать вас на донской земле, в 

славном городе горняков Гуково. Наш город имеет богатую историю, в которой, как в 

зеркале,  отразились вехи исторического развития всего Российского государства. 

1. Мы с удовольствием познакомим вас с удивительными памятниками старины, 

бережно оберегаемыми благодарными гуковчанами. Начнем  экскурсию по историческим 

местам нашего родного города  прямо отсюда, с железнодорожной станции, которая 

появилась на свет 1 декабря 1878 года на железнодорожном участке Зверево - Дебальцево 

и называлась тогда станция  «Ковалёво» - по названию ближайшего казачьего хутора 

Ковалёво. С этого далекого 1 декабря 1878 года берет свое начало история  Гуково. При 

станции было построено несколько домов для обслуживания персонала, и этот поселок 

люди называли «Трудовой». 

   А 1 января 1904 года станция «Ковалёво» была переименована  в станцию 

«Гуково». Выдающийся гуковский краевед и историк Микулин Леонид Иванович, 

опираясь на рассказы старожилов,  установил, как произошло это  переименование. 

   Земли, на которых располагалась станция Гуково, принадлежала казачьему 

офицеру из Новочеркасска Гукову, потомку легендарного казака Саввы Осиповича 

Гукова.  Однажды, проезжая мимо станции, землевладелец возмутился: «А почему, 

собственно говоря, станция «Ковалёво»? Находится она на моих землях - пусть 

называется «Гуково»! По возвращении в Новочеркасск, желая увековечить свою фамилию 

в истории, подал прошение на имя императора Николая II о переименовании станции. 

Прошение было удовлетворено. Из дореволюционного печатного «Справочника для 

железнодорожных статистических отделов..." (СП б,1913год, стр.176) записано, что «... 

станция  «Ковалёво» Екатерининской ж.д. 1 января 1904 года переименована в станцию 

«Гуково».  

  Станция «Гуково»  («Ковалёво») возникла на абсолютно пустом месте. Лишь 

целинная земля принадлежала казачьему офицеру Гукову, родившемуся в хуторе Гуково - 

Гнилушанском, а потом переехавшему в Донскую столицу Новочеркасск. В хуторе 

осталась его многочисленная родня. 

 С какой целью построили в Диком поле станцию Ковалёво?  

 Во - первых, рядом располагались хутора: Ковалёво, Скороходово, Намикосово и  

Провальский конный завод. 

 Во - вторых, в  наших окрестностях уже  производились первые геологические 

работы, были открыты залежи каменного угля, планировалось строительство шахт; в 

перспективе возникает необходимость в железной дороге. Известно, что до начала 20 века 

с нашей маленькой станции отправлялись только сельскохозяйственные грузы.  

 1 декабря 1878 года Правительственная комиссия освидетельствовала Донецкую 

Каменноугольную железную дорогу. Новая магистраль  «найдена в исправном состоянии, 

все сооружения произведены  тщательно, прочно». Станция «Ковалёво» находилась 

между станциями «Провалье» и «Зверево». 

  Первый вокзал до наших дней не сохранился: он был взорван  во время фашистской 

оккупации. Но сохранилось подсобное здание постройки 1878 года, которое именовалось 

водоналивная станция или водокачка (Приложение №1). Оно имеет прямое отношение к 

железной дороге, без него в то время не могла обходиться ни одна железнодорожная 

станция, так как паровозам нужна была вода. При помощи паровой машины по трубам на 

станцию подавалась вода для локомотивов. Водокачка - старейшее сооружение в нашем 



городе. Вот уже более века лет стоит водокачка на берегу старого пруда, как памятник 

истории нашего города. 

2. Напротив железнодорожного вокзала вы видите памятник Харьковским 

красногвардейцам (Приложение №2), бойцам Первого Харьковского Пролетарского 

отряда, отдавшим жизнь во имя победы советской власти на гуковской земле. Он 

символизирует собой суровое  время  становления советской власти и кровопролитной 

гражданской войны на донской земле. Вот как это было. 

