


НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ
И ПАМЯТНЫХ ДАТ

ПО НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
2011 ГОД

Новосибирск
2010



ÁÁÊ S 92
Ê171

Ñîñòàâèòåëè:
Ëóðüå Åëåíà Åôèìîâíà, Íåêðàñîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà

Ñòàòüè, ñïðàâêè, ñïèñêè ëèòåðàòóðû è äîêóìåíòîâ ïîäãîòîâèëè:
Àëåêñåéöåâà Àë¸íà Àíàòîëüåâíà, àðõåîãðàô îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è ïóáëèêàöèè äîêóìåíòîâ ÃÁÓ ÃÀÍÎ;
Áàëàøîâà Íèíà Þðüåâíà, àðõèâèñò 1-é êàòåãîðèè îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è ïóáëèêàöèè äîêóìåíòîâ ÃÁÓ ÃÀÍÎ;
Áàòðàåâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà, ïîìîùíèê ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêèé èíñòðóìåíòàëüíûé
çàâîä»; Áàÿíäèí Âëàäèìèð Èëüè÷, äîöåíò Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàí-
äèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê; Áàÿíäèí Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷, ñòàðøèé ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð äåòñêîãî îçäîðîâèòåëü-
íîãî ëàãåðÿ èì. Îëåãà Êîøåâîãî, ïðåïîäàâàòåëü Èíñòèòóòà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîé ðàáîòû Íîâîñè-
áèðñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà; Áåö Ìàêñèì Àíäðååâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñòàíêîñèá»;
Áîðòíèêîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, âåäóùèé àðõåîãðàô îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è ïóáëèêàöèè äîêóìåíòîâ ÃÁÓ ÃÀÍÎ;
Âàãàíîâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷, ÷ëåí Íîâîñèáèðñêîãî ñîþçà êðàåâåäîâ, êîíñòðóêòîð Íîâîñèáèðñêîãî àâèàöè-
îííîãî çàâîäà èì. Â. Ï. ×êàëîâà; Âîéòóøåíêî Åëåíà Ãåííàäüåâíà, ãëàâíûé áèáëèîãðàô îòäåëà êðàåâåä÷åñêîé
áèáëèîãðàôèè ÍÃÎÍÁ; Âûäðèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà, àðõåîãðàô îòäåëà íàó÷íî-ñïðàâî÷íîãî àïïàðàòà è àâòî-
ìàòèçèðîâàííûõ àðõèâíûõ òåõíîëîãèé ÃÁÓ ÃÀÍÎ; Ãàðêå Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
ÑèáÍÑÕÁ Ðîññåëüõîçàêàäåìèè; Ãóòûðà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è ïóáëèêà-
öèè äîêóìåíòîâ ÃÁÓ ÃÀÍÎ; Äîìàíèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèâíîé ñëóæáû àäìèíèñò-
ðàöèè Îðäûíñêîãî ðàéîíà; Çåëåíñêàÿ Ëèäèÿ Ëüâîâíà, áèáëèîãðàô îòäåëà êðàåâåä÷åñêîé áèáëèîãðàôèè ÍÃÎÍÁ;
Èãíàòêèíà Ãàëèíà Àëåêñååâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ïåðñîíàëà ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ – Íîâîñèáèðñêèé çàâîä Ýëåêòðî-
ñèãíàë»; Èëüèíà Àë¸íà Àëåêñååâíà, íà÷àëüíèê áþðî ðåêëàìû, èíâåñòèöèé è àðåíäíûõ îòíîøåíèé îòäåëà ðàçâè-
òèÿ è ñòðàòåãè÷åñêîãî ìàðêåòèíãà Õîëäèíãîâîé êîìïàíèè ÎÀÎ «ÍÝÂÇ-Ñîþç»; Êðåòîâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà, çà-
âåäóþùàÿ öåíòðîì èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ÑèáÍÑÕÁ Ðîññåëüõîçàêàäåìèè; Ëóðüå Åëåíà Åôèìîâíà, ãëàâ-
íûé áèáëèîãðàô îòäåëà êðàåâåä÷åñêîé áèáëèîãðàôèè ÍÃÎÍÁ; Ìåëüíèêîâà Äàðüÿ Âëàäèìèðîâíà, âåäóùèé
àðõèâèñò îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è ïóáëèêàöèè äîêóìåíòîâ ÃÁÓ ÃÀÍÎ; Ìåëüíèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, äèðåê-
òîð ÑèáÍÑÕÁ Ðîññåëüõîçàêàäåìèè, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê; Íåêðàñîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, àðõèâèñò ïåð-
âîé êàòåãîðèè îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ è ïóáëèêàöèè äîêóìåíòîâ ÃÁÓ ÃÀÍÎ; Îáóõîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà,
âåäóùèé áèáëèîãðàô ìåòîäèêî-áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îòäåëà Êðàñíîç¸ðñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêè;
Îâ÷èííèêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, íàó÷íûé ñîòðóäíèê Êóïèíñêîãî ðàéîííîãî ìóçåÿ; Ïðàøêåâè÷ Ãåííàäèé Ìàð-
òîâè÷, ïèñàòåëü; Ðàäüêî Íàòàëèÿ Âàëåðüåâíà, ïðåññ-ñåêðåòàðü Íîâîñèáèðñêîãî ÍÈÈ ïàòîëîãèè êðîâîîáðàùå-
íèÿ; Ðàõèìîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà êðàåâåä÷åñêîé áèáëèîãðàôèè ÍÃÎÍÁ; Ôîìåíêî Åëåíà
Âàëåðüåâíà, âåäóùèé áèáëèîãðàô îòäåëà îáñëóæèâàíèÿ âçðîñëûõ ïîëüçîâàòåëåé Êðàñíîç¸ðñêîé ìåæïîñåëåí-
÷åñêîé áèáëèîòåêè; Õàð÷óê Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà, ãëàâíûé áèáëèîãðàô îòäåëà êðàåâåä÷åñêîé áèáëèîãðàôèè
ÍÃÎÍÁ; Öâåëîäóá Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà, ðåôåðåíò äèðåêòîðà Íîâîñèáèðñêîãî ÍÈÈ ïàòîëîãèè êðîâîîáðàùå-
íèÿ; Øàëèí Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷, ïèñàòåëü, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Íîâîñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïèñà-
òåëåé Ðîññèè, ñåêðåòàðü ïðàâëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè; Øìàêîâà Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà, èíæåíåð-ñòðîè-
òåëü ÇÀÎ «Çàâîä ÆÁÈ-12» (Íîâîñèáèðñê); Þìèíà Àíãåëèíà Íàôàíàèëîâíà, ãëàâíûé áèáëèîãðàô îòäåëà êðàå-
âåä÷åñêîé áèáëèîãðàôèè ÍÃÎÍÁ
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области издается с 1967 года (с пе-
рерывом в 70-х – 80-х годах). Он отражает наиболее значительные события из истории края, его эконо-
мической, научной, культурной жизни, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи
имена связаны с историей области.

Очередной выпуск «Календаря…», как и предыдущие, является итогом коллективной работы биб-
лиографов областной научной библиотеки и сотрудников Государственного архива Новосибирской обла-
сти. В него включены статьи о памятных событиях и известных людях, а также списки литературных
и архивных документов, позволяющие при необходимости разыскать дополнительную информацию.
В подготовке статей принимали участие научные работники, историки, педагоги, специалисты предпри-
ятий, сотрудники музеев, библиотек, писатели. При написании статей использовались опубликованные
источники (часть из них включена в пристатейные списки литературы) и неопубликованные докумен-
ты, которые хранятся в архивах и музеях. Помимо текстов, написанных специально для «Календаря зна-
менательных и памятных дат…», в нем приводятся перепечатки статей из новосибирских изданий – «Биб-
лиотеки Новосибирской области, середина XX – начало XXI в.» (2009), «Библиотеки Новосибирской обла-
сти, конец XIX – середина XX в.» (2008), «Синема в Сибири : очерки истории раннего сибирского кино»
(2003), «Городской торговый корпус» (2009), «Золотые имена Новосибирска : почетные граждане и жите-
ли города» (2008), «Вечерний Новосибирск» (газета от 19 июля 2003 г.).

О структуре издания. Каждый месяц начинается с полного списка дат. В нем, помимо сведений
о событиях и лицах приведены краткие данные о соответствующих архивных фондах (к некоторым
из дат), а, кроме того – о книгах, периодических изданиях и Интернет-сайтах, подтверждающих точ-
ность приведенных дат. Среди источников – справочные, научные, популярные, библиографические
издания, сборники документов, а также публикации газет Новосибирской области: «Советская Си-
бирь», «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов», «Маслянинский льновод», «Новая
жизнь» (Сузун) и другие. Некоторые из дат помечены звездочками (*), которые отсылают читателей
к юбилейным статьям «Календаря…», спискам архивных документов, использовавшихся при напи-
сании текстов, и к библиографии. Рекомендуемая литература, за редким исключением, имеется в об-
ластной научной библиотеке; отсутствующие книги и периодику можно заказать в ГПНТБ СО РАН
и в других библиотеках. В качестве дополнения к предлагаемой библиографии можно использовать
Календари знаменательных и памятных дат по Новосибирской области на 2001 и 2006 годы, теку-
щие указатели работ по Сибири, которые выпускает ГПНТБ СО РАН и ежеквартальные указатели
НГОНБ «Литература о Новосибирской области».

Списки дат, текстовые и иные материалы «Календаря…» даются в хронологическом порядке. В конце
отдельных месяцев и в конце года (после декабрьских материалов) – события, хронологию которых со-
ставители не смогли установить точнее.

Даты событий до 1 февраля 1918 года приведены по старому стилю. Все персональные даты – по но-
вому; те, что соответствуют старому стилю, указаны в скобках (хотя в некоторых случаях не удавалось уточ-
нить, к какому стилю относится дата рождения).

«Календарь…» снабжен четырьмя вспомогательными указателями. Первый – указатель персона-
лий. Он включает дни рождения и другие даты, связанные с биографиями известных людей. В указате-
ле фигурируют, например, даты рождения Героя Советского Союза Р. С. Удалой, архиепископа Новоси-
бирского Сергия (Н. Н. Василькова), поэта Н. М. Греховой, академика Н. Л. Добрецова, дата присвоения
звания Героя Советского Союза летчику-испытателю Ю. Н. Харченко, дата первого полета авиатора
Я. И. Седова-Серова над Новониколаевском и др.

Второй вспомогательный указатель – географический. Он включает названия всех географических
объектов, упомянутых в «Календаре…». Просим обратить внимание на то, что в материалах данного изда-
ния один и тот же город, поселок, село, когда-либо переименованные, могут называться по-разному, в за-
висимости от того, о каком историческом периоде идет речь. Все даты, в материалах к которым упоминают-
ся такие населенные пункты, в географическом указателе собраны под современными названиями.
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От названия г. Горький дана отсылка «см. Нижний Новгород», от г. Каинска – «см. Куйбышев», от г. Щег-
ловск – «см. Кемерово» и так далее. Лишь в случае с Новосибирском, который до 12 февраля 1926 года
назывался Новониколаевском, принято другое решение. Даты из его истории приводятся в двух рубри-
ках – «Новониколаевск» и «Новосибирск».

Третий вспомогательный указатель – указатель органов власти и управления, предприятий, учреж-
дений и организаций, учебных заведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска и Новосибир-
ской области, о которых упоминается в «Календаре…». В ряде случаев одно и то же предприятие встреча-
ется в издании в связи с разными датами. Например, имеются не только материалы к 80-летию Ново-
сибирского авиационного ПО им. В. П. Чкалова, но также справки и статьи об известных людях, чьи
биографии связаны с заводом. Герой Советского Союза А. Д. Гаранин до войны работал здесь фрезеров-
щиком и токарем. Начальником строительства предприятия был партийный и государственный деятель
М. С. Богуславский. Героем Социалистического Труда стала клепальщица Р. С. Удалая. Материалы об
этих и других людях, работавших на авиазаводе, о самом предприятии можно найти с помощью вспомо-
гательного указателя, где все соответствующие даты перечислены после названия НАПО Чкалова. Даты
основания, начала работы предприятий (Чкаловского завода и других), организаций, учебных заведе-
ний (и т. д.) выделены в указателе жирным шрифтом.

Четвертый вспомогательный указатель – тематический. Здесь приведены даты, в кратких справ-
ках и статьях к которым читатели «Календаря…» смогут найти сведения на ту или иную тему. В числе
прочих, в указатель включены и персональные даты. Например, в рубрике «Великая Отечественная
война» есть даты рождения участников войны, в рубрике «Литература» – даты рождения писателей,
в «Науке» – ученых, в «Театре» – артистов и т. д.

Просим обратить внимание на то, что в некоторых случаях одна и та же дата (или один и тот же
год – при отсутствии точной датировки) относится к двум и более событиям. Например, 11 сентября
1941 г. – дата присвоения звания Героя Советского Союза И. М. Некрасову и М. С. Батракову. В 1871 г.
родились врач М. П. Востоков и кинопредприниматель Ф. Ф. Махотин. В 1886 г. основаны с. Ильинка
Доволенского района и Казанак – Краснозёрского, а также пос. Третьяковский – Каргатского. В этом же
году родился инженер-механик М. А. Шиша. Таким образом, если тот или иной вспомогательный указа-
тель отсылает к той или иной дате, нужно иметь в виду, что к этой дате может относиться не одно собы-
тие, а два и более.

Уважаемые читатели! В настоящее время авторский коллектив Календаря знаменательных и па-
мятных дат по Новосибирской области озабочен все увеличивающимся объемом издания. Отбирая наи-
более важные даты, составители вынуждены сокращать общее их количество. В то же время, мы продол-
жаем выявлять даты, не фигурировавшие ранее в нашем издании, и будем благодарны за информацию
о событиях из истории края и датах рождения известных земляков. Нам важно получить обоснование
значимости даты, ссылки на печатные и (или) неопубликованные источники, а также текстовые и иллю-
стративные материалы  – возможно, предложенная Вами дата войдет в очередной выпуск ежегодника.

Наши адреса:

630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6. Новосибирская областная научная библиотека
630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16. ОГУ «Государственный архив Новосибирской области»
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ЯНВАРЬ

1 – 100 лет со дня рождения Тенникова Николая Артёмовича (1911, Харьков, Украина –1986,
Новосибирск), одного из первых «первоцелинников» Новосибирской области – Ге-
роев Социалистического Труда. Трудовая биография Героя началась на строитель-
стве Кузбасского металлургического комбината, где он был разнорабочим. В на-
чале 1930-х по комсомольской путевке направлен в деревню. С 1934 по 1940 г. ра-
ботал счетоводом, бригадиром, управляющим отделением Черепановского совхоза
в с. Романово Новосибирской области. В июле-декабре 1941 г. Н. А. Тенников –
на фронте. После тяжелой контузии демобилизован, назначен директором Лего-
стаевского льносовхоза Искитимского района. С 1945 по 1955 г. работал директо-
ром Майского свиносовхоза и Черепановского совхоза Черепановского района,
с апреля 1955 по 1961 – директором совхоза «Пролетарский» Ордынского района
(вывел хозяйство из отстающих в передовые). Впоследствии руководил Шебертин-
ским леспромхозом в Иркутской области, Линёвским кирпичным заводом в Ис-
китимском районе Новосибирской области. Работал в Новосибирском областном
управлении сельского хозяйства, в обкоме КПСС. Награжден многими орденами
и медалями СССР, четырежды – медалями ВДНХ. (Новосибирцы – Герои Отече-
ства. – Новосибирск, 2010. – С. 608)

4 – 80 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, советника РАН Полякова Глеба
Владимировича (1931, Красноярск), доктора геолого-минералогических наук,
специалиста в области геологии и петрографии изверженных горных пород, пет-
рологии и металлогении магматических формаций. По окончании Томского по-
литехнического института (1953, ныне университет), до 1960 г. работал там же.
Затем – в Институте геологии и геофизики СО АН СССР. С 1976 по 2000 г. заве-
довал лабораторией магматических формаций, одновременно (с 1978 г.) был за-
местителем директора по научной работе ИГиГ (после реорганизации института
в 1990 г. – заместитель директора Института геологии Объединенного института
геологии, геофизики и минералогии СО РАН). С 2000 – главный научный сотруд-
ник Института. Главный редактор (1989–1992) и заместитель главного редакто-
ра (1993–2000) журнала «Геология и геофизика». Кавалер орденов «Знак Поче-
та» и Дружбы (Вьетнам), лауреат Государственной премии СССР. (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 686 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : пер-
сон. состав, 1957–2007. – Новосибирск, 2007. – С. 464)

7 – 25 лет со дня торжественного открытия Новосибирского метрополитена (1986). (В Новоси-
бирск пришло метро. – Новосибирск, 1986. – С. 197 ; История города. Новонико-
лаевск-Новосибирск. Т. 1. – Новосибирск, 2005. – С. 204 ; История промышленно-
сти Новосибирска. Т. 5. – Новосибирск, 2005. – С. 43)*

11 – 90 лет со дня рождения почетного жителя р. п. Маслянино, заслуженного врача РСФСР
Богера Якова Матвеевича (1921, с. Ребровка ныне Омского р-на Омской обл.).
В годы Великой Отечественной войны служил санинструктором. С 1950 г. (по окон-
чании Новосибирского медицинского института) работал в Легостаевском райо-
не, был главным врачом Легостаевской больницы (ныне – в Искитимском райо-
не). С 1957 г. 16 лет руководил Маслянинской центральной районной больницей.
В 1973–1990 гг. Я. М. Богер – врач-рентгенолог ЦРБ. (Почетные граждане посел-
ка Маслянино : биогр. справ. – Новосибирск, 2008. – С. 31)
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14 – 90 лет со дня принятия Сибирским бюро РКП(б) решения о переносе Сибирского центра
из Омска в Новониколаевск (1921). (Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыпла-
ков. – Новосибирск, 2003. – С. 57 ; Новониколаевск-Новосибирск: События. Люди,
1893–1993. – Новосибирск, 1993. – С. 123. – Загл. пер.: Новосибирск, 100 лет:
События. Люди)*
См. также 13 июня – 90 лет со времени организации Новониколаевской губернии
с центром в г. Новониколаевске (1921–1925)

