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Георгий Игнатьевич Итыгин, государст-
венный и общественный деятель, педагог,
журналист был наиболее ярким представи-
телем Советской власти в начальный период
социалистического строительства в Хакасии.

Внимание ученых к личности Г.И. Иты-
гина возросло в канун 125-летия со дня его

рождения (1998). В юбилейный год началась
массовая публикация научных и газетных
статей, его имя включили в региональные
энциклопедии и справочники [1–4]. В по-
добного рода изданиях внимание в первую
очередь акцентировалось на общественно-
политической деятельности Г.И. Итыгина,
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отмечались также его заслуги в образовании
административно-территориального управ-
ления Хакасии, подготовке национальных
кадров, разработке хакасского алфавита, ор-
ганизации первых изданий на националь-
ном языке. Несмотря на возросший интерес
современных исследователей к личности
Итыгина, некоторые стороны его жизнедея-
тельности остаются неизученными либо ма-
лоизученными. До сих пор, например, не
раскрыты его взаимоотношения с предста-
вителями органов власти, требуются допол-
нительные исследования его деятельности
как журналиста, не изучена повседневная
жизнь, обойден вниманием внутренний мир
этой личности.

Одной из причин подобной ситуации, на
наш взгляд, является недостаток архивных
материалов и слабый интерес исследовате-
лей к этой личности. В данной статье ис-
пользована личная переписка Э.Г. Итыгина,
сына Г.И. Итыгина, с К.М. Патачаковым.
Письма к хакасскому ученому находятся в
рукописном фонде Хакасского научно-
исследовательского института языка, лите-
ратуры и истории (ХакНИИЯЛИ) [5] и в
личном фонде К.М. Патачакова, хранящем-
ся в государственном учреждении «Нацио-
нальный архив» Республики Хакасия, где в
деле 114, помимо других, также есть пере-
писка Э.Г. Итыгина с хакасским ученым [6].

Учитывая время написания писем (1965
— начало 1970-х гг.), можно сделать вывод о
наличии некоторых проблем, связанных с
публикацией воспоминаний сына об отце.
После 1934 г. и до конца 1950-х гг. имя Г.И.
Итыгина было незаслуженно забыто, а если
упоминалось, то с ярлыком «буржуазный
националист» [7, с. 183].

Одним из первых биографов Г.И. Итыги-
на, по нашему мнению, является К.М. Пата-
чаков. Именно он воссоздал в своих публи-
кациях жизненный путь этого видного по-
литического деятеля на основе впервые вве-
денных в научный оборот архивных дан-
ных. Ученый собрал солидный материал не
только о Георгии Игнатьевиче, но и о его
сыне Эразме Георгиевиче Итыгине. Некото-
рые сведения об отце, содержавшиеся в
письмах Э.Г. Итыгина, уже были опублико-
ваны в статьях К.М. Патачакова, но значи-

тельная часть воспоминаний сына до сих
пор остается невостребованной.

По мнению И.Д. Ковальченко, «творец
источника всегда преследует определенную
цель, выявляя сведения об объективной дей-
ствительности. Эти сведения требуются для
решения тех или иных общественных или
личных задач» [8, с. 128].Эта мысль известно-
го ученого прослеживается в переписке Э.Г.
Итыгина с К.М. Патачаковым. Несмотря на
тематическое разнообразие писем, просле-
живается основная цель Э.Г. Итыгина: напи-
сать правду об отце. Прежде всего его вол-
нует несправедливое отношение потомков к
прошлому и к памяти его отца.

Анализ упомянутых документов дает
возможность расширить представление о
жизни и деятельности Г.И. Итыгина, более
полно раскрыть личность этого яркого
представителя хакасского народа. Ценность
этого материала заключается в том, что из
него можно почерпнуть сведения о жизне-
деятельности самого автора, Э.Г. Итыгина.
Это тем более важно, что публикаций о сыне
Итыгина до настоящего времени практиче-
ски нет. Анализ его писем старшему науч-
ному сотруднику К.М. Патачакову раскры-
вает индивидуальность автора, его чувства,
настроение, собственное осмысление про-
шлого и современности.