 Конец декабря 1917 года. Войска Каледина контролируют  Восточный Донбасс. 

Председатель Совета народных комиссаров В.И. Ленин решительно заявил: «Либо 

победить Калединых и Рябушинских, либо сдать революцию!»  На юг России для борьбы 

с белоказаками прибывают отряды красногвардейцев  из Петрограда, Москвы, Костромы, 

Воронежа. Общее руководство  большевистскими войсками осуществляет Владимир 

Александрович Антонов-Овсеенко - герой Октябрьской революции, руководитель   

исторического штурма Зимнего дворца.  

 Защитники Октябрьской революции искренне верили в то правое дело, ради 

которого готовы были погибнуть, но не свернуть с дороги, ведущей к свободной 

благополучной жизни.  Как  в каждой борьбе, так и здесь были жертвы, но, умирая, 

человек знал, что он умирает за светлое будущее грядущих поколений. Это подвиг! 

Великий русский писатель  М. Салтыков-Щедрин говорил: «Одно остаётся 

небезрассудным и неизменным - это жажда подвига. В этой жажде трепещет живое 

человеческое сердце, скрывается пытливый и никогда не успокаивающийся  человеческий 

разум». Жажда подвига питается желанием принести пользу Родине, своему 

многострадальному народу. Именно во имя счастья своего народа совершили подвиг 

бойцы  Первого Харьковского Пролетарского отряда, отдавшие жизни за победу  

советской власти на гуковской земле. 

Как был сформирован   Первый  Харьковский  Пролетарский отряд? 

По поручению большевистского правительства  в конце 1917 года в Харьков 

прибыли латышские революционные стрелки. Они и организовали Первый Харьковский 

Пролетарский отряд. Это подразделение состояло из рабочих харьковского завода 

«Всеобщей электрической компании»  и латвийского моторостроительного предприятия 

«Гельферих Саде».  Главным организатором красногвардейского формирования был 

пламенный революционер - латыш Август Иванович Букас. 

 По словам очевидцев,  этот отряд,  в отличие от многих других отрядов Красной 

Гвардии,  был более всего похож на регулярную воинскую часть. Он состоял из трёх рот, 

в каждой - по три взвода и пулемётной команде. Отряд передвигался в железнодорожном 

эшелоне. Каждый красногвардеец  имел винтовку и 200 патронов; все бойцы были одеты в 

новое солдатское обмундирование. В состав эшелона входили железнодорожная 

платформа с крупнокалиберным орудием и две бронированные площадки - пульманы, 

обшитые броневыми листами с амбразурами для пулемётов. Первый  Харьковский 

Пролетарский отряд возглавили большевики М. Рухимович, К.Гандус и Ж.Смильтнек. 

Харьковчане, двигаясь на бронепоезде, освобождали железнодорожные станции 

Донбасса от белоказаков-калединцев. 16 января 1918 года Харьковский отряд, 

насчитывающий 1000 бойцов, подошёл к станции Гуково. Калединские казаки решили 

остановить победоносное наступление харьковчан. Ведь совсем рядом  - 

железнодорожный узел Зверево, с потерей которого утрачивается связь между Северной и 

Южной группировками Белой армии. В Гуково завязался ожесточённый бой. Помощь 



харьковчанам оказали гуковские шахтёры под командованием   В.Ф.Львова. Оружие для 

гуковчан доставлял Ковалёв Виктор Семенович, который в это время уже был избран 

председателем Совета Донецкого округа. Калединцы не выдержали яростной атаки и 

отступили на станцию Зверево.  Командиру Харьковского отряда Моисею Рухимовичу 

разведчики донесли, что в соседнем хуторе  Платово формируется казачья сотня для 

борьбы с большевиками. Казаки хотели влиться в Добровольческую армию генерала 

Алексеева, но не успели. Харьковский отряд окружил  хутор Платово, казакам предъявили 

ультиматум. И через два часа «Платовское воинство» сложило оружие. 