15 – 75 лет со дня рождения почетного жителя Новосибирска, академика Добрецова Николая
Леонтьевича (1936, Ленинград), доктора геолого-минералогических наук, специ-
алиста в области геологии, минералогии, магматической и метаморфической пет-
рологии, тектоники и глубинной геодинамики. Выпускник Ленинградского гор-
ного института, с 1957 г. работал в Алтайской геологосъемочной экспедиции.
С 1960 г. – в Сибирском отделении АН СССР, в новосибирском Институте геоло-
гии и геофизики. С 1972 по 1980 г. Добрецов заведовал лабораторией ИГиГ. С 1980
по 1988 – руководил Геологическим институтом в Улан-Удэ. В 1988 г. стал дирек-
тором Института геологии и геофизики СО АН, в 1990 (после реорганизации
Института) – генеральным директором Объединенного института геологии, гео-
физики и минералогии СО РАН и директором Института геологии в составе
ОИГГМ (1990–2006). В 2005–2007 гг. Добрецов – директор-организатор Институ-
та геологии и минералогии СО РАН. Одновременно (с 1990 по 1997 г.) – первый
заместитель председателя СО РАН, с 1997 по 2008 – председатель СО РАН и вице-
президент РАН. Более 30 лет (с 1966 г.) преподавал на кафедре минералогии и
петрографии НГУ, с 1991 г. был заведующим кафедрой. Н. Л. Добрецов – один из
инициаторов создания Ассоциации академий наук Азии, ее первый вице-прези-
дент (2000–2002), президент (в 2002–2004 гг.), почетный президент (с 2004 г.).
Иностранный член ряда зарубежных академий наук, почетный доктор ряда за-
рубежных и российских университетов. С 1992 – главный редактор, с 1997 – за-
меститель главного редактора журнала «Геология и геофизика». До 2010 г. – глав-
ный редактор научно-популярного журнала «Наука из первых рук», созданного
по его инициативе в 2004 г. при Сибирском отделении РАН. При активном учас-
тии Добрецова и институтов СО РАН разработаны и утверждены Правительством
РФ «Стратегия экономического развития Сибири» (2002, обновленная редакция –
в 2006), концепция Федеральной целевой программы социально-экономического
развития Сибири (2006). Ученый является лауреатом Ленинской премии, Госу-
дарственной премии РФ, премии Фонда им. Академика В. И. Смирнова, общена-
циональной неправительственной Демидовской премии, премии имени А. Н. Ко-
сыгина Российского союза товаропроизводителей. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, Дружбы (Китай), «За заслуги перед Отечеством» II степени.
(Золотые имена Новосибирска. – Новосибирск, 2008. – С. 216 ; Историческая эн-
циклопедия Сибири. [Т. 1]. – Новосибирск, 2009. – С. 493 ; Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Новосибирской области, 2006 год. – Новосибирск,
2005. – С. 10 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 270 ; Российская академия наук.
Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. – С. 80 ; Сиб. столица. – 2005. –
№ 39 [№ 1]. – С. 21 ; http://www-sbras.nsc.ru/ppls/dbr/70years/ СО РАН / К 70-ле-
тию академика Н. Л. Добрецова)

15 – 75 лет со дня рождения почетного жителя Новосибирска, академика АН СССР Скринского
Александра Николаевича (1936, Оренбург), специалиста в области физики высо-
ких энергий, действительного члена Американского физического общества, иност-
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ранного члена Королевской академии наук Швеции, доктора физико-математичес-
ких наук. Выпускник МГУ, в 1959–1962 гг. работал в лаборатории Г. И. Будкера,
входившей в Лабораторию измерительных приборов АН (ныне РНЦ «Курчатов-
ский институт», Москва). С 1962 г. – в Сибирском отделении АН СССР, в Институте
ядерной физики. С 1977 г. по настоящее время – директор Института. Основал одну
из ведущих мировых научных школ в области физики высоких энергий. Член Со-
вета при Президенте РФ по науке и высоким технологиям (2001–2004). Член Ко-
митета научной политики ЦЕРН1 (1986–1992). Член редколлегий ряда отечествен-
ных и зарубежных научных журналов. В 1977–1985 гг. А. Н. Скринский заведовал
кафедрой ядерной физики Новосибирского университета2. Лауреат Ленинской
премии, Государственной премии СССР, общенациональной неправительственной
Демидовской премии, дважды – Государственной премии РФ, международных
премий: имени Р. Вильсона (Американского физического общества) и имени
А. П. Карпинского (фонд Тепфера, ФРГ). Награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, Октябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II сте-
пеней. (БСЭ. Т. 23. – М., 1976. – С. 529 ; Золотые имена Новосибирска. – Новоси-
бирск, 2008. – С. 216 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 803 ; Российская академия
наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. – С. 234 ; Сиб. столица. –
2005. – № 39 [№ 1]. – С. 47)

16 – 125 лет со дня рождения летчика Фаддеева Петра Мамонтовича (1886, Данков Рязанской
губ.3 – 1937, Новосибирск), создателя первой в Сибири планерной школы. В 1912 г.
окончил Тифлисское пехотное военное училище, в 1916 – Севастопольскую шко-
лу летчиков. В годы Первой мировой войны – в действующей армии. В 1918 г.
в Екатеринбурге мобилизован в Белую армию, служил командиром 3-го Сибир-
ского авиаотряда. В 1919 г. перешел в Красную Армию. С 1920 г. в Москве обучал
красноармейцев летному делу. С 1924 г. жил в Новониколаевске. До демобили-
зации из РККА (1926) служил в Новосибирском авиаотряде. С 1928 г. П. Фаддеев
работал в Сибосоавиахиме старшим инструктором-планеристом авиашколы За-
падно-Сибирского крайсовета пролетарских спортивных обществ «Динамо». Не-
однократно награждался Почетными грамотами за подготовку пилотов-планери-
стов и инструкторов-планеристов. (Только за 9 месяцев 1931 г. подготовил 71 пла-
нериста). В 1934 г. самостоятельно построил 2-местный планер с двойным
управлением. В 1937 г. Фаддеев арестован органами НКВД по обвинению в ак-
тивной контрреволюционной деятельности. Реабилитирован в 1957 г. (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 911)

19 – 90 лет со дня рождения Магро Василия Васильевича (1921, Казахстан – 2001, Новосибирск),
летчика-истребителя (1941–1945), учителя (1947 – 1950-е), заведующего Совет-
ским районо Новосибирска (1958–1987), кавалера орденов Красного Знамени,
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, Октябрьской Революции,
отличника просвещения. До войны учился в г. Татарске Новосибирской области.
В 1940 г. (по окончании 10-го класса) поступил в Канскую военно-авиационную

1 ЦЕРН (CERN) – Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики
высоких энергий. Также иногда переводится как Европейский Центр ядерных исследований. Аббревиатура CERN –
от фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Европейский совет по ядерным исследованиям). В русском языке
обычно используется аббревиатура ЦЕРН. Находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы.
2 Основана в 1957 г., в настоящее время называется «Кафедра физики элементарных частиц».
3 Ныне Данков – город Липецкой области.
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школу стрелков-бомбардиров. Окончив ее в звании лейтенанта, отправился на
передовую, на Курскую дугу. Участвовал в Сталинградской битве, с боями дошел
до г. Бреслау, освобождал в Силезии Нейсе и Леобшпотц – сильные опорные пун-
кты обороны немцев. Демобилизовавшись в 1947 г., работал учителем физики
и математики в г. Татарске. Заочно учился в Новосибирском педагогическом ин-
ституте. На посту заведующего отдела народного образования Советского района
Новосибирска приоритетным направлением работы считал связь науки и обра-
зования, принимал деятельное участие в работе Совета СО АН СССР по пробле-
мам школы4. Один из основателей и строителей Физико-математической школы
в Академгородке, основатель школьного музея авиации, районного музея исто-
рии образования. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 5035 ; http://www.navigato.ru/
number/319 / Бесплатная рекламно-информационная газета Навигатор)

22 (9) – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, академика Косыгина Юрия
Александровича (1911, Санкт-Петербург – 1994, Хабаровск), доктора геолого-ми-
нералогических наук, специалиста в области тектоники, нефтяной геологии и гео-
физики. Выпускник Московского нефтяного института (МНИ), с 1931 по 1935 г.
работал в геологоразведочном управлении треста «Туркменнефть» (г. Красно-
водск6). В 1935–1941 – в Нефтяном институте и Институте горючих ископаемых
АН СССР (Москва). В 1941–1944 гг. Косыгин – на фронтах Великой Отечествен-
ной. С 1944 по 1946 г. – вновь в МНИ, в 1945–1958 гг. – в Геологическом институ-
те АН СССР (Москва), одновременно – с 1949 по 1956 – в Академии нефтяной
промышленности СССР. С 1959 г. Ю. А. Косыгин – в Сибирском отделении АН
СССР. В Институте геологии и геофизики (Новосибирск), где работал до 1971 г.,
он создал и возглавил лабораторию тектонической карты (позднее – лаборатория
геотектоники, отдел тектоники). В НГУ основал и с 1959 по 1970 г. заведовал ка-
федрой общей геологии и геологии СССР. С 1971 по 1988 г. Косыгин – замести-
тель председателя президиума ДВНЦ АН СССР7, основатель и директор Инсти-
тута тектоники и геофизики ДВНЦ. В начале 1990-х – и. о. председателя ДВО АН,
член президиума АН СССР – РАН. С 1959 по 1978 г. Ю. А. Косыгин был членом
Национального комитета геологов СССР, с 1959 по 1990 – председателем Науч-
ного совета по проблеме «Тектоника Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР».
Лауреат Ленинской премии, премий им. М. В. Ломоносова, И. М. Губкина. Удос-
тоен золотой медали им. А. П. Карпинского АН СССР. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, «Знак Почета», дважды – Трудового Красного Знамени, дважды –
Ленина, орденами Отечественной войны II степени и Дружбы народов. (БСЭ.
Т. 13. – М., 1973. – С. 282 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 451 ; Новосибирцы –
Герои Отечества. – С. 530 ; Российская академия наук. Сибирское отделение :
персон. состав, 1957–2007. – С. 124)

27 – 100 лет городу Татарск. 27.01.1911 поселок Татарск при станции Татарская преобразован
в безуездный город. (География России : энциклопедия. – М., 1998. – С. 576. – В дан-
ном источнике конкретная дата не указана – только год ; Календарь знаменатель-
ных и памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. – С. 13)

4 Совет под руководством академика В. А. Коптюга.
5 В данном источнике правильно указан год рождения В. В. Магро, но неверно – дата (9 января).
6 Ныне – Туркменбашы, город в Балканском велаяте Туркмении.
7 ДВНЦ – Дальневосточный научный центр АН СССР. Организован в Хабаровске в 1970 г. В 1987 г. преобразован в
Дальневосточное отделение АН СССР.
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28 – 75 лет со дня рождения советника РАН, академика Гольдина Сергея Васильевича (1936,
Ленинград – 2007, Новосибирск), геофизика, доктора физико-математических
наук, специалиста в области теории и практики геофизических (сейсмических)
методов поиска в разведке нефтяных и газовых месторождений и математичес-
кой обработки данных геофизики и геологии. По окончании Ленинградского гор-
ного института (1958) три года работал в сейсмической партии Новосибирского
геофизического треста в Томской и Тюменской областях. С 1961 г. – в Сибирском
отделении, в Институте геологии и геофизики (ИГиГ) СО АН СССР (Новосибирск).
В 1965–1970 гг. работал в Тюмени: руководил лабораторией в ЗапСибНИГНИ,
преподавал в Индустриальном институте. С 1970 г. С. В. Гольдин – заведующий
лабораторией (математических методов в геофизике) ИГиГ. С 1996 по 2004 – ди-
ректор Института геофизики в составе ОИГГиМ СО РАН. С 1972 г. преподавал
в НГУ (с 1990 – заведовал кафедрой геофизики). Член Европейской академии
наук, член Американского геофизического союза, вице-президент Азиатской сей-
смологической комиссии. Лауреат Государственной премии РФ, премии имени
О. Ю. Шмидта АН СССР, кавалер ордена Дружбы. (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 209 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–
2007. – С. 72 ; http://wap.proektwms.borda.ru/?1-5-40-00000011-000-0-0 / Утраты
2007 (часть вторая))

Январь – 75 лет ФГУП «Производственное объединение „Инженерная геодезия“» (1936). (Но-
восибирск : энциклопедия. – С. 7058 ; http://www.geonsk.ru/ Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие производственное объединение Инженерная
геодезия)*

8 В данном источнике месяц создания предприятия не указан – только год.
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25 лет со дня торжественного открытия
Новосибирского метрополитена (1986)

7

Новосибирский метрополитен – уникальное
подземное сооружение, построенное в суровых си-
бирских условиях, не имеющее себе подобных ана-
логов по многим техническим решениям, осуществ-
ленным в процессе строительства. 24 апреля 1975 г.
утверждено технико-экономическое обоснование
сооружения метрополитена. 12 мая 1979 г. была за-
бита первая свая на месте сегодняшней станции
«Октябрьская», а через 6,5 лет – 28 декабря 1985 г. –
государственной приемочной комиссией был под-
писан акт о приемке в эксплуатацию первого пус-
кового участка Ленинской линии от станции «Крас-
ный проспект» до станции «Студенческая» протя-
женностью 7,3 км с уникальным мостовым перехо-
дом через р. Обь.

В декабре 1988 г. введены станции «Площадь
Гарина-Михайловского» и «Сибирская» Дзержин-
ской линии. В июле 1991 г. введена в эксплуата-
цию станция «Площадь Маркса». В марте 1992 г.
введены станции «Гагаринская» и «Заельцовская».
С их вводом в эксплуатацию завершено строитель-
ство первой очереди метрополитена. В декабре
2000 г. введена в эксплуатацию третья станция
Дзержинской линии – «Маршала Покрышкина»
и 25 июня 2005 г. – станция «Березовая роща». Эк-
сплуатационная длина двух действующих линий
в настоящее время составляет 14,3 км, пассажиров
принимают 8 станций Ленинской и 4 станции Дзер-
жинской линий, обслуживают линии 20 четырех-
вагонных поездов. Среднесуточная перевозка со-
ставляет 150–200 тысяч пассажиров. Доля метро-
политена в общегородских перевозках пассажиров
около 24,3 %. Работает на метрополитене около
1700 человек. По многим показателям Новосибир-
ский метрополитен занимает ведущие позиции
среди метрополитенов стран СНГ.

С самого начала метрополитен использовал
все прогрессивное и передовое других метрополи-
тенов, активно сотрудничал с научными и конст-
рукторскими организациями. Первый участок
Ленинской линии, принявшей первых пассажи-
ров в январе 1986 г., соединил правобережную и
левобережную части города. На пути следова-
ния – пять станций и метромост через Обь. Поез-
да способны одновременно перевезти более тыся-
чи человек. Электронные табло над сводами тон-
неля показывают местное время и интервал
движения, равный 4–5 минутам. Скорость движе-
ния поезда – до 80 км/час. Время в пути от стан-
ции «Красный проспект» до станции «Студенчес-
кая» 11 минут. Регулирование скорости поездов
и соблюдение графика их движения осуществля-
ется с помощью автоматики, а также с централь-
ного диспетчерского пульта, что гарантирует на-
дежность и безопасность.

Хотя станции находятся неглубоко под зем-
лей, некоторые из них имеют трехленточные эска-
латоры. Длина посадочных платформ – 100 мет-
ров. Воздух на станциях обновляется трижды в те-
чение часа. Зимой на выходах и входах действуют
воздушно-тепловые завесы. Мост через Обь – зак-
рытого типа, и также имеет воздушно-тепловую
завесу в зимний период. За поддержанием благо-
приятных условий для людей следят приборы, ре-
гулирование осуществляется автоматически. Ин-
терьеры станций выполнены в лучших традици-
ях советского метростроения. В переходах станций
работают цветочные киоски и киоски «Союзпеча-
ти», театральные кассы, таксофоны. На световых
табло содержится информация, помогающая пас-
сажирам ориентироваться.

Т. Н. Некрасова

САМАРИН, И. В. 15 лет со дня торжествен-
ного открытия Новосибирского метрополите-
на (1986) / И. В. Самарин // Календарь зна-

менательных и памятных дат по Новосибир-
ской области, 2001 год. – Новосибирск,
2001. – С. 8 – 10. – Библиогр.: с. 10.

Литература и документальные источники
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НОВОСИБИРСКОЕ метро : история стр-ва /
Л. К. Белых [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. –
Новосибирск : Кн. изд-во, 2009. – 418 с. : ил.,
табл., [8] л. ил.
ГОРШЕНИН, А. В. Подземная магистраль
Сибири / подгот. к публ. А. В. Горшенин // Ис-
тория промышленности Новосибирска : [сб.
очерков о предприятиях]. – Новосибирск,
2005. – Т. 5 : Новый отсчет (1986–2005). – С. 7 –
58 : ил. – Хронология [1954–2005]: с. 53 – 57. –
Библиогр.: с. 58.
[НОВОСИБИРСКОЕ метро] // История горо-
да. Новониколаевск-Новосибирск : ист. очер-
ки / Изд. дом «Ист. наследие Сибири», Рос.
акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. – Но-
восибирск, 2005. – Т. 1. – С. 66 – 68, 200 – 205,
217 – 219 : ил.
НОВОСИБИРСКИЙ метрополитен : путево-
дитель. – Новосибирск : Внешторгиздат,
2000. – 26 с. : ил.

НОВОСИБИРСКИЙ метрополитен : [текст и
ил.] // Новосибирск : [фотоальбом]. – [Новоси-
бирск, 2000]. – С. [68 – 69].
В НОВОСИБИРСК пришло метро : Очерки,
стихи, хроника / [сост.: А. У. Китайник,
П. А. Муравьёв. – Новосибирск : Кн. изд-во,
1986. – 205, [1] с. : ноты, [8] л. ил.
НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Метромост через Обь / Г. Ф. Сала-
шин. – С. 522 ; Метрополитен / И. М. Савиц-
кий. – С. 522 – 523 ; Станции метрополитена /
С. Н. Баландин. – С. 826 – 828.
ГАНО. Ф. Р-1813. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 670.
Л. 58, 59.

