
УДК  622(092)(571.17) 

 

В. А. Бутьян 

 

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ КОЖЕВИН И ЕГО СЕМЬЯ 

(К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

 

13 июля 2017 года исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося 

гражданина земли Кузнецкой, Героя Социалистического труда, бывшего ректора 

КузГТУ – Кожевина Владимира Григорьевича. Несмотря на то, что уже более 20 

лет прошло со дня его смерти благодарная память об этом человеке остается в 

сердцах многих кузбассовцев и в настоящее время. Работ посвященных его 

жизни и деятельности с одной стороны немало, однако, в основном это неболь-

шие статьи и воспоминания, в справочниках и коллективных монографиях, по-

священных шахтерскому труду и шахтерам Кузбасса, научным работникам и пре-

подавателям КузГТУ и т. д. [1, 2, 3]. Коллективная монография, посвященная 

жизни и трудовой деятельности самого В. Г. Кожевина всего одна, и появилась 

она в 2007 году в связи со 100-летием со дня рождения [4]. Да и она издана всего 

в количестве 100 экземпляров. Однако даже в этой монографии практически ни-

чего нет о его родных и условиях, в которых происходило становление одного из 

будущих руководителей угольной промышленности Кузбасса. Хотелось бы не-

много восполнить этот пробел. 

Отец Владимира Григорьевича Кожевина – Кожевин Григорий Максимо-

вич родился 8 января 1878 года в деревне Ивачево, Шадринского уезда, Пермской 

губернии в семье крестьянина Максима Яковлевича Кожевина и Ксении Василь-

евны Кожевиной, православного вероисповедания [5, Л. 5об]. Совсем маленьким 

он остался сиротой, так как его отец погиб в русско-турецкой войне 1877–1878 

годов, а мать тоже скоро умерла [6, С. 15]. В дальнейшем он проживал у род-

ственников и в 1889 году поступил в  Шадринское городское четырехклассное 

училище, открывшееся в августе 1884 года. Городские училища в России до 1917 

года – это повышенные начальные школы с 6-летним сроком обучения, куда при-

нимались дети из семей всех сословий и вероисповеданий не моложе 7 лет, без 

ограничения предельного возраста. В четырехклассных училищах курс первых 

двух классов продолжался 2 года, третьего и четвертого класса по одному [7, С. 

2].  9 июня 1893 года, в возрасте 15 лет Григорий Максимович окончил Шадрин-

ское училище с оценками: 

Закон Божий — отлично (5). 

Русский язык, с церковнославянским — хорошо (4). 

Арифметика — хорошо (4). 

Геометрия — отлично (5). 

История — отлично (5). 

География — отлично (5). 

Естествоведение — отлично (5). 

Физика — отлично (5). 

Немецкий язык — хорошо (4). 



Черчение и рисование — отлично [8, Л. 9об]. 

Окончившие курс в городских училищах и ищущие звания учителя при-

ходского или начального народного училища подвергались лишь сокращенному 

испытанию и 30 декабря 1896 года Григорий Максимович получил свиде-

тельство о выдержанном специальном испытании по Министерству народного 

просвещения в Педагогическом совете Шадринского Городского четырехкласс-

ного училища, после чего был удостоен звания учителя сельского приходского и 

начального народного училища [8, Л. 4об]. Однако еще до этого, 1 октября 1894 

года, был назначен учителем Подкорытовской школы грамоты , Шадринского 

уезда Пермской губернии, а 1 октября 1896 года переведен учителем Катароцкой 

церковно — приходской щколы того же уезда [9, Л. 2об]. 

После получения свидетельства, 1 октября 1897 года,  назначен учителем в 

Белоярское земское народное училище, Шадринского уезда Пермской губернии. 

1 сентября 1898 года переведен заведующим Жикинским Министерским учили-

щем Шадринского уезда [9, Л. 2об]. 

В 1900 году, с 7 июня по 9 июля, прослушал курсы духовного и светского 

хорового пения, устроенные в городе Екатеринбурге Пермским губернским ко-

митетом Попечительства о народной трезвости, где оказал следующие успехи: 

в певческой грамоте и пении – очень хорошие; 

в игре на скрипке – хорошие; 

в искусстве выразительного чтения – хорошие [8, Л. 12об]. 