18 января 1918 года к станции Гуково со стороны Красного Сулина двигался 

белогвардейский полк. Харьковчане вовремя обнаружили противника. На заре 19 января 

возле хутора Чуево красногвардейцы неожиданно открыли огонь по наступающим. Бой 

продолжался не больше часа, закончился полным разгромом белогвардейцев, двух 

отборных офицерских рот. Среди убитых был обнаружен высокопоставленный офицер - 

курляндский граф Келлер. В его полевой сумке было найдено неотправленное письмо к 

матери. Офицер писал: «...Дай Бог истребим большевиков на русской земле. И я, 

увенчанный славой, возвращусь домой...». Курляндский граф нашёл свою бесславную  

кончину  на Чуевском пустыре близ станции Гуково... 

         В 20-х числах января Харьковский отряд неоднократно атаковал узловую станцию 

Зверево и станцию Лихая. Из воспоминаний участника боёв с калединцами харьковского 

красногвардейца И.М.Данишевского, приезжавшего в Гуково в 1960-х годах: «...Успех боя 

было решено развивать дальше с тем, чтобы занять станцию Зверево. Враг ничего не 

подозревал, когда наши пулемёты ударили по вокзалу и эшелонам, стоящим на станции. В 

ночную тишину ворвалось красногвардейское «ура!». Забросав вокзал гранатами, 

разрушив связь и телеграф, наша ударная группа, к сожалению, не смогла закрепиться на 

станции Зверево, ибо не имела никаких резервов. И мы понимали, что не удержим 

станцию. Поэтому группа вернулась на станцию Гуково...». Харьковчане несколько дней 

стояли на нашей станции. 25 января разведка Харьковского отряда доложила: «К посёлку 

Гуково по нескольким направлениям движутся  подразделения противника. Общая их 

численность  - более тысячи кадровых солдат и  офицеров».  

 Атаман Каледин, прослышав про героический Харьковский отряд, приказал его 

уничтожить. Силы были неравными. Но харьковчане приняли бой. После нескольких атак 

и перестрелок красногвардейцы решили оставить станцию Гуково.  

  Эшелон постепенно отходил в сторону станции Провалье, подбирая на ходу 

красных бойцов и шахтёров - ополченцев. 

   Последний бой был испытанием на прочность и храбрость. Так, красногвардеец 

Александр Сокил бросился навстречу врагу с пулемётом и ценой собственной жизни спас 

многих товарищей. Несмотря на ранение, медсестра Мария Рутынь перевязывала под 

шквальным огнём противника начальника штаба Иосифа Ульмишика, где ее и настигла 

смертельная пуля. Белоказаки безжалостно добивали раненых, испытывая лютую 

ненависть к харьковским красногвардейцам. Ведь сотни калединцев, бойцов есаула 

Чернецова, были убиты  харьковчанами в январе1918 года.  

   Очевидец расстрела Красногвардейцев на станции Гуково Тюрикова Ефросинья 

Яковлевна рассказывала: « Мне было тогда 17 лет. Вокруг станции была голая степь. 

Недалеко от станции были рудники и хутора. В 1918 году калединцы захватили станцию и 

были здесь 10 дней. За эти 10 дней они убили много людей».  



  Пали  в бою смертью храбрых и расстреляны 52 бойца  Первого  Харьковского 

Пролетарского отряда. Несколько дней лежали тела погибших харьковчан на гуковской 

земле, потому что казаки не разрешали хоронить их. Спустя неделю гуковчане погребли 

героев революции в братской могиле.   

 Оставшиеся в живых бойцы этого героического отряда после доукомлектования 

продолжали сражаться на гуковской земле под руководством своего, проверенного в боях 

командира Моисея Львовича Рухимовича. Вместе с Первым Московским революционным 

отрядом под командованием двадцатилетнего командарма Юрия Владимировича Саблина  

была деморализована и разгромлена лихая сотня Чернецова и другие подразделения 

калединцев. А сам Каледин 29 января 1918 года застрелился. 25 февраля 1918 года на 

Дону установилась советская власть. Впереди был Брестский мир, немецкая оккупация 

нашего края. Но не смогли кайзеровские оккупанты  удержать гуковские рудники, а 

белоказаки атамана Краснова и  белогвардейские войска Деникина не смогли задушить 

молодую Донскую Советскую Республику.  