90 лет со дня принятия Сибирским бюро РКП(б)
решения о переносе Сибирского центра

из Омска в Новониколаевск (1921)

14

Перевод Сибревкома из Омска в Новонико-
лаевск стал судьбоносным моментом в истории
города. Благодаря этому событию он впервые выд-
винулся на лидирующие позиции.

Основным фактором, определившим судьбу
Новониколаевска, стало его географическое распо-
ложение. Новониколаевск являлся географичес-
ким центром Сибири. Помимо этого он удобно раз-
мещался на пересечении транспортных коммуни-
каций. Принимая это во внимание, 14 января
1921 г. Сиббюро РКП(б) приняло решение перене-
сти Сибирский центр из Омска в Новониколаевск.
Немного позже, 28 апреля 1921 г., Сибревком при-
нял постановление о переводе общесибирских уч-
реждений в Новониколаевск. Но не все учрежде-

ния были сразу переведены, многие переезжали
либо частично, либо в Томск. Причина этому – ос-
трый квартирный кризис в Новониколаевске.

По сведениям Информационного отдела
Управления Сибревкома перевод Сибов начался
с 15 мая 1921 г. К июлю 1921 г. по уведомлению
Управления делами Сибревкома было определе-
но, что в Новониколаевск прибыли следующие
учреждения:

Сибнархоз и Чусоснабарм (со всеми произво-
дительными и распределительными органами).
Их расположили в Городском Корпусе по Красному
проспекту. Сибпродком, Сибцентросоюз расположи-
лись в военном городке, корпус 69. Сибрабкрин –
в корпусе торгового дома Второва на Октябрьской
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ВЕРТИКАЛЬ : органы власти и гор. самоупр. //
История города. Новониколаевск-Новоси-
бирск : ист. очерки / Изд. дом «Ист. наследие
Сибири», Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т
истории. – Новосибирск, 2005. – Т. 1. – С. 107 –
162 : ил., портр. – Библиогр.: с. 161 – 162.
См. с. 120 – 122.

улице. Сиббюро ЦК РКП(б) – в доме бывшего Уис-
полкома на Советской улице. Редакция газеты «Со-
ветская Сибирь» – на улице Революции. ВЧК – на
Коммунистической улице, в доме № 69.

Многие учреждения были размещены на
2-м этаже бывшего Реального училища. К ним
относятся Сибюст, Сибфинуправление, Экономи-
ческий отдел, Сибтруд, Сибстатуправление, Уп-
равление делами. Помимо этого для связи центра
с переведенным в Новониколаевск Сибревкомом
распоряжением Сибирского округа Путей Сообще-

ния с 22 июня 1921 г. назначены в обращения ско-
рые поезда беспересадочного сообщения «Москва –
Новониколаевск» через Вологду – Пермь – Екате-
ринбург – Тюмень – Омск.

Кроме этого, в июне 1921 г. была образована
Новониколаевская губерния, город стал из уездно-
го губернским центром, впоследствии – центром
Новосибирского округа. Эти обстоятельства повли-
яли на дальнейший экономический рост, полити-
ческое влияние, культурное развитие города, став-
шего столицей огромного региона.

Д. В. Мельникова

Литература и документальные источники

К ПЕРЕВОДУ Сибов // Совет. Сибирь. –
1921. – 8 мая. – С. 4. – (Хроника : [подборка за-
меток]).
ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 528. Л. 66

75 лет ФГУП «Производственное объединение
„Инженерная геодезия“» (1936)

Январь

ФГУП «Производственное объединение „Ин-
женерная геодезия“» (ранее Новосибирское аэро-
геодезическое предприятие, Предприятие № 8) со-
здано в январе 1936 г. и в настоящее время нахо-
дится в ведомственном подчинении Федерального
агентства геодезии и картографии. Первоначаль-
ными задачами предприятия были создание госу-
дарственной астрономо-геодезической и нивелир-
ной сетей на территории Сибири и Дальнего Вос-
тока, а также государственных топографических
карт в масштабах 1:100 000 и 1:50 000. В настоя-
щее время за предприятием для обеспечения в
топографо-геодезическом отношении по работам,
выполняемым для федеральных государственных

нужд, закреплена территория шести субъектов
Федерации: Республика Алтай, Алтайский край,
Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская
области. Общая площадь закрепленной террито-
рии составляет 997 тыс. кв. км. Работы по заказам
различных ведомств, предприятий и организаций
выполняются на всей территории России.

Предметом деятельности предприятия яв-
ляются: создание, развитие и поддержание в ра-
бочем состоянии государственных геодезических,
нивелирных и гравиметрических сетей; создание
и обновление оригиналов топографических карт
и планов масштабов 1:500 – 1:1 000 000 федераль-
ного и специального назначения в графической,
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АЛЕКСЕЕВ, А. А. Новосибирское Аэрогеоде-
зическое предприятие ГУГК при СНК СССР /
А. А. Алексеев // Геодезическая служба СССР
в Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.) / А. А. Алексеев. – Новосибирск,
2007. – С. 174 – 182.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ государственное унитар-
ное предприятие «Инженерная геодезия» :
[крат. справка] // Новосибирск: город и люди
на рубеже веков. – Новосибирск, 2001. –
Т. 1. – С. 52 : ил.
НОТМАН, Р. К. Съемка России… и души //
Совет. Сибирь. – 2001. – 13 марта. – С. 2 : ил.
О развитии геодезии в Новосибирске, в т. ч. о производ-
ственном объединении «Инжгеодезия».

ЧЕПКАСОВ, А. Ф. Координаты – в системе /
А. Ф. Чепкасов, А. И. Каленицкий // Извес-
тия. – 2000. – 5 мая. – С. 9 : ил.
Интервью с генеральным директором и главным инже-
нером ПО «Инженерная геодезия» о работе по обеспече-

нию единства системы координат по территории РФ
с применением спутниковой геодезии и других совре-
менных технологий; о первом компакт-диске о Новоси-
бирской области, созданном совместно с обладминистра-
цией и Сибирской геодезической академией.

ЧЕПКАСОВ, А. Ф. От теодолита до компью-
теров и спутников : [интервью с начальником
«Инженер. геодезии»] / А. Ф. Чепкасов ; под-
гот. К. Ольгин // Вечер. Новосибирск. – 1989. –
15 марта. – С. 2.
КАЛЕНИЦКИЙ, А. Производственное объе-
динение «Инженерная геодезия» / А. Кале-
ницкий // Новосибирск : энциклопедия. – Но-
восибирск, 2003. – С. 705 – 706.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ государственное унитарное
предприятие производственное объединение
Инженерная геодезия [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. дан. – [Новосибирск] : Ин-
жгеодезия, 2007. – Режим доступа : http://
www.geonsk.ru/, свободный. – 25.10.2010. –
Загл. с экрана.

цифровой и иных формах, ведение топографичес-
кого мониторинга; создание во всех формах обще-
географических, политико-административных,
научно-справочных и других тематических карт
(планов), атласов, учебных картографических
пособий, их тиражирование и издание; выполне-
ние геодезических, топографических, картогра-
фических и других топографо-геодезических ра-
бот специального назначения при инженерных
изысканиях, строительстве и эксплуатации зда-
ний и сооружений, межевании земель, ведении
кадастров, сейсмологических наблюдениях, при
иных изысканиях и специальных работах; выпол-
нение аэросъемочных работ, изготовление фото-
планов и фотосхем, фотограмметрические работы,
дистанционное зондирование поверхности земли;

геодезическое обеспечение геодинамических ис-
следований; геодезическое, картографическое
и топографическое обеспечение делимитации, де-
маркации и проверки прохождения линии Госу-
дарственной границы Российской Федерации;
формирование и ведение части (на территорию
деятельности предприятия) федерального карто-
графо-геодезического фонда, банков цифровых
и электронных карт, геодезических данных. Обес-
печение потребителей материалами и данными
ФКГФ; создание и ведение географических ин-
формационных систем федерального, региональ-
ного и специального назначения; метрологичес-
кое обеспечение – ремонт, поверки и исследова-
ния топографо-геодезического и фотограмметри-
ческого оборудования и приборов.

Т. Н. Некрасова

Литература
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ФЕВРАЛЬ

1 – 150 лет со дня открытия в г. Каинске первой общественной библиотеки (1861). Ныне – Куй-
бышевская центральная библиотека. (Календарь знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 2001 год. – Новосибирск, 2001. – С. 16 ; Русская
книга в дореволюционной Сибири. – Новосибирск, 1986. – С. 1589)*

1 – 150 лет со дня рождения инженера-путейца, изыскателя Роецкого Викентия-Игнатия10

(1861, д. Новосёлки Белостокского у. Гродненской губ.11 – 1896, Брест-Литовск12).
В 1884 г. окончил университет, в 1897 – Институт инженеров путей сообщения
в Санкт-Петербурге. В 1891 г. начальник изысканий и строительства Западно-
Сибирской железной дороги К. Я. Михайловский назвал его в числе двенадца-
ти инженеров, которым поручалось проведение изысканий по трассе Челябинск –
Мариинск, назначил его начальником изыскательского отряда для определе-
ния места строительства железнодорожного моста через Обь. Обследования от-
ряда Роецкого показали явные преимущества перехода у с. Кривощёково перед
другими вариантами. После изысканий инженер остался на строительстве За-
падно-Сибирской железной дороги – работал начальником дистанции 1-го раз-
ряда на 4-м участке близ ст. Полуденной Петропавловского уезда Акмолинской
области. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской обла-
сти, 2001 год. – С. 19, 20 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 741 ; Новоникола-
евск-Новосибирск: События. Люди, 1893–1993. – Новосибирск, 1993. – С. 19. –
Загл. пер.: Новосибирск, 100 лет: События. Люди)

8 – 90 лет со дня рождения поэта Ветлугина Ивана Матвеевича (1921, с. Омутское Шелаболи-
хинского р-на Алтайского края – 1999, Новосибирск). Участник Великой Отечествен-
ной войны, выступал в армейских газетах. В 1946 г. печатался в альманахе «Томск»,
в журнале «Сибирские огни» (Новосибирск), позднее – в журналах «Октябрь», «Ого-
нек», «Смена» (Москва), в газете «Советский воин» (Новосибирск). Первая книга
стихов – «В одном направлении» – вышла в Новосибирске в 1950 г. И. М. Ветлугин –
автор поэтических книг «На переднем крае» (Новосибирск,1953), «Вова – покори-
тель Оби» (рассказ в стихах для школьников; 1958), «В моем городе», «Бессонница»,
«Позднее свидание», «За достижением возраста» (Новосибирск, 1961, 1971, 1977,
1991), «Долгота дня» (М., 1982) и др. Новосибирский критик В. Коржев заметил:
«И. Ветлугин – один из тех писателей, которые часто сознательно подчиняют свое
творчество требованиям и задачам быстротекущего дня». Поэт писал о Родине,
партии, борьбе за мир, революции и труде. Многие из его произведений посвяще-
ны природе, реалиям окружающей жизни. (Журналистская энциклопедия Ново-
сибирской области. – [Новосибирск, 2008]. – С. 60 ; Календарь знаменательных и
памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. – С. 22 ; Материалы к словарю

9 В данном источнике (сборник научных трудов, статья А. И. Куприянова «Чтение и его роль в досуге горожан Запад-
ной Сибири в первой половине XIX века») имеются очень краткие данные о Каинской библиотеке. В частности, сказа-
но: «[…] На подписку для создания библиотеки в городе откликнулись 15 человек. Позднее, к открытию библиотеки
1 февраля 1861 г. их число увеличилось до 26». Автор ссылается на следующий источник: ГАТО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 304.
10 В краеведческой литературе встречаются разные варианты имени-отчества инженера (поляка по происхождению):
Викентий Иванович, Викентий Игнатьевич. Имя его (двойное) – Викентий-Игнатий. Отца звали Яном, значит, он,
по российской традиции образования отчества – Янович.
11 Ныне – в Польше. Место рождения Роецкого приведено по статье историка С. Канна «Спор вокруг основателей про-
должается» (http://www.prometeus.nsc.ru/works/spor.ssi / Отделение ГПНТБ СО РАН (со ссылкой на: Новосиб. ново-
сти, 1994, № 42 (27 авг.), с.13)).
12 Ныне – г. Брест, Белоруссия.
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«Русские писатели Сибири XX века» : биобиблиогр. сведения / Н. Н. Яновский. – Но-
восибирск, 1997. – С. 38. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 146 ; Писатели о себе. – Новосибирск, 1973. – С. 27)

11 – 90 лет со дня рождения литературного критика, литературоведа Мосткова Юлия Моисее-
вича (1921, Минск, Белоруссия – 2007, Новосибирск), кавалера орденов Красной
Звезды и Отечественной войны (I и II степеней). Выпускник литературного фа-
культета Новосибирского пединститута (1949), выступал в «Литературной газе-
те» (Москва), «Вечернем Новосибирске», в журналах «Сибирские огни» (Новоси-
бирск), «Литературное обозрение», «Театральная жизнь» (Москва) и других из-
даниях. Первая книга – литературный портрет «Анатолий Иванов» – издана
в Новосибирске в 1969 г. Впоследствии вышло большое число книг и статей о но-
восибирских писателях (А. Иванове, Е. Стюарт, Н. Самохине и др.), в том числе
о фронтовиках (Б. Богаткове, Л. Решетникове и др.). В 1949–1963 гг. Мостков ра-
ботал в литературно-драматической редакции Новосибирского радио, в 1966–
1981 гг. был редактором в Западно-Сибирском книжном издательстве. (Журна-
листская энциклопедия Новосибирской области. – С. 206 ; Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. – С. 24 ; Матери-
алы к словарю «Русские писатели Сибири XX века» : биобиблиогр. сведения /
Н. Н. Яновский. – С. 113. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века ; Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 541)

11 – 20 лет со дня выхода первого номера еженедельной газеты «Ведомости Новосибирского
областного Совета депутатов» (1991). Издается областным Советом депутатов,
который является и учредителем газеты. Издание освещает деятельность Сове-
та, его сессий, информирует читателей о действиях исполнительной власти, об-
ладает исключительным правом официальной публикации законов и других нор-
мативных актов, принятых облсоветом. Первым главным редактором газеты был
А. Е. Надточий (1991–1993). С мая 1999 г. по настоящее время главным редакто-
ром является Т. И. Киршина. Издание награждено знаком отличия «Золотой фонд
прессы». Тираж газеты – 16 000 экземпляров. (Журналистская энциклопедия
Новосибирской области. – С. 55 ; Средства массовой информации Новониколаев-
ска-Новосибирска, 1906–2006 гг. – Новосибирск, 2007. – С. 141)

13 – 80 лет со дня открытия в Новосибирске Первого съезда Советов Западно-Сибирского края
(1931). (Совет. Сибирь. – 1931. – 13 февр. – С. 1)*

13 – 75 лет со дня рождения почетного жителя Татарского района, тракториста-комбайнера
Гейнца Андрея Христиановича (1936, с. Бангерт Куккуского кантона, Немцев
Поволжья АССР). В Сибири, в д. Первостепановка13 Татарского района живет
с сентября 1941 г. (В соответствии с указом ПВС СССР от 28.08.1941 «О переселе-
нии немцев, проживающих в районах Поволжья» значительная часть населения
республики была депортирована в Сибирь и Казахстан). В 1961 г. А. Гейнц окон-
чил курсы механизаторов в Козинском училище (Усть-Таркский район). С 1961 по
1996 г. работал в колхозе имени XXI съезда КПСС в с. Казачий Мыс Татарского
района. В числе наград А. Х. Гейнца – орден Трудового Красного Знамени и се-
ребряная медаль ВДНХ СССР. (Материалы к сборнику «Почетные граждане Та-
тарского района и г. Татарска» (условное название; Новосибирск, 2010))

13 В соответствии с административно-территориальным делением «Новосибирская область» (Новосибирск, 1982) –
Степановка 1-я.
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14 – 100 лет со дня рождения инженера-геофизика Рожка Николая Георгиевича (1911, Новони-
колаевск – 1983, Новосибирск), первого организатора геофизических исследований
по поискам нефти и газа в Западной Сибири, кавалера ордена Ленина. Трудовая
биография началась в 1930 г. на железнодорожной станции. По окончании школы
ФЗО работал слесарем паровозного депо. Одновременно учился в Томском и Свер-
дловском горных институтах. По окончании вуза (1936) 10 лет возглавлял Сала-
ирскую геолого-разведочную экспедицию Западно-Сибирского геологического уп-
равления. В 1947–1949 гг. Н. Г. Рожок – первый руководитель «Союзсибгеофизтре-
ста». В 1955 г. окончил Академию нефтяной промышленности СССР, назначен
главным инженером треста «Средазнефтегеофизика», в 1959 – главным геофизи-
ком Управления геологии и охраны недр при Совете Министров Туркменской ССР.
В 1962 – 1970-х гг. Н. Г. Рожок – руководитель Новосибирского территориального
геологического управления. Был выдающимся организатором и руководителем. Из-
бирался депутатом городского Совета. В 2002 г. Н. Г. Рожку посмертно присвоено
звание «Первооткрыватель месторождения» за открытие и разведку Верх-Тарско-
го нефтеносного месторождения. (Совет. Сибирь. – 2003. – 5 апр. – С. 3)

15 – 80 лет со дня выхода первого номера газеты Маслянинского района «За социалистическое
льноводство» (1931). Ныне – «Маслянинский льновод». С 16 июля 1931 г. по 22 ап-
реля 1962 выходила под названием «Социалистическое льноводство». Издание
было прекращено и возобновлено в июне 1965 г. под названием «Маслянинский
льновод». Газета награждена знаком отличия «Золотой фонд прессы». Выходит
еженедельно, тираж – 5 470 экземпляров. Главный редактор – И. Н. Кайдала.
(Журналистская энциклопедия Новосибирской области. – С. 194 ; На отрогах Са-
лаирского кряжа / А. И. Перфильев. – Новосибирск, 1994. – С. 77 ; СМИ Сибири. –
Новосибирск, 2003. – С. 111 ; Маслян. льновод. – 2001. – 16 февр. – С. 1)