11 сентября 1906 года женился на девице Музе Ивановне Пологих, взявшей 

фамилию мужа [10, Л. 16об]. 

Кожевина Муза Ивановна (в девичестве Пологих) [11, Л. 6об], по другим 

данным Ивачева [6, С. 15], родилась 28 мая 1887 году в деревне Ивачево, Шад-

ринского уезда, Пермской губернии в семье чиновника [11, Л. 16об], по другим 

данным крестьянина [12, Л. 18об]. Разница вполне возможно из-за того, что как 

дочь чиновника она проходит по документам 1906 года, то есть до революции, а 

как дочь крестьянина по документам 1924–1925 годов, то есть уже после уста-

новления советской власти, когда чиновничье происхождение старались не афи-

шировать. 

 В 1906 году она окончила 7 класс Екатеринбургской женской гимна-

зии, открывшейся еще в 1870 году, после того как было разрешено преобразовы-

вать женские училища I разряда в гимназии с семилетним обучением для осно-

вательного усвоения предметов [13, С. 97]. Вместе с переименованием происхо-

дит увеличение числа уроков в гимназиях, вводятся новые учебные планы, повы-

шаются требования к выпускницам. 

При окончательном испытании Муза Ивановна показала следующие позна-

ния: 

Закон Божий – отлично (5). 

Русский язык, с церковнославянским и словесность – отлично (5). 

Сочинение на русском языке написала на – хорошо, в общем выводе – от-

лично (5). 

Математика – отлично (5). 

География всеобщая и русская – отлично (5). 



Естественная история – хорошо (4). 

История всеобщая и русская – отлично (5). 

Физика, математическая и физическая география – отлично (5). 

Из всех этих предметов получила в общем среднем выводе отметку      4, 

4/7. Кроме этого обучалась чистописанию – отлично (5) и рукоделию – хорошо 

(4). По аттестату, выданному 19 мая 1906 года, за отличные успехи, прилежание 

и нравственность награждена золотой медалью [11, Л. 16об]. 

 11 сентября 1906 года состоялась свадьба Музы Ивановны и Григория 

Максимовича Кожевиных и 13 июля 1907 года у них родился сын Владимир, бу-

дущий ректор КузГТУ, а затем 25 марта 1909 года — сын Леонид, будущий офи-

цер Красной Армии, погибший в годы Великой Отечественной войны. Еще позд-

нее родилась дочь Александра, ставшая техником-строителем [14, Л. 1об]. 5 

марта 1912 года у них родился еще один сын – Константин, однако он прожил 

чуть более двух лет и умер 21 марта 1914 года [15, Л. 2об]. 

1 сентября 1906 года Шадринским отделом народного образования Муза 

Ивановна была назначена в Жикинское одноклассное министерское училище, где 

и работала по 1914 год. 20 августа 1914 года переведена в г. Шадринск в 3-е муж-

ское приходское училище, где и состояла в должности заведующей по 1919 год 

[16, Л. 4об]. 

 Григорий Максимович 1 августа 1914 года был назначен заведующим 

Шадринским Городским приходским училищем [9, Л. 2об]. В этот же день Россия 

вступила в I мировую войну. Это событие оказалось трагическим для судьбы Рос-

сийской империи. За два дня до начала войны, по приказу Николая II, начинается   

всеобщая мобилизация. Всего за годы войны в действующую армию было моби-

лизовано около 16 млн. человек. В годы I мировой войны действующая армия 

несла огромные потери и постепенно в армию начали призывать в больших ко-

личествах и людей годных к нестроевой службе. 16 апреля 1916 года Григорий 

Максимович Кожевин, в возрасте 38 лет, был призван по мобилизации на 

военную службу и определен в 139 пехотный запасной полк ротным писарем, как 

принадлежащий к нестроевой части [9, Л. 2об]. Этот полк входил в 47 пехотную 

запасную бригаду Казанского военного округа и дислоцировался в г. Шадринске, 

где и проживал  Григорий Максимович. 

В этом качестве он встретил события Февральской революции 1917 года. 

26 июня 1917 года по приказу военного ведомства, как имеющий звание учителя 

и находящийся в нестроевой части демобилизован для несения прямых 

учительских обязанностей. 1 июля 1917 года вступил в исполнение своих 

прежних обязанностей заведующего Шадринским Городским училищем. В этой 

должности пробыл до середины 1919 года [9, Л. 2об]. За это время Григорий 

Иванович пережил и приход к власти большевиков, и начало Гражданской войны. 