  История рассудит  эти события. Но  нельзя нам забывать тех, кто жил и  сражался 

во имя нашего счастливого будущего. Памятник Харьковским красногвардейцам - это 

наша святыня, наше достояние, которое мы, гуковчане,  не должны предавать забвению 

 

 3. А сейчас мы приглашаем вас пройти на старейшую улицу нашего города, 

улицу  имени Виктора Семеновича Ковалева, основателя гуковской большевистской 

организации, председателя Гуковского совета рабочих депутатов (Приложение №3). 

По пути мы расскажем вам об этом замечательном человеке, имя которого навеки вошло в 

историю нашего города.                                            

      Виктор Семёнович Ковалёв родился в 1883 году в хуторе Головском  Усть -  

Медведицкого округа  Донской области. Отец его, казак - бедняк, не мог дать Виктору 

хорошее образование. По окончании церковно- приходской школы  его определили в 

ремесленное училище. Способный и трудолюбивый юноша,  отлично окончив училище, 

хорошо овладел кузнечным ремеслом. В 1904 году был призван на действительную 

службу в Петербургский Атаманский полк. Это был рослый богатырь (рост 1м 91 см) 

огромной жизненной силы. Выполняя обязанности сотенного кузнеца, Ковалёв мог 

подковать любую лошадь.  

     Во время службы Виктор Семёнович сблизился с большевиками, настойчиво 

изучал марксизм и вступил в ряды РСДРП (б). Он проводил революционную работу среди 

казаков сотни, в которой служил. Плоды этой работы: в 1905 году, в дни первой русской 

революции, сотня во главе  с Ковалёвым перешла на сторону  восставших Питера. В 

феврале 1906 года Ковалёв был арестован сотрудниками царской жандармерии, предан 

военно-полевому трибуналу и приговорён к смертной казни. Позже приговор был заменён  

восьмью годами заключения в Петропавловской крепости и семью годами ссылки в 

Сибирь. 

     Февральская революция застала его в  Енисейской области на станции Елань. 

Вернувшись в родные края Виктор Семёнович тяжело заболел: начался туберкулёз -

последствия Петропавловской крепости и ссылки. Но и больной Ковалёв продолжал 

революционную деятельность.  

   Шёл далёкий 1917 год. Жизнь шахтёрского посёлка была тяжёлой и безрадостной. 

Гуковские шахтёры с утра до позднего вечера «гнули спины» на рудниках Азовской 

угольной компании. Жили в шести казармах для холостяков и в двадцати одной землянке 



- 150 рабочих и 63 ребёнка. Приёмного покоя, больницы и врача не было, хотя на руднике 

насчитывалось 620 рабочих. Не было ни одной школы, но зато было шесть трактиров. 

Никому не было дела до людей, обречённых на нищету и болезни. 

   Ковалёва прислали на гуковские рудники большевики Каменска. Остановился 

Виктор Семёнович у проходчика Фёдора Власовича Львова в хуторе Верхняя Ковалёвка. 

Львов помог ему сблизиться с революционно настроенными рабочими: с зарубщиком 

Семинашиным, бухгалтером Азовской угольной компании Мочаловым и другими. Они 

первыми вошли в Гуковскую большевистскую организацию, созданную Ковалёвым.  

     В конце апреля 1917 года на шахте Русецкого созвано собрание шахтёров, на 

котором был создан Гуковский Совет рабочих депутатов. Совет уверенно взял в свои руки 

власть в районе. Председателем Совета был избран Семинашин, секретарём Мочалов. 