Из переписки можно узнать, что Эразм
Георгиевич Итыгин родился в с. Усть-
Абаканском в 1895 г. Был сыном от первого
брака Георгия Игнатьевича Итыгина и Ка-
лерии Семеновны Коростелевой. Закончил в
1916 г. Красноярскую губернскую гимназию.
С началом империалистической войны был
мобилизован в царскую армию. «Вернулся с
военной службы калекой на костылях», —
писал в своей краткой биографии Э.Г. Иты-
гин [5, л. 27]. Был учителем железнодорож-
ной школы на станции Красноярск. В де-
кабре 1917 г. вступил в Союз учителей-
интернационалистов. [Там же]. По докумен-
там партархива Красноярского крайкома
КПСС и из личных воспоминаниях
Э.Г. Итыгина следует, что в период колча-
ковщины он работал в подпольной партий-
ной организации, был членом революцион-
ного штаба. Был арестован, приговорен к
расстрелу, но освобожден с приходом в
Красноярск Красной Армии. В 1920-х гг. за-
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нимал различные должности в учреждениях
народного образования. Был енисейским
губернским комиссаром милиции — на-
чальником политсектора политкурсов ком-
состава (1921–1922). [5, л. 26]. В 1929 г. окон-
чил Московский институт востоковедения
им. Нариманова по китайскому разряду [5,
л. 27]. В дальнейшем его жизнь была связана
с преподавательской деятельностью в раз-
ных учебных заведениях Сибири. Об отно-
шении к отцу, уважении, с которым Эразм к
нему относился, свидетельствует следую-
щий факт. Выйдя на пенсию в 1957 г., он по-
святил свою жизнь написанию мемуаров,
или, как пишет Э.Г. Итыгин, «фактически
очерков из жизни трудовой интеллигенции
Сибири конца ХIХ — начала ХХ вв.». Эти
очерки, по задумке автора, должна объеди-
нять одна сюжетная линия — жизнь Георгия
Итыгина. За долгие годы в с. Кочки Новоси-
бирской области Эраст Георгиевич подгото-
вил рукописи нескольких книг, в том числе
романа «Жизнь Егора Итыгина, или Очерки
из жизни трудовой интеллигенции Сибири
конца ХIХ — начала ХХ века». В письме К.М.
Патачакову от 11 февраля 1967 г. он пишет о
том, что в книге воплотилось «желание по-
казать ход развития общественной мысли
Сибири конца ХIХ и первой четверти ХХ вв.,
поэтому главным героем моих очерков яви-
лась трудовая интеллигенция Сибири, ее
прогрессивная часть». «Образом отца, Геор-
гия Игнатьевича Итыгина, хотел показать,
— читаем далее, — как из года в год, посте-
пенно из мальчика-кызыла вырабатывается
тип революционера, закаленного большеви-
ка, не пошедшего ни на какие компромиссы,
не способного стать соглашателем» [6, л. 25].
При написании воспоминаний об отце Э.Г.
Итыгин взял себе литературный псевдоним
«Эразм Сибирский».

Э.Г. Итыгина связывали с К.М. Патачако-
вым доверительные отношения. Об этом
свидетельствует обращение Эразма Георгие-
вича к К.М. Патачакову: «Уважаемый и до-
рогой друг Кузьма Михайлович» и выра-
женные в письмах чувства глубокой благо-
дарности к К.М. Патачакову за то, что тот не
забыл имени его отца. «Откровенно говоря,
и книгу-то я задумал и пишу с целью реаби-
литировать имя отца, спасти его от забвения,
ибо он заслужил большую память у своего

народа» [6, л. 3]. Книга Э.Г. Итыгина, по
мнению самого автора, целиком принадле-
жит хакасскому народу. «Это была моя меч-
та!» — пишет Э.Г. Итыгин [6, л. 4].

Э.Г. Итыгина беспокоила судьба рукопи-
си его книги «Жизнь Егора Итыгина». Он
пытался привлечь внимание различных из-
дательств и известных писателей к подго-
товленной книге. Имевшиеся у него 4 эк-
земпляра рукописи он отправил в рукопис-
ный фонд Новосибирской областной биб-
лиотеки, в Красноярский краевой музей.
Один экземпляр рукописи он послал в «Си-
бирские огни», и в результате, пишет в
письме Э.Г. Итыгин, «полный разрыв с
Афанасием Лазаревичем Коптеловым. 4 мес.
не мог получить свою рукопись». Четвертый
экземпляр (лучший) у него хранился дома.
[6, л. 4].

«Свое духовное завещание», так называл
свою рукопись Э. Итыгин, он передал в
ХакНИИЯЛИ. В письме к адресату от 27 ок-
тября 1965 г. он писал, что «на днях вышлет
свое духовное завещание, заверенное сельсо-
ветом, в котором наследником его «неболь-
шого архивчика» делает научно-исследова-
тельский институт [6, л. 8]. Для предвари-
тельного ознакомления он послал в инсти-
тут одну из глав второй книги «Жизнь Егора
Итыгина».