19 – 150 лет со дня подписания императором Александром II Манифеста об отмене крепостного
права (1861). (Российское законодательство X–XX веков. Т. 7. – М., 1989. – С. 27)*

23 – 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ и Республики Бурятия, члена-
корреспондента АН СССР Соктоева Александра Бадмаевича (1931, улус Алзо-
бей Аларского аймака Восточно-Сибирского края14 – 1998, Улан-Удэ, Респ. Бу-
рятия), доктора филологических наук, специалиста в области литературоведе-
ния и фольклора. Выпускник Ленинградского университета (1953). С 1956 г.
работал в Бурятском пединституте (Улан-Удэ), где заведовал кафедрой русской
и зарубежной литературы, с 1966 – в президиуме Бурятского филиала СО АН
СССР, с 1975 – в Бурятском институте общественных наук (в частности, замес-
тителем директора, до 1983 г.). С 1983 г. – в Новосибирске, в Институте истории,
филологии и философии (ИИФиФ) – заведующий сектором фольклора. В 1991–
1998 гг. – директор Института филологии Объединенного ИИФиФ СО РАН.
А. Б. Соктоев – основатель и первый руководитель фундаментального академи-
ческого научного издания – 60-томной двуязычной серии «Памятники фольк-
лора народов Сибири и Дальнего Востока» (начала выходить в Новосибирске
в 1990 г.). Лауреат Государственной премии РФ (2002, посмертно). На здании
ОИИФиФ установлена мемориальная доска в честь А. Б. Соктоева. (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 814 ; Российская академия наук. Сибирское отделе-
ние : персон. состав, 1957–2007. – С. 510)

14 Ныне Аларский район Иркутской области.
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28 – 90 лет со дня рождения оперного певца (лирический тенор), народного артиста РФ Жуко-
ва Анатолия Галактионовича (1921, с. Романовка Шкотовского р-на Приморско-
го края – 2007, Новосибирск), ветерана Великой Отечественной войны, солиста
Новосибирского театра оперы и балета в 1953–1981 гг., профессора Новосибирс-
кой консерватории, педагога НГК в течение 40 лет. (Новосибирск : энциклопе-
дия. – С. 320 ; Новосибирская консерватория. 50 лет. [В 2 т. Т. 2]. Энциклопеди-
ческий словарь. – Новосибирск, 2006. – С. 53 ; Победители. – Новосибирск, 2002. –
С. 149 ; ГАНО. Ф. Р-1450)*

Февраль – 75 лет со времени организации и начала работы в Новосибирске Дома художествен-
ного воспитания детей (1936). Ныне это Дворец творчества детей и учащейся мо-
лодежи «Юниор». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 999)*
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Каинск девятнадцатого века – провинциаль-
ный городок в Западной Сибири, стоящий на Мос-
ковском тракте, со своим особым укладом жизни.

Неизвестный автор в работе «Исторический
ход развития народного образования в Томской
губернии», помещенной в Памятной книжке Том-
ской губернии за 1885 год, пишет: «В 1861 году,
благодаря настоятельной потребности в чтении у
жителей Каинска, была открыта публичная биб-
лиотека при местном уездном училище, основу
которой составила фундаментальная библиотека
училища. К концу 1861 г. в этой библиотеке было
603 экземпляра книг и журналов разного содер-
жания. Библиотека выписывала журналы: «Вос-
питание», «Учитель», «Вокруг света», «Век», «Оте-
чественные записки», «Народное чтение», «Попу-
лярная медицина», «Духовная беседа», «Морской
сборник».

Подписчики, которых было 26, распределя-
лись по сословиям и званиям: 1 – священник, 13 –
чиновников, 4 – учителя, 1 – военный, 1 – купец,
2 – мещанина, 3 – канцелярских служителя и 1 –
дама».

Организацией деятельности публичной биб-
лиотеки занимались учителя уездного училища
Попов, Губанов и Галицкий. Наибольшего расцве-
та она достигла к 1865 г., который долгое время
считался годом ее образования.

«…Вскоре учебному начальству, по-видимо-
му, такое оживление показалось беспокойным, а,
может быть, даже небезопасным для благонравия
учебного заведения. Последовали распоряжения
ограничить выдачу книг, сократить контингент
читателей. Газеты и журналы не выписывались.
Словом, публичная библиотека утратила свою об-
щедоступность…» – писал П. Д. Войтик в статье
«Старейшая библиотека в Западной Сибири».

В конце 1880 – начале 1881 г. учитель Каин-
ского уезда Х. С. Туманов, задавшись целью возоб-
новить деятельность библиотеки, энергично при-
нялся собирать пожертвования книгами среди

местного общества. Ему активно помогали ветери-
нарный врач А. И. Менделеев, ближайший род-
ственник известного ученого, врач В. С. Пирус-
ский, впоследствии видный деятель в области
физической культуры в Сибири.

Большую помощь в сборе средств на библио-
теку оказывали местные любители драматическо-
го искусства: под руководством каинского исправ-
ника Баранова они ставили любительские спек-
такли, чистый доход от которых передавали на
содержание библиотеки. Таким образом, Баранов
собрал и передал библиотеке 331 рубль, а Тумано-
вым среди населения собрано около 400 рублей.

К концу 1882 г. было собрано и приобретено
в Москве и Петербурге через господина Ерофеева
около 300 томов книг различного содержания.
Книги были приведены в порядок и составлен гос-
подином Тумановым при содействии учителя гос-
подина Малыгина, учительниц М. А. Розановой и
Е. А. Кочергиной, врача А. И. Менделеева подроб-
ный каталог.

Библиотека все время размещалась в кварти-
ре Х. С. Туманова. Но такое существование ее не
могло продолжаться далее, и тогда возникла мысль
о более прочной организации этого в высшей сте-
пени полезного общественного учреждения.

Для этой цели Х. С. Туманов особым пригла-
шением 27 декабря 1882 г. всем лицам, интересу-
ющимся устройством в Каинске общественной биб-
лиотеки, предложил собраться в помещении Го-
родской Думы для совместного обсуждения этого
вопроса. Было решено: «собрать средства для вы-
писки на предстоящий 1883 год повременных из-
даний и тогда уже ходатайствовать перед господи-
ном Томским губернатором о разрешении откры-
тия в Каинске общественной библиотеки, как
официального учреждения».

Следствием возбужденного ходатайства
было разрешение Томского губернатора на откры-
тие в городе Каинске общественной библиотеки
под ответственностью окружного судьи Сахарова,

150 лет со дня открытия в г. Каинске
первой общественной библиотеки (1861).

Ныне – Куйбышевская центральная библиотека

Из книги «Библиотеки Новосибирской области, конец XIX – середина XX в.»

1
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учителя Туманова, купца Ерофеева, помощника
акцизного надзирателя Венецианова. Библиоте-
ка размещалась в арендованных помещениях.

После отъезда Туманова заведование биб-
лиотекой перешло к бухгалтеру акцизного управ-
ления Л. Я. Слащеву (1883–1886), а затем к учи-
телю П. Н. Грязнову (1886–1888). Желая поставить
дело на вполне прочную законную почву, Слащев
в 1887 г. составил проект Устава библиотеки, ко-
торый был представлен на утверждение прави-
тельства и 3 апреля 1888 г. утвержден Товарищем
Министра внутренних дел сенатором Плеве.

С этого момента библиотека вступает в но-
вую фазу своего существования. По Уставу «Ка-
инская общественная библиотека имеет своею
целью доставить всем желающим лицам возмож-
ность пользоваться за небольшую плату чтением
газет, журналов и книг. Для достижения озна-
ченной цели, в библиотеку выписываются все
лучшие газеты, журналы и другие повременные
издания, а также книги, географические атласы,
карты и т. п. Средства библиотеки составляются:
а) из платежа за чтение книг, газет и журналов;
б) из сборов с устраиваемых в пользу библиотеки
увеселительных собраний, спектаклей, маскара-
дов и проч.; в) из частных пожертвований день-
гами и книгами».

Главное достоинство этой библиотеки заклю-
чалось в том, что по Уставу заведование всеми
делами предоставлялось подписчикам, которые
составляли библиотечное общество. Из его числа
избиралось правление. Председателем правления
14 декабря 1888 г. был избран Л. Я. Слащев. Биб-
лиотека стала размещаться в его доме.

Первым библиотекарем при новых порядках
стала О. М. Розанова, вступившая в должность
8 января 1889 г. В этом же году при библиотеке был
основан особый «Отдел для народного и детского
чтения». Основанием для этого послужили выслан-
ные по просьбе Л. Я. Слащева Комитетом грамот-
ности 606 экземпляров книг, за чтение которых
взималась плата в размере 10 копеек в месяц.

Правление общественной библиотеки выс-
тупило с инициативой по устройству народных
чтений. В ходатайстве губернатору от 27 февра-
ля 1890 г. подчеркивалось, что «в библиотеке на-
ходится достаточное количество книг, пожертво-
ванных ей Санкт-Петербургским комитетом гра-
мотности. Кроме несомненной пользы, которую
приносят эти книги простому народу, умеющему
мало-мальски читать, библиотека с полной готов-
ностью желала бы при посредстве таких книг рас-
пространять свет знания и на совершенно негра-

мотных людей из местного населения, а это может
быть достигнуто только при устройстве бесплат-
ных воскресных чтений для народа». Благодаря
пожертвованию купеческой дочери О. В. Ерофе-
евой библиотека получала «волшебный фонарь»
с картинками и 40 одобренных для таких чтений
книг на сумму 40 рублей и, кроме того, экран и
стол для фонаря. Таким образом, Каинская обще-
ственная библиотека имела все необходимое для
начала открытия чтений, оставалось получить
разрешение властей. Со стороны губернатора
препятствий не было встречено, однако попечи-
тель Западно-Сибирского учебного округа не на-
шел возможным удовлетворить прошение на ос-
новании мнения Государственного совета от
24 декабря 1876 г., разрешающего открывать по-
добные мероприятия только в губернских горо-
дах, каковым Каинск не являлся. Таким образом,
каинское население в силу бюрократических пре-
пон было лишено возможности лицезреть «туман-
ные картинки» и расширять свой кругозор по-
средством народных чтений.

В августе 1891 г. обязанности библиотека-
ря приняла Столярская, затем А. П. Гурьева и
Н. А. Гурьев, которые заведовали приемом и вы-
дачей книг до лета 1892 г. В это время «книжное
имущество библиотеки насчитывало 725 назва-
ний в 1 694 томах». После Гурьевых по 6 мая
1893 г. обязанности библиотекаря выполняла
Скалепова. Все эти лица принятые на себя обя-
занности исполняли бесплатно.

К тому времени библиотека настолько увели-
чилась, что помещение ее в доме Слащева стано-
вилось тесным и неудобным. Представьте себе две
небольшие, низкие, достаточно грязные комнаты,
одна из которых служит передней, а другая почти
сплошь заставлена книжными шкафами и прочей
мебелью. Соберутся 5–6 человек в одно и то же
время и буквально повернуться негде. А между
тем устройство удобной читальной комнаты при
библиотеке – вещь необходимая. Подобное поме-
щение приходится терпеть только благодаря край-
нему недостатку в средствах, т. к. Слащев уступа-
ет квартиру безвозмездно.

Правление библиотеки обращалось в Город-
скую Думу с просьбой ассигновать средства на
нужды этого столь близкого интересам города уч-
реждения. Отказали! Вся суть прений по этому
предмету выразилась в восклицании одного глас-
ного: «На что нам библиотека, мы все равно не
читаем!?»

По предложению Л. Я. Слащева ввиду его
отъезда из города было приискано помещение
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с платою 50 рублей в год, куда 10 августа 1892 г.
и переселилась библиотека. С мая 1893 г. обязан-
ности библиотекарей по выдаче книг приняли на
себя бесплатно Н. Г. и М. И. Кирилловы.

Между тем, год от года, а особенно с построй-
кой Сибирской железной дороги, в Каинске вырос-
ли цены на квартиры, и владелец дома стал тре-
бовать за библиотеку вместо 50 – 120 рублей в год.
Озабоченный этим смотритель Уездного училища
Аргунов вошел с ходатайством к Попечителю За-
падно-Сибирского учебного округа о бесплатном
помещении библиотеки в свободной комнате ниж-
него этажа училища. Благодаря просвещенному
содействию Попечителя 10 августа 1893 г. данное
разрешение было получено.

После Слащева председателем правления
делами библиотеки была избрана Аргунова, а от-
ветственным лицом – В. И. Росковшенко. В 1894 г.
для пользования книгами, газетами и журналами
было установлено три разряда в оплате: по 1 раз-
ряду – 6 руб. в год, 60 коп. – в месяц; по 2 разря-
ду – 4 руб. в год и 40 коп. в месяц; по 3 разряду –
2 руб. в год и 20 коп. в месяц. «Лица, записавшие-
ся по 1 разряду, пользуются журналами тотчас по
получении их библиотекой, по 2 разряду – спустя
3 месяца, по 3 разряду – спустя 6 месяцев». Для
выдачи книг и журналов библиотека была откры-
та по четным числам каждого месяца с 3 до 5 ча-
сов вечера, а для выдачи газет – ежедневно, кро-
ме праздников, с 3 до 4 часов.

В 1894 г. в библиотеке состояло 134 подпис-
чика, из них пятеро имели звание почетных чле-
нов библиотеки. Книг и журналов было 912 назва-
ний в 2 952 томах на сумму 3 344 рубля 04 копей-
ки. Неприкосновенного капитала – 205 рублей
и расходного с остатком от 1893 г. – 841 рубль
53 копейки.

К сожалению, у нас нет сведений о библио-
теке, относящихся к началу XX века. Известно, что
в 1916 г. при населении 13 000 человек книг было
5 860 экземпляров, а читателей – 231 человек.

В период колчаковского режима и иностран-
ной интервенции в Сибири Каинская библиотека
подвергалась неоднократным обыскам. После ус-
тановления Советской власти Каинский ревком
обратил внимание на библиотеку, изыскивая сред-
ства на пополнение книжных фондов.

В материалах по истории библиотеки есть
воспоминания старожила нашего города С. А. Пе-
рельман (1902 г.): «До Советской власти библиоте-
ка находилась в маленьком деревянном доме. Ра-
ботала в ней А. И. Смирнова. Других библиотек не
было. Затем в 30-е годы библиотека находилась на

пересечении улиц Коммунистической и Куйбыше-
ва. Домик был очень маленьким, книги лежали
даже на полу. Сначала я ходила в библиотеку как
читательница, а позднее стала работать в ней.

В 1934 году библиотека переехала в другое
здание. Здесь был кабинет заведующей (Лазурен-
ко), комната выдачи, читальный зал и комната дет-
ской библиотеки. В ней работала Х. Д. Кривина.

Проработала я год, и вдруг заведующая ста-
ла требовать комсомолку. Я таковой не была, и ме-
ня уволили. Вместо меня взяли комсомолку, но ко-
торая совершенно не знала литературу. Муж у Ла-
зуренко в прошлом был белым офицером, и вскоре
ее сняли с работы, а меня восстановили».

В 1935 г. библиотека имела 5 000 книг, 480 чи-
тателей, которым было выдано 4 000 книг. С 1 июня
1936 г. заведующей стала Т. Т. Афонина.

В августе 1938 г. по путевке Областного от-
дела народного образования в город приехала
В. И. Иващенко, которая распоряжением РОНО
была назначена на должность заведующей район-
ной библиотекой.

«Была у меня читательница Ф. П. Шичко.
Она всегда, приходя в библиотеку, завидовала
мне. Ей очень нравилась эта работа», – вспомина-
ет С. А. Перельман. Вскоре, в начале 1938 г., по
распоряжению РОНО Ф. Шичко была прията биб-
лиотекарем детского отделения при районной биб-
лиотеке, о чем свидетельствует Приказ № 89 от
15 июня 1938 г. Позднее, с 1942 г. она назначена
на должность заведующей и проработала в этой
должности 17 лет. В фондах библиотеки хранится
трудовая книжка Феофании Потаповны и ряд ста-
тей в газете под ее фамилией. К сожалению, дру-
гих сведений о ней в фонде библиотеки нет.

В 1947 г. библиотека обслуживала уже 3 ты-
сячи читателей. В этом году библиотека энергич-
но проводила работу по сохранности книжного
фонда, боролась с задолженностью читателей.

Большое место в работе библиотеки занима-
ли в это время громкие читки, которые проводи-
лись в обеденный перерыв. Начались они еще во
время Великой Отечественной войны, когда чита-
лись сводки Информбюро. Штат библиотеки состо-
ял из трех человек. Кроме Ф. П. Шичко, в библио-
теке работали Надежда Самойловна Смоленская
и Тася Карапутова.

Особая страница в истории библиотеки свя-
зана с именем ветерана войны и труда Галины
Ивановны Томзиковой, отдавшей библиотеке
40 лет жизни.

Шестнадцатилетней девушкой пришла она
в библиотеку в сентябре 1939 г. А в ноябре 1943-го
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по комсомольской путевке ушла на фронт, о чем
свидетельствует Приказ № 167 от 19 ноября
1943 г. по Куйбышевской районной библиотеке.
До ноября 1945 г. служила в звании сержанта пу-
леметного расчета 8-го зенитно-пулеметного пол-
ка Юго-Западного фронта. Награждена орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Ста-
линграда». После войны работала литературным
сотрудником газеты «Знамя стахановца», затем –
инспектором районного отдела культуры, по-
зднее – заведующей Барабинским отделом куль-
туры. Но все это время ее не покидала мысль вер-
нуться в библиотеку. В 1952 г. Галина Ивановна
поступила на библиотечное отделение Новосибир-
ского культпросветучилища.

В апреле 1959 г. распоряжением районного
отдела культуры Г. И. Томзикова назначена на
должность заведующей Куйбышевской районной
библиотеки. Под ее фамилией опубликовано бо-
лее ста материалов о библиотеке в газетах «Совет-
ская Сибирь», «Трудовая жизнь», в журнале «Биб-
лиотекарь».