Спустя некоторое время Совет возглавил Ковалёв. В состав совета входили: Боев Евсей 

Иванович, рабочий; Семинашин Яков Дмитриевич, потом активный участник 

гражданской войны, он погиб на фронте в бою с белогвардейцами; Львов Фёдор 

Власович, потом руководил красногвардейцами из числа гуковских шахтёров; Гайдукова  

(Журавлёва) Екатерина Никаноровна была первым  женоргом.  

   3 сентября 1917 года Гуковский Совет рабочих депутатов обратился ко всем 

рабочим Донецкого и Криворожского бассейнов с призывом о повышении классовой 

сознательности в период перехода от буржуазно-демократической республики в 

социалистическую. Совет рабочих депутатов во главе с Ковалёвым встал в авангарде 

борьбы горняков за свободу и права человека. Управляющий гуковскими рудниками 

Э.Струм попытался уволить большую группу рабочих. При этом он заявил, что «при 

вмешательстве Совета в дела рудника дальнейшие работы станут невозможными и их 

придётся остановить». Гуковский Совет ответил, что «в этом случае он примет меры 

самые решительные, какие были применены к  Николаю II и придётся от скрытого 

конфликта перейти к конфликту открытому». Решительные действия Совета помешали 

Струму осуществить свои намерения. 

 16 октября1917 года Гуковский совет, а затем окружной съезд Советов в станице 

Каменской избрали Ковалёва делегатом на II Всероссийский съезд,  передав ему наказ из 

16-ти большевистских пунктов. Главное требование было чётким и отражало дух времени: 

«Вся власть - Советам!»  

 Возвратившись из Петрограда, Ковалёв многократно рассказывал жителям Гуково и 

окрестных округов об обстановке на съезде и, конечно, о Ленине. «Люди стояли прямо на 

улице и жадно ловили каждое слово оратора. Когда Ковалёв закончил свой рассказ о  II 

съезде Советов, среди собравшихся послышались возгласы: «Да здравствует товарищ 

Ленин!» Потом будто сама  собой поплыла песня «Отречёмся от старого мира...».  Эти 

яркие воспоминания прислал бывший член Совета Е.И.Боев (из статьи П. Соболева - 

председателя Гуковского городского совета депутатов трудящихся). 

      После возвращения из Петрограда Ковалёв начал создавать революционные 

полки для борьбы с донецкой контрреволюцией. Такие полки были созданы при 

поддержке Ленина. Они успешно разгромили калединцев. В Гуковский каменноуголный 

район был направлен казачий карательный отряд. Командовал белоказаками есаул 

Василий Михайлович Чернецов. Герой Первой мировой войны, кавалер Ордена Св. 

Георгия, за боевую храбрость награжден почетным Георгиевским оружием. В отряде 

Чернецова воевал выдающийся донской поэт Николай Николаевич Туроверов. И 

отважный есаул Чернецов, и казачий поэт Туроверов, беспощадно воюя с большевиками, 



верили, что служат Дону и Православному Отечеству. В ночь на 13 декабря 1917 года 

отряд Чернецова ворвался в Гуково.  Красная гвардия шахтёров «Азовки» во главе с Ф. М. 

Львовым оказать сопротивление не успела: нападение было внезапным. В казарме 

бывшей шахты Русецкого белоказаки арестовали В. С. Ковалёва, И. Ф. Мочалина и  

двенадцатилетнего мальчика Колю, который случайно находился в казарменном 

помещении в момент налёта. Арестованных поместили в железнодорожном вагоне. Кто-то 

из шахтёров дал гудком сигнал тревоги. На шахту «Азовка» стали стекаться горняки.  

      В Гуковском музее хранятся воспоминания забойщика Е. И. Боева. Вот как он 

описывает события 13 декабря 1917 года: «Когда я бежал на шахту, то увидел, что на 

железнодорожной ветке, идущей на шахту со станции Гуково, стоит паровоз с вагонами, в 

одном из которых уже сидели под усиленным контролем товарищи Ковалёв, Мочалин и 

мальчик Коля.  Часть шахтеров спереди преградила путь поезду, другие окружили вагоны 

и требовали выдать арестованных. Раздавались крики: «Кровопийцы!» Казаки-

пулемётчики из вагона дали пулемётную очередь вверх, но шахтёры не двинулись с места. 