В ноябре того же года рукопись уже нахо-
дилась в литературном фонде института. От-
метим несколько аспектов воспоминаний
Э.Г. Итыгина, которые характеризуют его от-
ношение к отцу. В первую очередь для Эразма
Георгиевича отец — это соратник, боевой то-
варищ, с которым у него были сложные взаи-
моотношения. В то же время, Эразм Игнатье-
вич был любящим сыном, уважающим своего
отца. Об этом он пишет в письме К.М. Пата-
чакову в октябре 1965 г.: «Мы с отцом были
товарищи по оружию, оба члены партии,
подпольщики! Георгий Игнатьевич вступил в
ряды РКП(б) 1 марта 1917 г., а я в 1919 г, но с
декабря 1917 г. был членом Союза учителей-
интернационалистов» [6, л. 5].

В первых письмах К.М. Патачакову (1965)
Э. Итыгин описывает структуру рукописей
книг и их краткое содержание: «В первом
томе я пишу об отце от дней его юности до
1915 г., когда он стал редактором журнала
”Сибирская школа”, выходившем в Красно-
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ярске в 1916–1917 гг. Вторая книга охватыва-
ет период жизни отца от 1915 по день смерти
5 декабря 1928 г.» [6, л. 4]. Автор предпола-
гал широко осветить совместную работу с
отцом в период 1917–1920-х гг., время их ра-
боты в нелегальных коммунистических ор-
ганизациях времен Колчака [Там же].

1-я и 2-я части посвящены детству
Е.И. Итыгина. Мы узнаем о том, что он, во-
преки воле родителей, поступил не в духов-
ную, а в учительскую семинарию. Отмечается
огромное влияние на него савенковского
кружка, семей Ноздриных и Коростелевых. В
лице Калерии Коростелевой он нашел подру-
гу жизни и товарища по работе» [6, л. 25].

3-я, 4-я и 6-я части задуманной книги рас-
сказывают о встрече Егора Итыгина с полити-
ческими ссыльными учителями Андрякиным
и Уваровой, представителями старой интел-
лигенции из числа наиболее прогрессивной
части: Станкеевым, Чернышевым, Сайлото-
вым и др. 7-я часть рукописи книги посвяще-
на политической деятельности отца в Красно-
ярске, где тот наконец-то осуществил свою
давнишнюю мечту: издал свой учительский
журнал и создал профессиональный Союз
учителей-интернационалистов.

«Новые люди — новые песни, — пишет
Э.Г. Итыгин в письме К.М. Патачакову от 11
февраля 1967 г., — но Егор не изменяет сво-
ей мечте, ни своему уже твердо установив-
шемуся взгляду на мир. Он ищет новых лю-
дей и находит их в среде красноярских же-
лезнодорожников… он работает в коопера-
ции, думая там найти ответ на свои запросы,
организует воскресные чтения, педагогиче-
ские собеседования учителей волости при
Ужурской школе и т. д.» [6, л. 26].

Воспоминания об отце переплетаются со
сведениями о жизни самого Эразма Георгие-
вича в с. Кочки Новосибирской области. Так,
из писем мы узнаем, что он сельский учи-
тель-пенсионер. Живет на 50-рублевую пен-
сию, нищенствует. «Живу, всеми забытый и
заброшенный, в жалкой хибарке с кучек со-
бачонок, котов и кур. Хоть это звериное и
пернатое общество немного веселит меня
среди чужих людей. Меня немного уважают
— и на том спасибо кочковцам» [6, л. 5].

Обращаясь к К.М. Патачакову, он просит
его добыть некоторые сведения о жизни отца
при Енисейском губисполкоме и в Хакасии и

его работе председателем выездной сессии
ревтрибунала, председателем комиссии про
ликвидации бандитизма в Хакасии и предсе-
дателем окрисполкома и уисполкома.

В письме К.М. Патачакову от 1 августа 1970
г. Э.Г. Итыгин высказывает свое возмущение
тем, что «в капитальном труде ”История Си-
бири”, перечислив всех ликвидированных в
Хакасии белых бандитов в 1921–1922 гг., не
удосужились хотя бы одним словом сказать об
Ег. Итыгине: предскомиссии по борьбе с бан-
дитизмом, Предуеревкома, Предхакуиспол-
кома, Предокрисполкома» [6, л. 19 об].