24 декабря 1918 года войска адмирала А. В. Колчака захватили Пермь, а 

затем и всю Пермскую губернию, в том числе и город Шадринск. Под 

колчаковской оккупацией губерния находилась более 6 месяцев. Затем 

начинается мощное наступление Красной армии и армия Колчака начинает 

откатываться на восток. Перед отступлением была проведена мобилизация и 9 

августа 1919 года Григорий Иванович Кожевин призывается  на военную службу 



и определяется в строительный отряд 3-го степного сибирского корпуса 

табельщиком строительных работ [9, Л. 2об]. После этого отступление 

колчаковских войск продолжается и в конце 1919 года 3 степной сибирский 

корпус оказывается недалеко от г. Ачинска Енисейской губернии. В условиях 

полной неразберихи царящей в колчаковской армии 29 декабря 1919 года 

Григорий Иванович отстал от отряда и был захвачен  в плен войсками Красной 

Армии в г. Ачинске. Однако уже 1 января 1920 года поступил в Ачинский 

Совнархоз заведующим складом № 4 на ст. Ачинск 1 [9, Л. 2об]. С этого момента 

с Ачинском связаны более 15 лет жизни Григория Ивановича Кожевина. 

7 сентября 1920 года как имеющий звание учителя был откомандирован из 

Совнархоза через биржу труда в распоряжение Ачинского отдела народного 

образования на должность инструктора школ 1-й ступени города [9, Л. 3об]. 

Проработав в этой должности чуть более года Григорий Иванович переходит на 

другую работу и некоторое время перестает работать учителем. С января 1922 по 

1930-й годы работает в Ачинском окружном отделе местного хозяйства сначала 

счетоводом, а затем бухгалтером. 1 августа 1930 года переведен бухгалтером в 

Ачинский окружной дорожный отдел, где и работал до 1931 года. Потом отдел 

был ликвидирован и с 1932 года по 1935 годы работал сначала бухгалтером, а 

затем кассиром в Ачинской райдеткомиссии [17, Л. 12об]. 

Муза Ивановна в годы гражданской войны проживала в г. Шадринске, 

однако узнав о том, что Григорий Иванович находится в г. Ачинске она вместе с 

детьми переезжает к мужу и 4 сентября 1922 года Ачинским окружным отделом 

народного образования была назначена учительницей в городскую школу №4. 20 

ноября 1927 года Муза Ивановна была переведена на должность заведующей 

этой школы [16, Л. 4об]. 

Достаточно быстро она начинает заниматься и общественной работой. Так, 

например, с 1927 года и до самой своей смерти она была членом Ачинского 

горсовета и членом президиума[12, Л. 18об]. 

1 сентября 1931 года Муза Ивановна была назначена заведующей учебной 

части I ступени Ачинского учебного комбината, а 1 сентября 1933 года 

становится заведующей учебной частью II ступени Ачинской 1-й семилетней 

школы [16, Л. 5об].  В СССР с 1917 по 1934 годы средняя школа состояла из двух 

ступеней I и II. Средняя школа I ступени – это начальная школа (4 класса) – с 8 

до 13 лет. Школа II ступени – 13–17 лет состояла из неполной средней школы (7 

классов) и средней школы (10 классов). 

1 сентября 1934 года Муза Ивановна была назначена заведующей учебной 

частью Ачинской средней школы №11 [16, Л. 5об]. Однако в это время она тяжело 

заболевает и 19 августа 1935 года Муза Ивановна Кожевина после тяжелой и 

продолжительной болезни умирает, в возрасте 48 лет [18, Л. 1об]. В ответ на 

смерть Музы Ивановны в газете «Ленинский путь» – органе Ачинского РК 

ВКП(б) и Райсполкома Красноярского края от 22 августа 1935 года было 

напечатано несколько некрологов, в том числе от мужа, сыновей и дочери, от 

президиума Ачинского городского совета,  от Районо и Райкома союза 

работников начальной и средней школы, от коллектива педагогов школы №11[18, 

Л. 4об]. 