Один из казачьих офицеров предложил рабочим разойтись, объяснив, что казаки 

выполняют приказ войскового атамана. Атмосфера накалилась до предела. Тем более, что 

среди шахтеров появилось оружие, которое принесли к поезду горняцкие 

красногвардейцы.  

     На следующий  день после ареста Ковалёва и Мочалина Гуковский Совет 

возобновил свою работу. Возглавил его большевик Солдатов. Совет потребовал от 

Чернецова немедленно освободить арестованных товарищей. Как ни странно, есаул 

удовлетворил требование. И Ковалёв, и Мочалин, и невинный мальчик Коля были 

отпущены из-под стражи. Ковалёв В.С.  продолжил борьбу с контрреволюцией. 

    С 9 по 14 апреля в Ростове проходил I cъезд рабочих, казачьих и крестьянских 

депутатов Донской советской республики. Среди  делегатов  от Гуковского совета с 

правом решающего голоса был и  Ковалёв Виктор Семёнович. Работой съезда руководил 

С.Орджоникидзе. Председателем съезда избрали В.Ковалёва. Съезд решал важные 

вопросы о Брестском мире, об организации советской власти на Дону, о земле и другие.  

14 апреля съезд избрал ЦИК Донской советской республики. Председателем ЦИК 

избран В.Ковалёв, председателем Совнаркома Ф.Т.Подтёлков, комиссаром по управлению 

был избран М.В.Кривошлыков. В.С. Ковалёв и после съезда в 1918 году руководил 

борьбой с белогвардейцами и немецкими оккупантами, увлекая своим примером боевые 

подразделения, которыми он командовал при отступлении из Ростова под натиском 

превосходящих сил контрреволюции. В конце февраля он сильно заболел. Туберкулёз 

обострился и 4 марта 1919 года  Виктор Семёнович Ковалёв умер, не дождавшись полного 

торжества победы    над контрреволюцией и установлением советской власти на Дону.   

    Жизнь нашего земляка, основателя первой партийной организации большевиков и 

первого Совета в Гуково была ярким примером преданности идеям свободы и счастья 

гуковчан и всех граждан Донского края. 

    По решению исполкома Гуковского городского Совета депутатов трудящихся «Об 

установлении памятных Досок в связи с 60-летием советской власти на территории города 

Гуково» в протоколе №106 от 02.03.1977года было отмечено: увековечить память героев 

гражданской и Великой  Отечественной войн и установить памятные Доски на территории 

г.Гуково. Так, на доме №29 по улице Ковалёва №29 была водружена мемориальная доска 

В.С. Ковалеву. 



   Таким образом, работая над составлением туристического маршрута, мы пришли к 

выводу, что память прошлого нашей родины в руках молодых. Мы должны, передавая из 

поколения в поколение, охранять и беречь исторические памятники, не забывать о тех 

людях,  которые строили  жизнь на нашей малой родине.  

Слово «память» в словаре С.И.Ожогова означает то, что связано с умершим 

(воспоминания о нём, чувства к нему). И в этом значении происходит удивительное 

соединение несоединимых вещей. Мы не видели революции, гражданской войны. Мы не 

можем вспоминать об   этих событиях так, как это делают свидетели тех судьбоносных 

событий. Но мы можем помнить о них, читая воспоминания очевидцев, изучая памятные 

документы, рассказывая гуковчанам об этих людях в ходе туристических маршрутов. 

        Посмотрите на улицу Ковалёва сегодня -  это дома с благоустроенными 

квартирами, котельная, работающая на газовом оборудовании, это гостиница с 

живописным дизайном, сеть магазинов, кафе "Асмик", где гуковчане любят проводить 

праздники; это детский центр развития. Но на этом благоустройство улицы не окончено. 