В 1960-е годы коллективом библиотеки под
руководством Г. И. Томзиковой была развернута
большая работа по пропаганде сельскохозяй-
ственной литературы. Совместно с межрайонной
газетой было проведено несколько заочных чита-
тельских конференций: «Больше молока Родине»,
«Стальному коню – долгую жизнь», «Пропашная
система земледелия – путь к изобилию», «Сельс-
ким изобретателям и рационализаторам широ-
кую дорогу» и др. В эти годы широкое распрост-
ранение получили «библиотечки для колхозни-
ков» из 3–4 книг с небольшим сопроводительным
письмом: «Уважаемый товарищ! Посылаем Вам
книги и надеемся, что они помогут Вам в вашей
работе. Когда прочтете их, вышлите в наш адрес».
Посылки возвращались с письмами, в которых
сельские жители делились своими впечатления-
ми о прочитанных книгах, обращались с запроса-
ми. В результате такой массовой и индивидуаль-
ной работы с читателями резко возросла выдача
сельскохозяйственной литературы.

1 декабря 1977 г. на основании «Положения
о Централизации государственных массовых биб-
лиотек» прошла централизация 23 сельских и пя-
ти городских библиотек в единую библиотечную
систему.

Библиотека на всех этапах своего развития
активно откликалась на события в стране, в мире,
пропагандируя через книгу все самое новое, пере-
довое. Об этом свидетельствуют проведенные на-

учно-практические конференции, школы передо-
вого опыта, областные семинары на базе библио-
тек ЦБС: «Наш советский образ жизни» (1978 г.),
«Пропаганда ленинского теоретического наследия
и литературы о В. И. Ленине» (1980 г.), «Пропаган-
да художественной литературы народов СССР»
(1982 г.), «Комплектование, использование и со-
хранность книжных фондов в библиотеках»
(1983 г.) и многие другие.

24 января 1984 г. управлением сельского хо-
зяйства, управлением культуры Новосибирского
облисполкома, межотраслевым территориаль-
ным центром научно-технической информации и
пропаганды был издан Приказ за № 19/25-Д
«Об организации кабинетов НТИ». Согласно это-
му приказу необходимо было «развернуть работу
в помощь политическому просвещению, экономи-
ческому и техническому всеобучу трудящихся
района путем проведения дней специалистов,
дней информации, читательских конференций,
участия в народных университетах сельскохозяй-
ственных знаний и т. д.».

Приказом управления сельского хозяйства Куй-
бышевского райисполкома № 16-б от 20.02.1984 г.
была создана группа референтов из числа веду-
щих специалистов РАПО, библиографа ЦБ, руко-
водителей ВОИР, НТО, общества «Знание», уста-
новлены сроки просмотра новых поступлений. Ме-
тодическим отделом ЦБ был разработан план
работы кабинетов, документация, обеспечиваю-
щая учет работы уголков и кабинетов.

В 1986–1989 гг. на базе Октябрьской сельской
библиотеки была организована областная школа
передового опыта по теме «Библиотека в помощь
ускорению научно-технического прогресса».

До 1988 г. библиотека находилась на втором
этаже районного дома культуры. Для новых
служб, созданных при централизации, было выде-
лено отдельное помещение. В 1987 г. библиотека
справила новоселье в построенном для нее типо-
вом здании на 100 тысяч томов. Неоценимая зас-
луга в строительстве и обустройстве здания биб-
лиотеки принадлежит Нине Егоровне Многолет-
ней – директору ЦБС с 1981 по 1988 г.

Особое место в истории библиотеки занима-
ет Полякова Евгения Алексеевна. В 1979 г. моло-
дой девчонкой пришла она работать в детскую
библиотеку, а через 10 лет стала заместителем
директора по работе с детьми. В 1992 г. – она уже
директор библиотеки.

Благодаря ее инициативе был решен вопрос о
переезде детской библиотеки в здание Центральной.
Под ее руководством и при ее непосредственном
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участии была создана и в настоящее действует
Детская гостиная, проведена большая работа по
улучшению интерьера библиотеки, успешно ре-
ализуется авторская программа «Театр книги в
библиотеке».

Евгении Алексеевне принадлежит идея со-
здания музея истории библиотеки. Ею была раз-
работана программа «В интересах читателей и ра-
ди нас самих», целью которой стало развитие на-
ставничества и преемственности поколений
в библиотеке, повышение престижа профессии
библиотекаря, сохранение библиотеки как части
истории края, воспитание у молодого поколения
библиотекарей гордости за учреждение, в котором
они трудятся. Она была непосредственным орга-
низатором и участником многих библиотечных ме-
роприятий, которые благодаря ее хорошему вку-
су и профессионализму проходили на высоком
уровне, с элементами театрализации, прекрасны-
ми костюмами и декорациями.

Сегодня Куйбышевская центральная биб-
лиотека занимает одно из ведущих мест в культур-
ной жизни города и является для населения ин-
формационным, досуговым и образовательным
центром. Располагая 107-тысячным фондом на
традиционных и электронных носителях, включа-
ющим справочную и учебную литературу, перио-
дические и информационные издания, лицензи-
онные видеокассеты и др., библиотека способству-
ет выполнению самых разнообразных запросов
более чем 10 тыс. читателей. Сюда приходят до-
школьники и их родители, школьники и педаго-
ги, студенты и пенсионеры, безработные. К их ус-
лугам читальные залы, абонементы, зал катало-
гов, музей истории библиотеки и предмет особой
гордости – литературные гостиные, где ежегодно
проводится более 300 мероприятий.

Коллектив библиотеки делает все, чтобы не
потерять любовь и верность своих старых и новых
читателей, оперативно и качественно удовлетво-
рять их потребности в необходимой литературе.

Наличие в фондах интересных и уникаль-
ных материалов позволили в 2001 г. открыть му-
зей истории библиотеки, на тот момент единствен-
ный в Новосибирской области. Фонды музея содер-
жат более 1 000 экспонатов, среди которых –
раритетные книги, уникальные документы, фото-
графии, альбомы, аудиовизуальные материалы и
аксессуары, связанные с различными периодами
истории библиотеки. Ведется большая просвети-
тельская работа краеведческого направления,
традиционно на базе библиотеки проводятся зо-
нальные краеведческие чтения.

Библиотека организует десятки авторских и
коллективных выставок работ местных художни-
ков, декоративно-прикладного искусства, детско-
го творчества, работает картинная галерея «Ху-
дожники города в дар библиотеке»; готовятся ру-
кописные сборники стихов и прозы местных
авторов и проводятся их презентации, а выставка
«Куйбышев поэтический» стала визитной карточ-
кой библиотеки.

Много лет в библиотеке работает Театр кни-
ги. Его деятельность направлена на популяриза-
цию классических произведений, на воспитание
литературного и художественного вкуса читате-
лей. Знаменитые на весь город театрализован-
ные представления ежегодно посещают до
1 500 детей, а также их родители, учителя, воспи-
татели. Богатая костюмерная библиотеки (а это
около 100 костюмов литературных героев), твор-
ческий потенциал библиотекарей позволяют сде-
лать библиотечные мероприятия яркими, запо-
минающимися, прививают любовь к книге, чте-
нию и творчеству.

Одним из направлений в деятельности биб-
лиотеки является работа по организации досуга
людей с физическими ограничениями, а также с
социально незащищенными группами населения,
которые приходят в библиотеку отдохнуть, пооб-
щаться, получить информацию, обменять книги.
В организации работы по обслуживанию особых
категорий населения библиотеке помогают твор-
ческие и деловые контакты с Управлением соци-
альной защиты населения, обществом инвалидов
и советом ветеранов, Управлением народного об-
разования и конкретно со школой-интернатом для
неслышащих детей, со школой-интернатом основ-
ного общего образования, со специальной коррек-
ционной школой.

Кроме этого, в библиотеке работают клубы
«Землячки» и «Горожанка», объединяющие твор-
ческих, интересных, увлеченных людей пожило-
го возраста.

О многообразии деятельности библиотеки
свидетельствуют мероприятия по повышению по-
литической культуры и экологической грамотно-
сти населения, по военно-патриотическому,
нравственному и эстетическому воспитанию, по
обучению информационной культуре пользова-
телей, в помощь образованию и самообразова-
нию. О том, что эта работа ведется на высоком
уровне, свидетельствуют не только множество
благодарственных писем, дипломов, Почетных
грамот, но и то, что библиотека занесена в «Зо-
лотую книгу культуры Новосибирской области»,
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БЫКОВА, Ю. Библиотекари – о высоком //
Совет. Сибирь. – 2008. – 25 нояб. – С. 4 : ил.
Об областном фестивале «Молодая библиотека», победи-
ли в котором (в разных номинациях) Куйбышевские –
центральная межпоселенческая и центральная городс-
кая библиотеки, Сузунская и Колыванская ЦБ (по мате-
риалам беседы с заместителем директора Новосибирской
областной юношеской библиотеки О. Ковалевой).

НЕСТЕРЁНОК, А. Ужасно интересно то, что
неизвестно! // Совет. Сибирь. – 2007. – 8 нояб. –
С. 30 : ил.
О втором областном фестивале «Юная библиотека», побе-
дили в котором Татарская межпоселенческая, Барабин-
ская центральная и Куйбышевские – центральная город-
ская и центральная межпоселенческая библиотеки.

а также награждена Золотой медалью «За вклад
в наследие народов России» Ассоциацией истори-
ческих городов России.

Прочные партнерские связи позволяют биб-
лиотеке плодотворно сотрудничать с большин-
ством предприятий, учреждений, организаций
города, среди них Дом детского творчества, Стан-
ция юных техников, Станция юных натуралис-
тов, средние специальные учебные заведения,
профтехучилища, вечерняя школа. В рамках не-
стационарного библиотечного обслуживания от-
крыты передвижки и пункты выдачи в ряде об-
разовательных учреждений, в центре социальной
помощи семье и детям, в детских оздоровитель-
ных лагерях, в детских дошкольных учреждени-
ях, на пришкольных площадках.

Не одно поколение сотрудников вложили
свой ум, труд и творчество в развитие библиотеки,
в сохранение замечательных традиций, среди них
ветераны библиотечного труда Г. И. Томзикова,
Н. Н. Никулина, Н. В. Кортелева, В. И. Соколова,
П. А. Шеломенцева. Неоценим вклад в развитие
библиотечного дела города и района Евгении
Алексеевны Поляковой, ушедшей из жизни в рас-
цвете сил и творчества.

Сегодня штат библиотечных сотрудников
26 человек, 17 из которых имеют высшее специ-
альное и педагогическое образование, девять –
среднее специальное, трое обучаются в НГПУ на
факультете «Библиотечно-информационная дея-
тельность», трое – в КФ НГПУ; для молодых со-
трудников, не имеющих специального образова-
ния, существует школа молодого библиотекаря.
В коллективе работают преданные книге и чита-
телям профессионалы. Почти 30 лет посвятили

библиотечной профессии Л. Г. Бельденинова,
С. В. Безденежных и О. А. Ковальчук, более
15 лет – З. А. Ковтун, И. А. Воронцова, Г. А. Черка-
сова, Е. Г. Кускова, Е. В. Богдановская. Достойную
эстафету принимают молодые сотрудники Е. В. Но-
гаева, М. В. Ваганова, Е. В. Капустян и др.

Одной из главных задач, стоящих перед
библиотекой в ближайшем будущем, является
модернизация библиотечного обслуживания пу-
тем внедрения новых информационных техноло-
гий, качественное улучшение состава книжных
фондов, подготовка и переподготовка библиотеч-
ных кадров.

В истории нашей библиотеки, как и в судьбе
человека, были белые и черные полосы. До сих пор
мы не можем восстановить всю ее историю, так как
многие материалы утеряны, часть из них погибла
при пожаре в районном архиве. На сегодняшний
день отсутствуют сведения о библиотеке, относя-
щиеся к периоду с 1894 по 1931 год. В Томском
государственном архиве хранится лишь личное
дело учителя Х. С. Туманова и статья «Каинская
общественная библиотека в ее прошлом и настоя-
щем», подписанная: «Н. Г.». В Новосибирском го-
сударственном архиве есть краткие сведения
о библиотеке в книге «Каинск исторический», в ко-
торой годом образования указывается не 1861,
а 1865 год. Самые интересные материалы, относя-
щиеся к истории библиотеки, такие как Устав биб-
лиотеки 1888 года, Краткая историческая запис-
ка Аргунова и другие, к сожалению, опубликова-
ны в изданиях позапрошлого века и практически
не представляют возможности ксерокопирования
по причине сброшюрованности этих изданий или
их ветхости.

По материалам
музея истории библиотеки

подготовили Е. А. Полякова,
Л. Г. Бельденинова, И. Р. Яньшина
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80 лет со дня открытия в Новосибирске
Первого съезда Советов Западно-Сибирского края (1931)

13

I съезд Советов Западно-Сибирского края
открылся 13 февраля 1931 г. в г. Новосибирске,
в помещении городского театра в 6 часов вечера.
Газета «Советская Сибирь» уже в январе неоднок-
ратно извещала об этом.

Накануне, 8 февраля, было дано распоряже-
ние о проведении киносъемки работы съезда. Для
этого в срочном порядке под контролем сотрудни-
ка Сибирской фабрики Союзкино к зданию Сибгос-
театра провели специальную линию с возможностью
получения нужного количества электроэнергии.

В ходе подготовки были направлены теле-
граммы в другие регионы страны с приглашени-
ями принять участие в работе съезда. Например,
Ленинградскому горсовету и облисполкому 17 ян-
варя 1931 г. была послана телеграмма с таким
содержанием: «Предстоящий съезд Советов дол-
жен закрепить создавшуюся связь между Запад-
ной Сибирью и Кузбассом с одной стороны и ле-
нинградским пролетариатом с другой в целях ус-
пешного осуществления Сибирью решений
партии и правительства о создании второй уголь-
но-металлургической базы СССР на востоке. Пре-
зидиум крайисполкома приглашает на съезд де-
легацию Ленинградского совета, который принял
шефство над Западно-Сибирским краем».

Повестка дня съезда включала в себя следу-
ющие вопросы:

1. Доклад Правительства.
2. Отчет крайисполкома. Докладчик – пред-

седатель крайисполкома т. Грядинский.
3. Основные задачи культурного строитель-

ства Запсибкрая. Докладчик – председатель крае-
вого совета народного просвещения т. Вихирев.

4. Ближайшие перспективы развития про-
мышленности в Кузбассе. Докладчики – председа-
тель краевого совета народного хозяйства т. Тиу-
нов и председатель Востокугля т. Абрамов.

5. Весенняя сельскохозяйственная кампания
и коллективизация. Докладчик – заведующий
краевым земельным управлением т. Ялухин.

6. Выборы делегатов на Всероссийский и Все-
союзный съезды Советов.

7. Выборы крайисполкома.

По архивным документам прослеживается
четкая организация работы съезда. Все делега-
ты обеспечивались вне всякой очереди медицин-
ским обслуживанием, пассажирскими билетами
на всех станциях железных дорог в пределах За-
падной Сибири. Делегаты, приезжающие по же-
лезной дороге, должны были обращаться за
справками и перевозочными средствами «к де-
журному агенту ГПУ» на станции Новосибирск.
Регистрация делегатов проводилась в здании
КОМВУЗа по Красному проспекту, № 5 (указа-
ны номера справочных телефонов, городских и
внутренних).

Во время работы съезда в его адрес шли при-
ветственные телеграммы: от 1-й Томской конфе-
ренции пионеров, от объединенного собрания бат-
раков, бедняков и середняков села Шадрухи, от
первого съезда колхозников Краснинского района
и других с такого рода текстом: «Первый съезд Со-
ветов Западно-Сибирского края собирается в мо-
мент, когда перед страной стоят решающие зада-
чи в области построения социалистического хозяй-
ства…» и словами заверения «с честью выполнить
эти задачи».

Центральное место в работе съезда занял
доклад председателя краевого исполнительного
комитета Ф. П. Грядинского и последующее его
обсуждение.

Из доклада мандатной комиссии следовало,
что из 302 крестьян, присутствующих на съезде,
72,2 % – колхозники; из 107 рабочих с производ-
ства 100 (95 %) – ударники; коммунистов – 73,4 %;
комсомольцев – 3,6 %; женщин – 21,5 %; нацмень-
шинств – 20,8 %.

В газете «Советская Сибирь», № 45 за
15 февраля 1931 г., было опубликовано «Обраще-
ние I краевого съезда Советов ко всем колхозни-
кам, рабочим совхозов, беднякам, батракам и се-
реднякам», призывающее к 100 % выполнению
плана хлебозаготовок, полному осуществлению
программы второго большевистского сева, даль-
нейшему развертыванию коллективизации, лик-
видации кулачества как класса, выполнению
5-летки в 4 года.
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БЕЗРЯДИН, Н. В. 70 лет со времени прове-
дения в Новосибирске Первого съезда Сове-
тов Западной Сибири (1931) // Календарь зна-
менательных и памятных дат по Новосибир-
ской области, 2001 год. – Новосибирск, 2001. –
С. 28 – 29. – Лит. и док. источники: с. 29.
БОРЬБА за культуру – борьба за социализм :
материалы Крайсовнарпроса к I(IV) съезду
советов Зап.-Сиб. края : цифры и факты. – Но-
восибирск : ОГИЗ, [Запсиботделение], 1931. –
72 с. : ил., табл., диагр.
ВИХИРЕВ, Н. В. На подъеме культурной ре-
волюции : (стеногр. докл. на 1(4) съезде Сове-
тов Зап.-Сиб. края) / Н. В. Вихирев. – Новоси-
бирск : [ОГИЗ], Запсиботделение, 1931. – 26 с.
I(VI)-й ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ краевой
съезд Советов : (сб. материалов). – Новоси-
бирск : Запсибкрайисполком, 1931. – 48,
[1] с. – Загл. обл.: Первый IV Западно-Сибир-
ский краевой съезд Советов.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Западной Сибири на
третьем году пятилетки : материалы к перво-
му Зап.-Сиб. краевому съезду Советов / Зап.-
Сиб. краевой Совет нар. хоз-ва. – Новоси-
бирск : ОГИЗ, [Запсиботделение], 1931. –
80 с. : табл.
РУДЗУТАК, Я. Э. Решающий год : сокр. сте-
ногр. речи Я. Э. Рудзутака на I Зап.-сиб. кра-
евом съезде советов : отчет правительства /
Я. Э. Рудзутак. – Новосибирск : ОГИЗ, Запси-
ботделение, 1931. – 31, [1] с. : портр.