После смерти жены Григорий Иванович, в возрасте 57 лет, уволился с 

работы и переехал к сыну Владимиру, который к тому моменту, после окончания 

Томского индустриального института уже проживал в г. Кемерово и работал в 

Кемеровском Горном техникуме. 19 августа 1936 года по приказу заведующего 

Кемеровским Городским отделом народного образования Григорий Иванович 

Кожевин был допущен к исполнению обязанностей учителя начальных классов 

[17, Л. 10об]. С этого момента Григорий Иванович Кожевин постоянно проживал 

в Кузбассе вместе со своим сыном Владимиром и умер в г. Кемерово 19 февраля 

1961 года в возрасте 83 лет, пережив Музу Ивановну на 25 лет [19, Л. 1об]. 

И в конце своей небольшой статьи хотелось бы немного рассказать о семье 

самого Владимира Григорьевича Кожевина. Его жена Немчанинова Варвара 

Игнатьевна родилась 24 декабря 1905 года, в большой крестьянской семье, в 

деревне Немченята, Котельнического уезда, Красавской волости, Вятской 

губернии. [20, Л. 2об]. В годы Первой мировой войны окончила начальную 

сельскую школу. C 1922 по 1925 годы обучалась и окончила полный курс Усово-

Троицкой единой трудовой опытно – показательной школы II ступени [20, Л. 

16об]. С 1925 по 1929 годы обучалась в Вятском Педагогическом институте им. 

В. И. Ленина и окончила его по общественно – экономическому отделению, после 

чего ей была присвоена квалификация педагога по обществоведению в трудовых 

школах II ступени и аналогичным им по программе учебных заведениях [20, Л. 

5об]. 

После окончания института была направлена на работу в г.  Щегловск, 

преподавателем обществоведения, в школу № 9 [21, Л. 12об]. В 1935 году 

Варвара Игнатьевна устроилась на работу преподавателем истории в 

Кемеровском Горном техникуме [20, Л. 6об]. Именно здесь она и познакомилась 

с Владимиром Григорьевичем, который в то время являлся зам. директора по 

учебной работе Кемеровского горного техникума [4, С. 7]. Эта встреча явилась 

судьбоносной для них обоих и они уже не расставались до конца жизни. В 1937 

году у них родился сын Владимир, в 1939 году – дочь Нина, в 1945 году – дочь 

Ольга [22, Л. 8об]. Однако несмотря на уже долгое совместное проживание их 

официальное бракосочетание состоялось только 23 апреля 1945 года [20, Л. 4об]. 

Работая горным инженером и являясь одним из руководителей угольной 

промышленности Кузбасса Владимиру Григорьевичу пришлось много, особенно 

в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы, работать в  

разных городах Кузбасса. Варвара Игнатьевна неизменно следовала за мужем, 

одновременно не прекращая занятия педагогической деятельностью. Благодаря 

своим организаторским способностям и педагогическому таланту, несмотря на 

смену нескольких школ, она везде находилась на первых ролях. Варвара Игнать-

евна Немчанинова 38 лет отдала педагогической работе. За годы своей профес-

сиональной деятельности она была директором нескольких школ: № 11 (г. Кеме-

рово), № 3 (г. Осинники), № 14 (г. Киселевск), № 41 (г. Кемерово). На пенсию же 

Варвара Игнатьевна ушла в 1961 году с поста директора школы №62 г. Кемерово 

[20, Л. 8об]. 



Из всех детей Владимира Григорьевича Кожевина только его сын Влади-

мир Владимирович Кожевин пошел по стопам отца. В 1961 году он окончил Ке-

меровский Горный институт. С 1961 по 1972 годы занимал должности горного 

мастера, помощника начальника участка, зам. главного инженера на шахтах Се-

верная, Ягуновская (г. Кемерово), Березовская, Южная (г. Березовский). С 1972 

по 1983 годы работал старшим инженером НиС, старшим научным сотрудником 

Кузбасского политехнического института. С 1983, и до ухода на пенсию в 2005 

году, являлся младшим научным сотрудником, патентоведом, а затем инженером 

института угля и углехимии СО РАН. За свою трудовую деятельность в 1987, 

1993, 2005 годах был награжден знаком «Шахтерская слава» всех трех степеней 

[23, Л. 18об]. 

Таким образом вся жизнь, не только Владимира Григорьевича Кожевина, 

но и его родных и близких  прошла в служении своей профессии и стране. 
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