Жители улицы Ковалёва с любовью ухаживают за ней: около домов посажены весенние, 

летние и осенние цветы, дворники добросовестно поддерживают чистоту в подъездах, 

дворах. Управляющая компания "Капиталстрой", выполняя требования жильцов, 

старается, чтобы в домах по улице Ковалёва было тепло, светло и чисто. Улица Ковалёва - 

одна из густонаселённых улиц города: на улице проживает 3899 человек. 

 

4. Конечным этапом туристического маршрута является  архитектурное сооружение, 

расположенное по адресу улица Ковалева, 49.  Это ГОУК «Гуковский музей 

шахтерского труда имени Л.И. Микулина» (Приложение №4). Его по праву называют 

«жемчужиной донской земли». Это единственный в России музей шахтерского труда, 

который  был основан в 1961 году. Его 56-летняя история неразрывно связана с развитием 

угольного производства в Восточном Донбассе.  

По пути к музею мы расскажем вам о неравнодушных людях, с именами которых 

связана его история возникновения и развития. 

Музей не всегда был таким, каким мы  увидите его сегодня. Его основатель - учитель 

географии средней школы Леонид Иванович Микулин. Окончив Харьковский 

педагогический институт в 1939 году, Леонид Иванович возвращается в родной город 

Изюм Харьковской области с огромным желанием посвятить свою жизнь детям. Но 

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в жизнь начинающего учителя. С 

первых дней войны Леонид Иванович в рядах Красной армии защищает родную землю от 

ненавистного фашизма. Затем плен, долгие месяцы концентрационного лагеря, 

освобождение, принудительная ссылка в Гуково, где на шахте поселка Углерод он должен 

был изнурительным горняцким трудом доказать советскому правительству, что немцы не 

уничтожили  в нем человека, горячо любящего свой народ и родную землю. 

 Здесь Микулин  начинает свой краеведческий путь. Совместно с начинающим 

корреспондентом городской газеты «Звезда шахтера» Нестеренко Виктором 

Васильевичем Леонид Иванович проводит археологические раскопки в окрестностях 

хуторов Платово и Верхняя Ковалевка, в результате которых вышла в местной печати 

брошюра «Гуково».  

 Чуть позже заинтересованный учитель основал кружок «Юных краеведов» в 

средней школе №4 и  своим примером вдохновил мальчишек и девчонок на создание 

школьного краеведческого музея. Каждый год на летних каникулах Леонид Иванович 



отправлялся с учениками в многодневные походы. И очень скоро школьный музей 

пополнился экспонатами, найденными юными краеведами во время поисковых 

маршрутов по боевому пути 47 гвардейской стрелковой и 321 стрелковой дивизий, 

освобождавших рабочие поселки Гуково, Зверево от немецко-фашистских захватчиков.  

Его детище  становится центром общественной жизни нашего города: здесь 

проходят турслеты, большое внимание к  музею проявляют члены городской 

комсомольской и партийной организации.  

Однако родителю музея все это давалось нелегко. Не любил Леонид Иванович 

делать что-то кое-как. Если уж задумывалась новая экспозиция, то готовился он к этому, 

тщательно, обдумывал все  до мелочей. Надо сказать, что директору краеведческого музея 

не отказывали в помощи. Да и неудивительно - все руководящие  должности  в то время 

занимали его ученики, для которых Микулин был учителем не только географии, но и 

жизни. При всем этом Леонид Иванович никогда не пользовался таким расположением к 

себе в личных целях.  

Леонид Иванович вряд ли бы справился с этой тяжелой работой без помощи  

любимой жены, подруги, соратницы Александры Григорьевны. Он называл ее «бойцом 

невидимого фронта». Так оно и есть. Всю рутинную бумажную учетно-фондовую работу 

вела она. Гуковчане старшего поколения часто видели супругов Микулиных, 

возвращающихся с работы далеко за полночь. И только ей, Александре Григорьевне, было 

известно, с каким трудом слабому здоровьем Леониду Ивановичу давались многодневные 

походы и ночевки на голой земле.  И только она знает, сколько денег потратил Леонид 

Иванович из своих учительских отпускных, чтобы купить потерянные юными краеведами 

во время походов  кружку, одеяло и подушку, чтобы только, «не дай бог, не поругали 

дома за рассеянность Ваню, Таню...». 