В «Советской Сибири» в дни работы съезда
печатались также материалы под рубриками:
«Говорят делегаты», «Дневник краевого съезда»,
«Подарок съезду», «Прения по отчету…», «Прения
по докладу…».

По завершени работы форума единогласно
были избраны новый состав краевого исполни-
тельного комитета во главе с т. Грядинским и де-
легаты на Всероссийский и Всесоюзный съезды
Советов.

Ф. П. Грядинский в заключительном слове
отметил, что «через всю работу съезда красной
нитью проходил вопрос о Кузбассе и о коллекти-
визации сибирской деревни. Большой Кузбасс
и коллективизация – те оси, вокруг которых дол-
жна концентрироваться вся наша работа».

В марте 1931 г. по итогам работы I съезда
Советов Западно-Сибирского края был издан сбор-
ник материалов, 50 экземпляров которого подле-
жало направить студентам учебных заведений.

Н. Ю. Балашова

Литература и документальные источники

ЯЛУХИН, Н. Решающая весна : сокр. стеногр.
докл. на I Зап.-Сиб. краевом съезде / Н. Ялу-
хин. – Новосибирск : Партиздат, Зап.-Сиб.
краевое отд-ние, 1931. – 29, [7] с. : табл.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ первый краевой съезд
Советов Западной Сибири! : Советы Зап. Си-
бири, под рук. ленин. партии, выполнят зада-
чи третьего решающего года пятилетки [… :
подборка материалов] // Совет. Сибирь. –
1931. – 14 февр. – С. 1 : ил. – Содерж.: Перво-
му краевому : [излож. приветств. телеграмм] ;
Открылся первый краевой съезд Советов ;
В честь съезда демонстрация : [крат. заметка].
ОТЧЕТ Правительства СССР на первом кра-
евом съезде Советов Западной Сибири // Со-
вет. Сибирь. – 1931. – 15 февр. – С. 1, 2 :
портр. – Содерж.: Ко всем колхозникам, батра-
кам, беднякам и середнякам Западно-Сибир-
ского края : обращение 1-го краевого съезда
советов ; Из доклада зам. пред. Совнаркома
СССР тов. Я. Э. Рудзутак ; Говорят делегаты
съезда / Газис-Ибрагимов [и др.].
[ПЕРВЫЙ краевой съезд Советов : подборка
материалов] // Совет. Сибирь. – 1931. –
16 февр. – С. 1, 2 : портр. – Из содерж.: Отчет
Правительства СССР : из докл. зам. пред. СНК
СССР тов. Я. Э. Рудзутак (продолж.) ; Прения
по отчету Правительства / Буценко [и др.] ;
Дневник съезда.
ПЕРВЫЙ краевой съезд Советов : [подборка
материалов] // Совет. Сибирь. – 1931. –
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17 февр. – С. 1 – 4 : ил., портр. – Содерж.: По-
становление съезда по отчетному докладу
Правительства ; Заключительное слово
тов. Я. Э. Рудзутак на первом краевом съез-
де советов Западной Сибири ; Взять новые
высоты в развернутом социалистическом на-
ступлении : отчет Краевого исполн. ком.
тов. Грядинского.
[ПЕРВЫЙ краевой съезд Советов : подборка
материалов] // Совет. Сибирь. – 1931. –
18 февр. – С. 1, 2 : ил., портр. – Содерж.: На
подъеме ; Дневник съезда ; Основные задачи
культурного строительства в крае : из докл.
пред. Крайсовнарпроса тов. Вихирева на пер-
вом Краевом съезде советов.
[ПЕРВЫЙ краевой съезд Советов : подборка
материалов] // Совет. Сибирь. – 1931. –
19 февр. – С. 1, 2 : ил., портр. – Из содерж.:
Дневник съезда ; Заключительное слово
т. Грядинского ; Заключительное слово тов.
Вихирева.
ПЕРВЫЙ краевой съезд Советов Западной
Сибири : [подборка материалов] // Совет. Си-
бирь. – 1931. – 20 февр. – С. 1, 2 : портр. – Из
содерж.: Дневник съезда ; Перспективы раз-
вития промышленности Кузбасса : из докл.
пред. Крайсовнархоза тов. Тиунова ; Прения
по докладам т.т. Грядинского и Вихирева.
ПЕРВЫЙ краевой съезд Советов Западной
Сибири : [подборка материалов] // Совет. Си-
бирь. – 1931. – 21 февр. – С. 1 – 3. – Из содерж.:
Новый состав Западно-Сибирского краевого
исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов ;
Речь первого секретаря Западно-Сибирского
Краевого комитета ВКП(б) тов. Эйхе на засе-
дании съезда советов 18 февраля 1931 года ;
Перспективы развития промышленности
Кузбасса : из докл. пред. крайсовнархоза
тов. Тиунова.
ПЕРВЫЙ краевой съезд Советов Западной
Сибири : [подборка материалов] // Совет. Си-
бирь. – 1931. – 22 февр. – С. 2. – Содерж.: За-
дачи и перспективы развития Кузбасса : из

докл. пред. Востокугля т. Абрамова ; Из пре-
ний по докладам т.т. Тиунова и Абрамова /
Франкфурт, Рещиков, Богуславский.
ПЕРВЫЙ краевой съезд Советов Западной
Сибири : [подборка материалов] // Совет. Си-
бирь. – 1931. – 23 февр. – С. 2 : портр. – Со-
держ.: Задачи и перспективы развития про-
мышленности Кузбасса : заключ. слово т. Ти-
унова ; Заключительное слово т. Абрамова ;
Прения по докладам т.т. Тиунова и Абрамо-
ва / Барышков [и др.].
ПЕРВЫЙ краевой съезд Советов Западной
Сибири : [подборка материалов] // Совет. Си-
бирь. – 1931. – 24 февр. – С. 2. – Содерж.:
О весенней сельско-хозяйственной кампа-
нии и коллективизации : докл. завкрайзу
тов. Ялухина ; Из прений по докладу т. Ялу-
хина / Зайцев [и др.] ; Совхозы перевыполня-
ют план : рапорт съезду уполномоченного
Зернотреста т. Греймер.
ПРИВЕТ 1-му краевому съезду Советов! : эше-
лонами угля, красными хлеб. обозами, органи-
зацией новых колхозов – рабочие, колхозники,
бедняки и середняки приветствуют 1-й крае-
вой съезд Советов Зап. Сибири : [подборка ма-
териалов] // Совет. Сибирь. – 1931. – 13 февр. –
С. 1, 2 : ил., портр. – Содерж.: К первому крае-
вому съезду Советов Западной Сибири ; [Выс-
тупление] / Ф. Грядинский ; Делегаты съезда
Советов говорят о героических буднях великой
стройки / Асанов, Белоус, Казанцев.
[РАБОТА I краевого съезда Советов : подбор-
ка материалов] // На совет. посту. – 1931. –
№ 6. – С. 1 – 17 : ил., портр. – Из содерж.: Ура-
ло-Кузнецкая проблема – основа индустриа-
лизации Западной Сибири : (из отчет. докл.
пред. Крайисполкома тов. Грядинского) /
[Ф. П.] Грядинский ; Выше темпы борьбы за
большевистский сев, за коллективизацию :
(из докл. завкрайземуправления тов. Ялухи-
на) / [Н. П.] Ялухин ; Состав краевого съезда /
А. Скобелев.
ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1181. Л. 7, 8, 83, 120,
136, 146, 159, 166, 198, 209.
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150 лет со дня подписания императором Александром II
Манифеста об отмене крепостного права (1861)

19

Обычно, когда в учебной литературе пишут
об отмене в феврале 1861 г. крепостного права
в России, о Сибири практически не упоминают,
по причине того, что в этих местах вроде бы и не
было ни дворян-помещиков, ни принадлежащих
им крепостных крестьян. Но историкам известно
и то, что в Западной и Восточной Сибири имелись
группы населения, насчитывающие десятки и сот-
ни тысяч человек, чье положение во многом совпа-
дало с положением помещичьих крестьян евро-
пейской части страны. Это, прежде всего, относи-
лось к небольшой группе сибирских помещичьих
крестьян (примерно 3 700 ревизских душ) и более
значительной группе приписных крестьян Алтай-
ского и Нерчинского горных округов в количестве
примерно 360 тысяч человек.

В ХVIII–ХIХ вв. на юге Западной Сибири
располагались обширные территории Алтайско-
го горного округа, принадлежащие царской се-
мье, управлял этой собственностью императора
Кабинет Его Императорского Величества. На за-
водах, рудниках, приисках широко использовал-
ся труд как постоянных работников – мастеровых,
так и временных работников – приписных крес-
тьян. Первая категория работников – мастеро-
вые – должны были постоянно трудиться на пред-
приятиях Кабинета, и эта работа была основным
источником существования для мастеровых и чле-
нов их семей. Вторая категория работников отно-
силась к временным работникам на заводах, так
как основной формой их хозяйственной деятель-
ности все же было сельское хозяйство. Но так как
эти крестьяне проживали на территории Алтай-
ского горного округа, то за пользование этой зем-
лей, покосами, пастбищами они обязаны были
ежегодно выполнять трудовую повинность на за-
водах Кабинета Е. И. В. Этих крестьян именова-
ли приписными, и они обязаны были ежегодно,
в течение нескольких недель – от двух до четы-
рех – выполнять неквалифицированные работы
на предприятиях Кабинета. Без этих дополнитель-
ных, вспомогательных, неквалифицированных
работ нормальная деятельность заводов, рудни-
ков, приисков в сибирских горных округах была бы
невозможна.

Согласно материалам 10-й ревизии (1860 г.)
население на Алтае состояло из:

– приписных крестьян 145 565 ревизских душ,
– инородцев 28 131,
– мастеровых и урочников 21 867,
– государственных крестьян 2 777,
– мещан 2 650,
– горных чиновников 841,
– купцов 513.
Приступая к разработке закона об освобож-

дении помещичьих крестьян в европейской час-
ти страны, центральные власти должны были ре-
шить вопрос и о ликвидации крепостного труда
мастеровых и приписных крестьян на предприя-
тиях Кабинета. Поэтому еще в 1858 г. при Мини-
стерстве финансов был создан Особый комитет,
на который и была возложена разработка пред-
ложений, как тогда писали: «…об устройстве
и улучшении быта» рабочих, казенных, частных
фабрик и кабинетских заводов и рудников. В со-
став комитета вошли весьма значимые лица:
министр императорского двора в качестве пред-
седателя и министры юстиции, финансов, госу-
дарственных имуществ, а также представители
Кабинета Е. И. В. Разъясняя позицию императо-
ра Александра II, министр императорского дво-
ра граф Адлерберг сообщал председателю Каби-
нета Е. И. В. барону Мейендорфу: «императору
благоугодно, чтобы имения его Величества были
первым примером в указанных улучшениях и по-
сему для крестьян удельных, государственных и
дворцовых готовится… отмена стеснительных
постановлений, приравнивающих крестьян сих
помещичьим и предполагается даровать им лич-
но и по имуществу права, присвоенные другим
свободным сословиям».

Но даже это предписание свыше не могло
поколебать позиции администрации Алтайского
горного округа, как бы поменять эту систему кре-
постных работ на заводах и рудниках так, чтобы
она совсем не изменилась. Более двух с половиной
лет велась разработка проекта закона об отмене
принудительного труда мастеровых и приписных
крестьян, и лишь в конце 1860 г. текст проекта
комиссией был окончательно выработан, но пред-



Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь

29

ставитель Кабинета, генерал Соколовский, не со-
гласился подписывать этот текст, оставшись при
своем особом мнении, о чем комиссия была вынуж-
дена сделать следующую, весьма красноречивую
пометку: «Генерал-майор Соколовский не вполне,
как кажется, освоился с мыслью, что помещичьи
крепостные по освобождению получат права сво-
бодных сельских обывателей, и полагает необхо-
димым продолжать распоряжаться сими людьми
по усмотрению воинского и заводского начальства,
в чем состоит переходный пункт его возражений
по настоящему предмету».

19 февраля 1861 г. были опубликованы «До-
полнительные правила о крестьянах, вышедших
из крепостной зависимости в Сибири», а 8 марта
1861 г. и 17 декабря 1862 г. законы, определяющие
условия освобождения мастеровых и приписных
крестьян от «обязательного труда» на сибирских
предприятиях Кабинета Е. И. В.

Основным юридическим документом, фик-
сировавшим взаимоотношения землевладельца
(то есть Кабинета Е. И. В. – В. Б.) и мастеровых
после реформы, являлись уставные грамоты.
По Алтайскому горному округу была составлена
31 уставная грамота на 34 селения, входившая в
12 горнозаводских волостей. Уставная грамота
должна быть подписана и владельцем земли, и
пользователем земли, но предусматривалось, что
уставная грамота может вводиться в действие
при наличии подписи лишь одной из сторон. Не-
сложно понять, на страже чьих интересов были
составители этих уставных грамот, если сказать,
что все эти грамоты были подписаны админист-
рацией горного округа и лишь одну из уставных
грамот согласились подписать мастеровые одно-
го из селений Алтая.

Согласно царскому указу освобождение мас-
теровых и приписных крестьян производилось по-
степенно на протяжении двух лет. «Вслед за обна-
родованием на местах сего положения, – значилось
в указе, – увольняются все горнозаводские и ниж-
ние и рабочие чины, прослужившие по день утвер-
ждения сего Положения 20 лет, через год увольня-
ются люди за 15-летнюю выслугу, а через 2 года –
все остальные нижние чины и рабочие горнозавод-
ские чины». В этом же законе предусматривалось
передать в собственность мастеровых и урочникам
усадьбы, выгоны, водопои и сенокосы за определен-
ную плату. При этом размер оброчной платы дол-
жна была определить сама администрация горно-
го округа, что создавало для горного начальства
широкие перспективы возможных злоупотребле-
ний своих служебных обязанностей. Исследовате-

ли также отмечают, что заводские и крестьянские
земли в пределах Алтайского горного округа не
были размежеваны, и это создавало почву для спо-
ров и разногласий в определении размеров кресть-
янского землевладения, чем широко пользовалось
горное правление в своем наступлении на кресть-
янские наделы. По расчетам Кабинета Е. И. В. ме-
жевание земель – дело весьма дорогостоящее и хло-
потное, поэтому считалось, что этот процесс растя-
нется на ближайшие 70 или даже 120 лет.

Реформа 1861 г., как отмечает известный
исследователь дореволюционного крестьянства
Сибири профессор А. Т. Топчий, «…отменяя обя-
зательный труд приписных, наносила ощутимый
удар по горнозаводскому производству, ставя тем
самым под угрозу основной источник доходов Ка-
бинета». Поэтому администрация использовала
всевозможные способы, чтобы сохранить рабочие
руки мастеровых и бывших приписных крестьян.
Мастеровых, освобождаемых от ненавистных за-
водских работ, отпускали либо без земельных на-
делов, либо урезая эти наделы до самых незначи-
тельных размеров, тем самым оставляя единствен-
ный вариант вновь идти на заводские работы,
но уже как бы «добровольно». А дальше вступал
в силу разработанный администрацией горного
округа новый механизм закрепления работника
на заводских работах. «Мастерового должны были
привлекать к работам, прежде всего, денежные
задатки, которые выдавались при приеме на ра-
боту. Получив задаток в размере от 20 до 40 руб-
лей, мастеровой сразу должен был принимать на
себя обязательство по заключению контракта на
срок от одного года до трех лет. С момента заклю-
чения контракта на этого человека распространя-
лась специально разработанная система штрафов,
которая специально направлена на то, чтобы за-
ключивший контракт еще долгое время после окон-
чания его срока не мог уйти с завода. Получив
в полное распоряжение мастерового после выдачи
задатка и заключения договора, горное началь-
ство имело право произвольно перемещать рабо-
чего на малооплачиваемые работы, назначать ему
непосильный объем дневного задания – «урок».
За невыполнение «урока» или за неповиновение
начальству согласно условиям составленного до-
говора мастеровой лишался дневного или недель-
ного заработка. Рабочий день начинался с 4 часов
утра и продолжался в течение 12 часов. Полицей-
ские чиновники, которых трудно заподозрить
в симпатиях к мастеровым, подчеркивали в сво-
их донесениях начальству, что «контракты не
представляют рабочим никакой гарантии против
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произвола со стороны горного правления. …рабо-
чий не знает, получит он или не получит надле-
жащего вознаграждения за свой труд». За масте-
ровыми Алтайского горного округа к 1869 г. нако-
пилась недоимка в 17984 рубля, что было равно
пяти с половиной годовым окладам.

Для бывших приписных крестьян была разра-
ботана особая методика подсчета денежной повин-
ности, которую они по закону должны были в даль-
нейшем нести в пользу Кабинета Е. И. В. Админи-
страция горного округа определила, что «взамен
нынешней издельной (то есть определенного вида
заводских работ. – В. Б.) повинности приписных
к Алтайским заводам крестьян и взимаемой с них
в казну оброчной подати по 2 руб. 29 коп. с души,
взимать на будущее время по 6 рублей с ревизской
души». При этом в доход Кабинета должно было по-
ступать 4 руб. 50 коп., а в государственную казну
лишь 1 руб. 50 коп. Получаемые с крестьян деньги
частично шли на оплату труда вольнонаемных ра-
ботников, которые и должны были теперь заменить
труд бывших приписных крестьян. При этом, что-
бы сохранить податные души на контролируемой
территории, руководство горного округа всячески
запрещает алтайским крестьянам переселяться в
другие места Сибири и в то же время в 1865 г. сни-
мает всякие административные ограничения для
размещения на территории округа крестьян-пере-
селенцев из европейской части страны.