Следует отметить, что весьма существен-
ную часть воспоминаний об отце Э.Г. Иты-
гин посвящает неправомерности обвинений
отца в национализме и приводит в качестве
примера статью Г.И. Итыгина в газете
«Красноярский рабочий» № 244 от 3 ноября
1921 « К вопросу о республике Ойрат»: «В
ней отец говорит диаметрально противопо-
ложное тому, что ему приписывали и в чем
его старались очернить. Прочитал я с глубо-
ким чувством негодования ”Очерки истории
Хакасии советского периода 1917–1961 гг.”.
Дело в том, что имя отца было фактически
изъято из истории Хакасии. Дошли даже до
ручки: Новосибирский филиал АН СССР,
его институт истории в капитальном труде,
перепечатывая из «Очерков истории Хака-
сии» материал, рассказал и перечислил всех
главных белобандитов, ликвидированных в
1921–24 гг. А фамилию отца и других его
сподвижников с советской стороны забыл
занести в историю. Имя отца было фактиче-
ски изъято из истории Хакасии» [6, л. 24].

В материалах личного фонда К.М. Пата-
чакова (д. 114) есть материалы к биографии
Г.И. Итыгина, взятые Эразмом Георгиевичем
из рукописи своей книги «Жизнь Егора
Итыгина» и посланные ученому ХакНИИЯ-
ЛИ. Сын пишет о том, что в год смерти
(1928) отец написал ему письмо в Москву,
где он учился в Институте востоковедения:
«Сынок, я на тебя надеюсь, ты должен меня
похоронить только в Красноярске, рядом с
Калей. Это пожелание отца я свято выпол-
нил» [5, л. 23]. Из краткой биографии Г.И.
Итыгина, которую написал Эразм Итыгин,
следует, что «по завещанию, оставленному
покойным, прах был перевезен на родину и
погребен в одной могиле с первой женой
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Калерией Семеновной, сыном Вадимом и
дочерью Евгенией на городском кладбище,
что на горе Красноярска» [5, л. 25 об.].

Из отдельных источников можно узнать о
трудных бытовых и материальных условиях
Э.Г. Итыгина в период его проживания в с.
Кочки Новосибирской области. Особенно
тяжело стало после смерти жены. К.М. Пата-
чаков пытался помочь ему. Так, к Кузьме
Михайловичу в ноябре 1971 г. обратилось
руководство Красноярского книжного изда-
тельства с просьбой написать статью о Г.И.
Итыгине, которая, как предполагалось, ста-
нет предисловием для публикации в журна-
ле «Енисей» воспоминаний сына Г.И. Иты-
гина - Эразма Итыгина. Издательство про-
сило «немножко повернуть» статью к юби-
лею: «в связи с празднованием юбилея обра-
зования СССР нам особенно дорога память о
таких, как Г.И. Итыгин, который был одним
из создателей и первым руководителем са-
мостоятельного административно-хозяйст-
венного управления Хакасии, первым пред-
седателем уревкома Енисейской губернии»
[5, л. 1). Из документов видно, что Кузьма
Михайлович просьбу выполнил. Видимо, в
ответном письме он попросил издательство
оказать материальную помощь сыну Иты-
гина, напечатав его роман (т. е. воспомина-
ния об отце. — Н.Я.) полностью. Руководство
издательства ответило, что старика жалко,
что ему действительно тяжело живется, что
помочь ему надо общественным организа-
циям Хакасии. «Что касается издательства,
— читаем в ответе на письмо К.М. Патачако-
ва, — то тут уже филантропия. Дело ответ-
ственное. То, что мы, воспользовавшись
юбилеем, хотим опубликовать куски из его
романа — это уже наша помощь ему. Ведь
мы вполне могли этого не делать» [5, л. 2].

Из писем своему адресату в Хакасию
можно узнать, с каким кругом людей пере-
писывался Э. Итыгин с целью получения
больших сведений о его отце. Материалы
показывают неоднозначность отношений с
некоторыми адресатами. Эразм Георгиевич
обращался в архивы и музеи Новосибирской
области, Красноярского края, Хакасской ав-
тономной области, Хакасский научно-
исследовательский институт языка, литера-
туры и истории, Институт истории, фило-

логии и философии СО АН СССР с целью
сбора материалов для своих сочинений и их
публикации.

Анализ документов из личного фонда
К.М. Патачакова — это ценнейший истори-
ческий источник, который раскрывает не
только социальные и культурные явления,
но и личные судьбы ярких и неординарных
людей. Важным является тот факт, что эти
документы стали общественным достояни-
ем, ими могут воспользоваться ученые, сту-
денты и все, кто неравнодушен к истории
своей малой Родины. В настоящее время
идет переосмысление деятельности и поли-
тических взглядов Г.И. Итыгина, и появля-
ются, в том числе, излишне комплиментар-
ные оценки этой личности. Безусловно, ну-
жен объективный взгляд на его деятель-
ность. Именно таким образом можно наибо-
лее полно воссоздать образ этого неорди-
нарного человека.
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