Школьный музей – это начало большой работы по созданию городского 

краеведческого музея. Музей рос на глазах и  в 1961 получил звание Народного, уютно 

разместившись теперь уже в просторных комнатах ДК «Антрацит» сначала в 2-ух, потом в 

3-х, а затем и в пяти комнатах, заняв все крыло Дома культуры на первом этаже. 

Все мы смертны. Но от того, какой след оставим на Земле, зависит память о нас. 

Леонид Иванович оставил большой и светлый след в наших душах. Поэтому люди будут 

помнить его долго, как человека, умевшего жить ради будущего. 

В 1993 году Леонида Ивановича не стало на земле. Его детище перешло в руки 

любимой ученицы Татьяны Павловны Сидненко. На ее долю выпало тяжелое время  

перестройки. 

В  90-ых, когда в нашей стране переставали работать фабрики и заводы, экономика 

переживала нелегкие времена, люди находились на грани выживания, многим было не до 

музея. И если бы ни  напористость и смелость Татьяны Павловны Сидненко, музей вовсе 

перестал бы существовать. Она понимала: кто, если не она, сохранит для нас с вами 

память наших славных предков. И сохранила! Более того, как опытный стратег, она 

вдохнула в него вторую жизнь. Он перестал называться краеведческим, заявил о себе как 

музей шахтерского труда. Заручившись поддержкой руководства города и 

угледобывающих предприятий, она приспособила здание бывшего детского сада 

«Челночок», принадлежащего Гуковской швейной фабрике, под музей в 1999 году.  

Наконец-то мечта ее учителя стала реальностью! Музей переселился в отдельное 

здание, переживая  свое второе рождение теперь уже в новом статусе. 



А 7 августа 2002 года специальным постановлением губернатора Ростовской 

области В.Ф.Чуба Гуковский краеведческий музей был переименован в Государственное 

областное учреждение культуры «Гуковский музей шахтерского труда», а в 2005 году в 

ГОУК «Гуковский музей шахтерского труда им. Л.И. Микулина». 

 С 2002 по 2004 год  музеем руководила Аристова Любовь Павловна. Она проводит 

реконструкцию залов «Природа Донского края», «Казачество», «Археология». Открывает 

экспозицию «Малахитовая шкатулка», «Донской костюм» и «Часы». 

 С 2004 по 2014 год году музеем руководит Мурашова Галина Геннадьевна. В это 

время проводится реконструкция залов «Шахтерская слава», «Гуково в годы Великой 

Отечественной войны», «Гуковчане на фронтах Великой Отечественной войны». Она 

открывает новые экспозиции: «Свет духовный», «История Гуково», и зал, посвященный 

Леониду Ивановичу Микулину. 

С 2014 года директором музея назначен Гаркушев Евгений Николаевич, 

корреспондент областной газеты «Наше время», писатель-фантаст.  Мы уверены в том, 

что молодой директор «Гуковского музея шахтерского труда»  Евгений Николаевич 

Гаркушев, продолжит святое дело своих предшественников. Память гуковчан в надежных 

руках. 

 Мы, молодое поколение Гуково,  часто посещаем музей не только для того, чтобы 

посмотреть экспозиции или новые передвижные выставки ведущих музеев нашей страны, 

но и поучаствовать в конкурсах, поработать в архиве, просто поговорить с научными 

сотрудниками отдела хранения фондов.  

Теперь, дорогие гости, мы приглашаем вас посмотреть «Музей шахтерского труда 

имени В.И. Микулина». Специалисты музея познакомят вас не только с историей 

зарождения и развития угольной промышленности на гуковской земле, но и покажут 

современное угледобывающее оборудование и машины. 

Надеемся, что вам было интересно с нами. Спасибо за участие. 

 

 

 