Как отмечал в своем исследовании профессор
А. П. Бородавкин, в ряде случаев администрация
горного округа шла и на прямое нарушение зако-
на, когда была уверена в своей безнаказанности.
Так, по закону от 8 марта 1861 г. все урочники име-
ли право на получение земельного надела в раз-
мере 5 десятин, но из четырех тысяч урочников эти
наделы получили лишь 70 человек, всех осталь-
ных причислили к крестьянским обществам, без
права на земельный надел, но с платой всех крес-
тьянских налогов и повинностей.

Следует отметить, что в Особом комитете ве-
лись длительные споры между представителями
Кабинета Е. И. В. и государственными чиновника-
ми о размере подушной подати, которую должны
были платить Кабинету и государству. Представи-
тели Кабинета первоначально настаивали на том,
чтобы вся подушная подать, собираемая с кресть-
ян, поступала в распоряжение их ведомства, госу-
дарственные чиновники считали, что подушную
подать необходимо разделить на две части. В ходе

этой дискуссии выяснились некоторые непригляд-
ные моменты в предшествующей деятельности ад-
министрации Кабинета Е. И. В., о чем ранее госу-
дарство стыдливо умалчивало. Министр финансов
представил на очередном заседании Особого коми-
тета расчеты своего ведомства о том, что Кабинет
только за последние шесть лет, начиная с 1855 г.,
задолжал государственной казне несколько мил-
лионов рублей из-за неуплаты горной подати и об-
рока с доменных и медеплавильных печей. Лишь
после этого горное начальство пошло на некоторое
смягчение своих позиций по вопросу о дележе по-
душной подати, собираемой с крестьян.

Условия освобождения мастеровых и припис-
ных крестьян носили грабительский характер и во
многом способствовали росту недовольства в сре-
де «освобожденных» от заводских работ.

В августе 1864 г. в Барнауле произошло не-
сколько поджогов домов чиновников и горных
офицеров. Участниками поджогов, как позднее
установило расследование, являлись городские
мещане из бывших мастеровых. Томский губерна-
тор в своем донесении отмечал, что с 19 по 28 ав-
густа пожарами в Барнауле истреблено несколь-
ко десятков домов, что навело такой страх на жи-
телей города, что они покинули свои дома
и расселились на дачах и в ближайших деревнях.
В сентябре того же года были произведены поджо-
ги домов некоторых должностных лиц на Сузунс-
ком заводе. Зачинщики поджогов схвачены и бы-
ли приговорены к каторжным работам.

Еще одним из отголосков этого недовольства
был известный в сибирской истории «Бердский
бунт» 1869 г., недовольство условиями освобожде-
ния долго удерживалось в сознании бывших мас-
теровых и бывших приписных крестьян Алтайско-
го горного округа. Непосредственным поводом к на-
чалу бунта послужил циркуляр Министерства
внутренних дел о предоставлении некоторых льгот,
но предназначены они были лишь для небольшой
части населения, и остальные решили, что местное
начальство решило скрыть от них дарованные ца-
рем льготы. О том, как стали развиваться события,
дальше подробно и интересно рассказывается
в трехтомной истории известного исследователя ис-
тории Ордынского района О. М. Лыкова: «Бывшие
мастеровые алтайских заводов, жители села Ир-
менского Максим Кулаков и Яков Харев, стали
разъезжать по деревням Бердской, Легостаевской
и Ординской15 волостей, собирать местных жите-

15 Так называлась в те времена эта административная единица, входившая в состав Барнаульского округа, ныне эта
территория относится к Ордынскому району Новосибирской области. – Б. В.
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лей и толковать им циркуляр, как манифест царя,
освобождающий все население Барнаульского ок-
руга (Томской губернии. – В. Б.), в который входи-
ли эти волости, от полной уплаты всех повиннос-
тей Кабинету Е. И. В. Все это привело к тому, что
в сентябре 1869 г. крестьяне …взбунтовались и от-
казались повиноваться волостным и сельским вла-
стям, включая полицию. Тем более, что Кулаков
и Харев утверждали, что царь послал в Сибирь
своего сына, наследника престола, чтобы наказать
«спрятавших волю» сибирских чиновников.

Когда об этом стало известно в Томске, губер-
натор послал в Ординскую волость чиновника для
особых поручений князя Кострова с заданием ус-
мирить крестьян и арестовать зачинщиков беспо-
рядков. Костров, прибыв в Ординскую волость, так
и сделал, но было уже поздно. Толпа крестьян
с криком «Ура!» отбила арестованных, причем вся
охрана Кострова, набранная из крестьян деревни
Тальменки в количестве 150 человек, присоедини-
лась к ордынцам, так что сам Костров едва не ока-
зался под арестом. К тому времени волнения из
трех названных волостей перекинулись на сосед-
ние, охватив уже половину Барнаульского округа.
Всюду собирались крестьянские сходы, на которых
звучали бунтарские речи и составлялись огромные
списки лиц, подлежащих, как считали крестьяне,
полному освобождению от повинностей».

Дальнейшее развитие событий, все более
обостряющее отношения между властями и крес-
тьянским сообществом, привело к трагической
развязке. И вновь вернемся к страницам «Ордын-
ской хроники» историка О. М. Лыкова: «Томский

губернатор, вызвав воинскую команду в количе-
стве более 260 солдат, лично прибыл в мятежную
волость. Начались аресты всех, кто отказывался
повиноваться властям… центр возмущения нахо-
дился в селе Ирменском. Под влиянием мастеро-
вых М. Кулакова и Я. Хорева, местных крестьян
И. Макарова, Е. Плотникова, П. Кузнецова,
Л. Шабанова, мещанина Е. Видерова и священни-
ка И. Богословского ирменцы собрались всем се-
лом на сход, на котором приняли решение не по-
виноваться любым властям до тех пор, пока им не
объявят скрываемую от них царскую милость. По-
лучив сведения о том, что ирменцы якобы собира-
ются освободить арестованных, губернатор прика-
зал атаковать мятежное село…» После подавления
волнения власти предали схваченных крестьян и
мастеровых военно-полевому суду.

Нарастающее недовольство условиями «осво-
бождения» постоянно грозило новыми и новыми
волнениями среди населения Алтайского горного
округа. Это очень тревожило местную губернскую
администрацию, ведь в случае масштабных народ-
ных волнений на территории Томской губернии,
в составе которой и находился этот горный округ,
центральные власти всегда могли потребовать у ме-
стной гражданской администрации ответа за про-
исходящие на территории губернии события. Мес-
тная газета «Сибирь» в 1881 г. писала: «Граждан-
ская администрация, опасаясь новых волнений
и видя, что недоимки год от года будут увеличивать-
ся и ни в каком случае взысканы быть не могут,
настойчиво требовала от начальства Кабинета сло-
жения накопившихся недоимок на мастеровых».

В. И. Баяндин
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высш. и сред. спец. образования РСФСР, Алт.
гос. ун-т. – Барнаул, 1986. – С. 5 – 30. – Со-
держ.: Причины и подготовка реформы
1861 г. на Алтае. – С. 5 – 10 ; Освобождение
мастеровых по законам 8 марта 1861 г.
и 17 декабря 1862 г. – С. 10 – 15 ; Освобожде-
ние приписных крестьян. – С. 16 – 26 ; Подъем
массового движения на Алтае в связи с рефор-
мой 1861 г. – С. 26 – 30.
КРЕСТЬЯНСКОЕ движение в Сибири, 1861–
1907 гг. : хроника и историография : [моногра-
фия] / Акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории,
филологии и философии ; [Л. М. Горюшкин
и др.] ; отв. ред. Л. М. Горюшкин, Е. И. Соло-
вьёва. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние,
1985. – 326, [1] с. : табл., граф. – Из содерж.:
Крестьянское движение во второй половине
XIX – начале XX в. (1861–1904 гг.). – С. 58 –
70 ; Выступления крестьян в Сибири в 1861–
1904 гг. : хроника. – С. 141 – 197.
[БОРОДАВКИН, А. П.] Реформа 1861 г. и Си-
бирь / [А. П. Бородавкин, А. Т. Топчий] // Ис-
тория крестьянства Сибири : [обобщающий
труд : в 5 т.] / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние,
Ин-т истории, филологии и философии. – Но-
восибирск, 1983. – [Т. 1] : Крестьянство Сиби-
ри в эпоху капитализма. – С. 15 – 31 : ил. –
Лит. и арх. источники в подстроч. примеч.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ энциклопедия Сибири.
[В 3 т. Т. 2]. К – Р / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние,
Ин-т истории ; Изд. дом «Ист. наследие Сиби-
ри». – Новосибирск : [Ист. наследие Сибири],
2009. – 807 с. : ил., портр., карты. – Библиогр.
в конце ст. – Из содерж.: Крепостное право /
Т. С. Мамсик. – С. 187 – 188 ; Крестьянское дви-
жение / В. А. Ильиных, Г. А. Ноздрин, И. В. По-

бережников. – С. 196 – 199. – Раздел «К[ресть-
янское] д[вижение] во 2-й пол. XIX – нач. XX в.»
на с. 197 – 198.
КРЕПОСТНОЕ право // Сибирская советская
энциклопедия. – [Новосибирск, 1931]. – Т. 2. –
Стб. 1046 – 1048 : табл. – Подпись: Н. К. – Биб-
лиогр.: стб. 1048.

90 лет со дня рождения народного артиста РФ
Жукова Анатолия Галактионовича (1921–2007),

ветерана Великой Отечественной войны,
солиста Новосибирского театра оперы и балета в 1953–1981 гг.

28

Анатолий Галактионович Жуков прожил
трудную, но счастливую жизнь – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, оперный певец, заслу-
женный артист РСФСР, народный артист РФ,
профессор НГК им. М. И. Глинки. Он внес неоце-
нимый вклад в развитие музыкального искусства
Новосибирской области, обладая редким по кра-
соте и тембру лирическим тенором, создавал яр-
кие и интересные роли, наполненные его актер-
ским обаянием и человеческой мудростью. Как
профессор он воспитал многих учеников, работа-
ющих ныне в ведущих музыкальных коллекти-
вах России и за ее пределами.

Родился А. Г. Жуков 28 февраля 1921 г.
в с. Романовка Шкотовского района Приморско-
го края. Воспитывался в многодетной семье. Отец
врачевал животных, мать занималась хозяй-
ством. В 1933 г. отца осудили к расстрелу как
врага народа с полной конфискацией имущества.
Семью репрессировали и отправили в Хабаровс-
кий край Лазовский район, Оборская ветка, 34 км
(1934 г.)16.

После окончания школы Анатолий планировал
стать певцом, но война внесла свои коррективы…

В марте 1942 г. Жуков добровольцем ушел
на фронт. Благодаря обостренному слуху был на-

правлен радистом в 422-ю Хабаровскую стрелко-
вую дивизию во взвод связи. Уже в июне того же
года воевал под Сталинградом, а в дальнейшем
сражался на Курской дуге, форсировал Днепр,
Дунай, Грон, участвовал в штурме Карпат, про-
шел с боями до Праги.

За проявленные в годы войны мужество и
героизм награжден орденами Отечественной вой-
ны 2-й степени и Красной Звезды, а также боевы-
ми медалями. Имел 18 благодарностей от Верхов-
ного Главнокомандующего И. В. Сталина.

Жестокие военные будни не сломили жизне-
любивого, веселого парня, поэтому после Победы
он, сразу нашел себе занятие по душе. Служил во
вновь созданном ансамбле песни и пляски 7-й
гвардейской армии (бывшей 64-й). После увольне-
ния в запас окончил вечернюю музыкальную шко-
лу, а затем и Львовскую государственную консер-
ваторию по классу сольного пения (1953 г.). В ин-
ституте встретил свою будущую жену Римму
Иосифовну, с которой был счастлив долгие годы их
совместной жизни.

Учебу в институте Анатолий совмещал с ра-
ботой в львовской капелле «Трембита», которая
в 1951 г. получила приглашение для участия в де-
каде украинского искусства в Москве. На заклю-

16 А. Г. Жукова реабилитировали в 1992 г. на основании Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрес-
сий» от 18 октября 1991 г.
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чительном концерте декады Жуков солировал
в двух песнях: «Однозвучно звенит колокольчик»
и «Улетай соловушка». Это выступление стало
звездным часом для молодого певца. За виртуоз-
ное исполнение произведений его выдвинули на
звание заслуженного артиста Украины, но Анато-
лий отказался от такой награды, решив, что он еще
молод и есть более достойные. Вместо звания ему
вручили орден «Знак Почета».

В 1953 г. чета Жуковых была приглашена на
прослушивание в стажерскую группу Большого те-
атра. Прослушивание прошло неудачно, но поез-
дка была не безуспешна. В Москве Анатолий Га-
лактионович познакомился с С. Я. Лемешевым,
и тот посоветовал ему: «Ты бывалый человек. Мно-
гое повидал в жизни. Стажерство уже перерос.
Поезжай, Анатолий, в Новосибирск. Там молодой
оперный театр. Как солист будешь расти вместе
с ним…». Таким образом великий тенор сыграл
не последнюю роль в решении молодых актеров
приехать в Новосибирск.

8 января 1954 г. состоялся успешный дебют
Анатолия Галактионовича в партии Альфреда
(«Травиата» Верди) в НГТОиБ.

Сибирский театр был еще молод, труппа по-
стоянно пополнялась молодыми певцами, но без
опыта профессиональной работы. С Жуковым же
театру повезло: почти весь репертуар ему был зна-
ком, поэтому уже в первый год работы он значил-
ся в афишах 8 спектаклей.

Анатолий Галактионович всегда был сверх-
требователен к себе, постоянно занимался шли-
фовкой партий, для того чтобы пение стало блес-
тящим, а игра осмысленной и живой. Он понимал,
что не всегда качество исполнения можно изме-
рять реакцией зала. Поэтому в оценке своего ис-
полнения он взял за правило опираться на личные
ощущения или оценку людей, профессиональным
мнением которых он очень дорожил.

Первые столичные гастроли театра (1955 г.),
где Анатолий Жуков исполнял партию Герцога
в «Банк Бане» Эркеля, как для театра, так и для
солиста стали незабываемым событием. Успех
был столь огромен, что московская публика тре-
бовала сибиряков на открытие своих театраль-
ных сезонов. В 1961 г. Мелик-Пашаев, главный
дирижер Большого театра, пригласил Анатолия
Галактионовича для участия в спектаклях мос-
ковского театра. Дебют Жукова в Большом про-
шел успешно, что позволяло артисту остаться
жить и работать в Москве. Но новосибирская опе-
ра не желала терять свои кадры и отозвала пев-
ца обратно в Сибирь.

Потерял ли что-то московский театр, неизве-
стно, но то, что новосибирский зритель выиграл, –
это безусловно. А сам актер?.. Внешне кажется, что
театр много дает – аплодисменты, цветы, почита-
тели… а в действительности он гораздо больше
требует. Для этого мало одного профессионализ-
ма, необходима преданность театру, готовность
ради него пойти на любые жертвы.

За годы служения в НГАТОиБ певец испол-
нил великое множество партий лирического тено-
ра самого разного плана: Ленский («Евгений Оне-
гин» П. Чайковского), Герцог («Риголетто» Дж.
Верди), Берендей («Снегурочка» Н. Римского-Кор-
сакова), Курагин («Война и мир» С. Прокофьева),
Владимир («Князь Игорь» А. Бородина), Юроди-
вый («Борис Годунов» М. Мусоргского), Индийский
гость («Садко» Н. Римского-Корсакова), Лоренцо
(«Фра-дьяволо» Р. Обера), Джеральд («Лакме»
Л. Делиба), Альмавива («Севильский цирюльник»
Дж. Россини), Рудольф («Богема» Дж. Пуччини)
и др. Выходил на сцену с такими корифеями но-
восибирской оперы, как Мясникова, Первозванс-
кая, Петров, Арканов, Сорочинский… Широка
и его биография выступлений – пел на сценах
Большого, Мариинки, театров Одессы, Перми, Аш-
хабада, Самарканда и др. С концертными про-
граммами выступал в Польше, Чехословакии,
Монголии, ГДР. Просматривая послужной список
солиста Новосибирского театра оперы и балета,
можно предположить, что Анатолий Галактионо-
вич прожил на сцене этого театра яркую и счаст-
ливую жизнь.

Жуков был воплощением творческой само-
бытности, высокой ответственности, преданности
театру. Но при всем этом одного театра ему было
мало.

Несколько десятилетий Анатолий Галактио-
нович сочетал исполнительскую деятельность с пре-
подавательской. Как педагог вуза, профессор кафед-
ры сольного пения, он постоянно демонстрировал
рост педагогического мастерства, зрелость методи-
ческих установок, умение воспитать чувство музы-
кального стиля и хороший вкус в молодых исполни-
телях. Его занятия были направлены на работу
с низкими мужскими голосами, а основой методи-
ческой работы являлось обобщение опыта, накоп-
ленного за годы исполнительской и педагогической
деятельности. Воспитанники Жукова – Ю. Мазурок,
народный артист СССР, В. Федотов, народный ар-
тист Украины, Э. Боксер, заслуженный артист
РСФСР, и др. добились немалых успехов в своей
творческой деятельности, благодаря высокой про-
фессиональной школе своего наставника.
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АНАТОЛИЙ Жуков – воин и певец : [по вос-
поминаниям и дневникам А. Г. Жукова / лит.
обраб. Н. А. Санцевич]. – Новосибирск : Кн.
изд-во, 2006. – 159 с. : ил., портр. – Библиогр.:
с. 159.
ЖУКОВ Анатолий Галактионович // Победи-
тели : [сб. биогр. очерков о новосибирцах –
участниках войны]. – Новосибирск, 2002. –
С. 149 – 154 : портр.
ШУМИЛОВА, А. Военные будни старшего
сержанта Анатолия Жукова // Вечер. Новоси-
бирск. – 2005. – 24 февр. – С. 23 : ил.

Анатолий Галактионович много и плодо-
творно работал над популяризацией оперного ис-
кусства. Он один из тех, кто на деле занимался
эстетическим воспитанием подрастающего поко-
ления. Например, в десяти школах Новосибирс-
ка ежемесячно проводились музыкальные часы,
внесенные в школьное расписание наравне с дру-
гими предметами.

За заслуги в области советского музыкально-
го искусства Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 30 марта 1973 г. А. Г. Жукову при-
своено почетное звание заслуженного артиста.

Последние годы работы в театре (1979–1981)
творческая деятельность Анатолия Галактионови-
ча в основном была концертной. Ни одна из поез-
док театра с «Поездом искусств» (встречи с труже-
никами Новосибирской области, организованных
областным управлением культуры) не обходилась
без его участия: он и певец, и лектор, и ведущий,
и руководитель.

Из театра Жуков ушел ровно в 60 лет. Чув-
ство собственного достоинства – ценность для Ана-
толия Галактионовича – было абсолютным, поэто-
му он дал себе зарок – уйти лучше годом раньше,
чем днем позже, до того, как его начнут жалеть,
сочувствовать и говорить, что он уже не тот, что
был прежде.

Талантливый человек талантлив во всем.
Активная гражданская позиция не позволила Жу-
кову замкнуться в «кругу богемы». Есть еще одна
интересная страница в его биографии, которая
представлялась ему не менее значимой, чем жизнь
на сцене, – это работа председателем областной

военно-шефской комиссии. С 1959 по 1991 гг. он
руководил организацией концертных бригад по
обслуживанию воинских частей Краснознаменно-
го Сибирского военного округа и групп войск за
рубежом. За этот вид деятельности он не раз отме-
чался приказами, в том числе министров обороны
А. А. Гречко и Д. Ф. Устинова. А в 1978 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР А. Г. Жуков
награжден орденом «Знак Почета» за активную
военно-шефскую работу.

После ухода из театра его жизненный ритм
не стал спокойнее или размереннее. Он откликал-
ся на любое приглашение: встречи со зрителями
для Жукова – это неотъемлемая часть его жизни.
Он участвовал во всех традиционных городских
праздниках песни и фестивалях, был неизменным
членом жюри различных песенных конкурсов.

28 октября 2002 г. Указом Президента России
А. Г. Жукову было присвоено звание народного
артиста России.

Все, кто был знаком с Анатолием Галактио-
новичем, вспоминают его доброжелательную
улыбку, открытый, заинтересованный в собесед-
нике взгляд, обаяние настоящей интеллигентно-
сти и одновременно сильный характер. Его био-
графия творческая и военная – на все времена
урок верности Родине, идеалам, профессии и близ-
ким людям.

Строки из дневниковых записей певца как
нельзя точно определяют жизненное кредо наше-
го знаменитого земляка: «Все, о чем я думаю, что
делаю, подчинено одной мысли: как можно боль-
ше быть полезным моему народу, моей родине».

Т. Н. Рахимова
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75 лет со времени организации
и начала работы в Новосибирске

Дома художественного воспитания детей (1936).
Ныне – Дворец творчества детей
и учащейся молодежи «Юниор»

Февраль

В феврале 1936 г. в Новосибирске по решению
исполнительного комитета городского Совета депу-
татов трудящихся организован и приступил к ра-
боте Дом художественного воспитания детей –
ДХВД… Эти четыре буквы сейчас многим ничего
не говорят, но тогда, в предвоенные годы, особенно
среди школьников и молодежи г. Новосибирска они
произносились с большим уважением и смыслом.
В кружки этого Дома мечтали и стремились по-
пасть многие. Счастливчиками оказывались те,
у кого были определенные способности. Кроме того,
необходимо было еще одно условие – хорошая успе-
ваемость в школе. Руководители кружков каждую
четверть проверяли оценки. Притягательная сила
ДХВД была настолько велика, что многие кружков-
цы уже будучи студентами продолжали посещать
занятия и принимать участие в спектаклях и кон-
цертах. А парни, отслужившие армию, после при-
бытия домой первым долгом считали прийти на
очередное занятие своих товарищей.

Кружки в ДХВД были самые различные. Ру-
ководили ими высококвалифицированные специ-
алисты, влюбленные в свою профессию, в педаго-
гическую работу. Два драматических кружка,
«старший» и «младший», вели соответственно
В. В. Петухова и Н. Казбич; вокальный – М. М. Ган-
чикова, хоровой – Е. П. Горбенко, танцевальный –
И. И. Россинская, изобразительного искусства –
В. Ф. Штейн, кукольный – В. П. Гаревская. Кроме
того, работал кружок художественной вышивки.

С основания ДХВД его завучем был замеча-
тельный человек, писатель Глеб Михайлович
Пушкарев, старшим педагогом – Мария Алексан-
дровна Сомова.

Кружковая работа проводилась почти на про-
фессиональном уровне. В вокальных кружках
были уроки по музыкальной грамоте и сольфед-
жио, в танцевальном – занятия у станка, в изоб-
разительном изучали технику рисования, компо-
зицию, технологию живописи. В драматических
кружках учащиеся занимались техникой речи,

вокалом, делали этюды и упражнения, осваивая
элементы актерского мастерства.

ДХВД был культурным центром, где с моло-
дежью велась большая воспитательная работа в эс-
тетическом плане. Прививая вкус и любовь к искус-
ству, развивая природные дарования и таланты,
руководители кружков в дальнейшем ориентирова-
ли воспитанников в выборе профессии. Не случай-
но многие кружковцы стали потом профессионала-
ми в различных областях искусства.

Но особенно был популярным «старший»
драматический кружок, которым руководила Ва-
лентина Викторовна Петухова. Вот что говорит в
своих воспоминаниях об этом времени народная
артистка СССР Н. В. Мамаева: «ДХВД – это ог-
ромно, это грандиозно! Считаю, что это было
очень большое, нужное и просто необходимое
начинание для воспитания сибирских школьни-
ков. Я счастлива, что встретилась с Валентиной
Викторовной – прекрасным педагогом и челове-
ком. Я считаю ее личностью незаурядной, круп-
ной, талантливой. И только сейчас, пройдя уже
большой жизненный путь, мы можем оценить ее
по-настоящему. Сколько замечательных худож-
ников воспитала она! Угадать в подростке его
перспективу – это дано не каждому, а она имела
этот дар. И то, что теперь все ее ученики не теря-
ют с ней связь, советуются с ней, обсуждают свои
проблемы – доказательство ее огромной силы,
таланта, нужности. Как педагог она имела ред-
кое свойство – умение развить природные способ-
ности в человеке, приобщить к высокому, привить
хороший вкус… Да, она закладывала фундамент
будущего в каждом из нас!»

Вот строки из воспоминаний народной арти-
стки СССР Инны Макаровой: «…Любимыми
были занятия по актерскому мастерству. Сколь-
ко было разговоров о Станиславском, о нашем
русском театре, о его традициях… Валентина
Викторовна, человек талантливый и энергич-
ный, посвятила свою жизнь воспитанию творчес-
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кой молодежи. Я смело говорю творческой, так
как многие участники нашей студии впослед-
ствии стали профессиональными актерами…
Какое это было счастье – бежать вечером на ре-
петицию, с книжкой и тетрадкой с ролью на гру-
ди. И невозможно было пропустить ни одной ре-
петиции: казалось, жизнь пройдет, все самое
главное, лучшее в жизни…»

ДХВД 16 января 1943 г. переименован в Дом
пионеров, 12 мая этого же года стал называться
Дворцом пионеров и школьников. Это были труд-
ные военные годы, но, несмотря на все сложности
этого непростого времени, коллектив Дворца пи-
онеров и школьников делал все возможное, чтобы
приобщить подрастающее поколение к Прекрасно-
му. Сотрудники Дворца с самого начала его суще-
ствования были людьми профессиональными,
творческими, любящими свое дело. В разные годы
в должности директора были: Казаринова Варва-
ра Пантелеймоновна (1947–1960 гг.), Багина Га-
лина Матвеевна (занималась строительством но-
вого здания 1960–1965 гг.), Чернобай Лилия Ти-
мофеевна (1966–1984 гг.); Морозова Наталья
Борисовна (1984–1985 гг.); Черкашина Людмила
Александровна (1985 г.); Пискунова Татьяна Ва-
сильевна (1985–1986 гг.); Шурыгина Александра
Евгеньевна (1987–1988 гг.); Фёдоров Александр
Валерьевич (1989 г.); Кураковский Анатолий Ле-
онидович (с 1989 г. и по настоящее время).

Дворец пионеров и школьников переехал
в новое здание на ул. Кирова, 44, его открытие со-
стоялось 2 января 1964 г., и начался новый этап:
появилась возможность расширить сеть кружков
и объединений, проводить крупные массовые ме-
роприятия – слеты краеведов, туристов, техников
и др., а также традиционные Театральные и
Книжные Недели… Постоянно шли выставки при-
кладного творчества, изобразительного искусства,
проводили областные соревнования по авиамоде-
лизму, картингу, шахматам, проходили конкурсы,

олимпиады, смотры художественной самодеятель-
ности, экскурсии, массовые детские праздники,
работал географический лекторий. В каникулы
велась загородная учеба детских активов для ра-
боты в пионерских лагерях. Работал передвижной
клуб организации досуга. Для пионерских вожа-
тых проводились семинары, курсы, лекции, оказы-
валась повседневная помощь пионерским звень-
ям, отрядам, дружинам.

С искренним энтузиазмом и знанием своего
дела работали педагоги Дворца пионеров и школь-
ников – Посохова Т. В. (театральная студия), Ру-
син Л. Д. (фотостудия), Вебер С. В. (аккомпаниа-
тор), Стойкина Л. С. (массовик), Молчанова Т. В.
(заведующая библиотекой), Стариченко Н. Н. (ру-
ководитель клуба юных собаководов). Массовые
мероприятия, проводимые с участием этих людей,
всегда были интересными, познавательными, ув-
лекательными.

В 1991 г. Дворец пионеров и школьников
переименован в Новосибирский государственный
центр творчества учащихся «Юниор». Изменения,
происходящие на данном этапе, стремительны
и разноплановы. Структура учреждения с каж-
дым годом расширяется, появляются новые на-
правления, ведется активная работа по поиску со-
временных подходов, созданию эксперименталь-
ных и авторских программ.

Школьники находят здесь средства для само-
выражения и проявления своих творческих спо-
собностей. Педагоги все делают для того, чтобы
ребята почувствовали радость творчества, осозна-
ли свои возможности, поверили в свои силы.

В 75-летний юбилей хочется пожелать цен-
тру «Юниор» приумножать те старые, добрые тра-
диции, которые были у истоков создания учреж-
дения, реализации новых творческих планов.
Пусть в вашем коллективе всегда царит атмосфе-
ра добра, взаимопонимания, радость от встреч
с Прекрасным.

А. А. Алексейцева

ОРЛОВ, В. С. Дом художественного воспита-
ния детей / В. С. Орлов // Художественная
культура и интеллигенция Сибири (1917 –
1945 гг.) : [сб. ст.]. – Новосибирск, 1984. –
С. 170 – 173.
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2 – 40 лет Новосибирскому военному институту внутренних войск МВД России. Создан как Но-
восибирское высшее военное командное училище Министерства внутренних дел
СССР на основании приказа МВД СССР от 2.03.1971. (Очерки истории высшей
школы Новосибирска. – Новосибирск, 1994. – С. [144])*

5 – 70 лет со дня рождения почетного гражданина Кыштовского района, врача Темировой Ва-
лентины Прокопьевны (1941, д. Коровинка Кыштовского р-на). Выпускница Но-
восибирского медицинского института, с 1970 по 2001 г. работала в Кыштовской
центральной районной больнице, была единственным в районе невропатологом
и психиатром. (Почетные граждане Кыштовского района : биобиблиогр. справ. –
Новосибирск, 2010. – С. 23)

6 – 80 лет со дня рождения советника РАН, академика Боровкова Александра Алексеевича
(1931, Москва), доктора физико-математических наук, специалиста в области те-
ории вероятностей и математической статистики. Выпускник Московского уни-
верситета (1954). По окончании аспирантуры МГУ, с 1960 г. – в Сибирском отде-
лении, в Институте математики СО АН СССР (г. Новосибирск). В 1981–1992 гг. –
заместитель директора ИМ, в 1992–2003 – заведующий лабораторией теории ве-
роятностей и математической статистики. С 1960 г. Боровков одновременно с на-
учной деятельностью преподает в Новосибирском университете, с 1965 – руково-
дит основанной им кафедрой теории вероятностей и математической статистики
(механико-математический факультет). Является автором учебных пособий «Те-
ория вероятностей» и «Математическая статистика», которые стали основными
в системе отечественного университетского образования, переведены на европей-
ские языки. Боровков А. А. – главный редактор журнала «Математические тру-
ды». Лауреат Государственной премии СССР, премии Правительства РФ в обла-
сти образования, премии им. А. А. Маркова РАН. Кавалер орденов «Знак Поче-
та», Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. (БСЭ. Т. 3. – М.,
1970. – С. 574 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 115 ; Российская академия наук.
Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. – С. 34)

10 – 90 лет со дня рождения Кривошей Надежды Михайловны (1921, с. Петропавловка Крас-
нозёрского р-на – 2005, р. п. Краснозёрское), первой в Новосибирской области жен-
щины, удостоенной звания Героя Социалистического Труда (1947). В 13 лет при-
шла в колхоз, на молочно-товарную ферму, стала дояркой. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны заменила в колхозе ушедшего на фронт мужа,
выполняла большой объем крестьянского труда: ходила за плугом, косила, мета-
ла стога. В 1944 г. назначена бригадиром полеводческой бригады. В начале 1946 –
прошла обучение на курсах звеньевых в МТС, после чего подобрала себе звено,
в которое вошли В. Беляева, П. Трофимова и А. Мугрузина. С ранней весны они
жили на полевом стане. Вручную делали снегозадержание, раскладывая хворост
на поле, копали канавки, отводя большую воду, перебирали вручную и протравли-
вали семена, боронили на волах, прибивали влагу. В итоге со своего участка собра-
ли по 20 центнеров зерна с гектара при среднем по хозяйству – 7 центнеров. За по-
лучение высокого урожая пшеницы и ржи звеньевая колхоза им. Карла Маркса
Н. М. Кривошей удостоена звания Героя Социалистического Труда. На разных ра-
ботах в сельском хозяйстве Надежда Михайловна проработала всю свою жизнь.
Ее трудовой стаж – 48 лет. Занималась и общественной деятельностью – избира-
лась депутатом Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. – Новосибирск, 2010. – С. 536)
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15 – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Костина Алексея Сергеевича (1911, с. Пуш-
кари, ныне в черте г. Лебедянь Липецкой обл. – 1982, Зеленоград Московской обл.).
Выпускник Урало-Сибирского института народного хозяйства (1936), до службы
в РККА (с 1938 г.) работал в облторготделе. Звание Героя капитану Костину, ко-
мандиру 4-й батареи 1-го дивизиона 86-й тяжелой гаубичной артиллеристской
бригады (5-я артдивизия, 4-й арткорпус прорыва, 3-я ударная армия, 1-й Бело-
русский фронт) присвоено Указом ПВС СССР от 31.05.1945 за мужество и отвагу,
проявленные при штурме Берлина. После войны продолжал службу в армии.
В 1956 г. вышел в отставку в звании подполковника. (Герои Советского Союза.
Т. 1. – М., 1987. – С. 746 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 450 ; Новосибирцы –
Герои Отечества. – С. 194)

16 – 75 лет со дня рождения балерины, заслуженной артистки РСФСР Фуралёвой Нины Ива-
новны (1936, Мытищи Московской обл.). Выпускница Московского хореографи-
ческого училища (1955) и ГИТИС17 (балетмейстерский факультет, 1980). В 1955–
1983 гг. – ведущая балерина Новосибирского театра оперы и балета. В репертуа-
ре характерные и классические партии: Сан Шенму («Драгоценный фонарь
лотоса»), Девушка («Ленинградская поэма»), Тереза («Пламя Парижа»), Тереза
(«Привал кавалерии»), фея Карабос («Спящая красавица»), Колдунья («Сильфи-
да»), Солистка («Болеро»), Молодая цыганка («Каменный цветок»), Пастора («Ис-
панские миниатюры») и другие. В 1960–1962, 1970–2007 гг. Фуралёва – педагог
Новосибирского хореографического училища (колледжа). С 1983 – педагог-репе-
титор балетной труппы Новосибирского театра оперы и балета. (Русский балет :
энциклопедия. – М., 1997. – С. 484)

17 – 70 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почетного ра-
ботника высшего профессионального образования РФ Незавитина Анатолия
Григорьевича (1941, с. Макушино Макушинского р-на Челябинской обл.18), ака-
демика Российской академии естествознания и Российской экологической ака-
демии, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств, доктора
биологических наук. Выпускник Омского ветеринарного института19 1964 г.,
18 лет работал в Татарском районе Новосибирской области: главным ветери-
нарным врачом района, начальником райсельхозуправления, председателем
райисполкома, первым секретарем горкома КПСС. В 1982–1992 гг. А. Г. Неза-
витин – первый заместитель председателя Новосибирского облисполкома, ру-
ководитель АПК области. С 1992 – профессор Новосибирского аграрного уни-
верситета (в вузе – с 1989 г.). По инициативе А. Г. Незавитина в НГАУ образо-
вана кафедра экологии животных и создан научно-исследовательский институт
животноводства20, которые он возглавляет. Около 15 лет был председателем
районного и областного Обществ охраны природы. Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени (дважды) и «Знак Почета», медалью ордена «За зас-
луги перед Отечеством» II степени, знаком «За заслуги перед Новосибирской
областью». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 566 ; Совет. Сибирь. – 2001. –
17 марта. – С. 2 ; 2006. – 17 марта. – С. 3)

17 Государственный институт театрального искусства (ныне – Российская академия театрального искусства, Москва).
18 Ныне – г. Макушино, центр Макушинского района Курганской области.
19 Ныне – Омский аграрный университет.
20 Ныне – Биолого-технологический институт.
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20 (7) – 100 лет со дня рождения академика ВАСХНИЛ Синягина Ираклия Ивановича (1911,
Москва – 1978, Москва), участника Великой Отечественной войны, первого пред-
седателя президиума Сибирского отделения ВАСХНИЛ (1970–1978). (Ираклий
Иванович Синягин (1911–1978). – М., 1981. – С. 3 ; Историческая энциклопедия
Сибири. [Т. 3]. – Новосибирск, 2009. – С. 114 ; Новосибирск : энциклопедия. –
С. 800 ; ГАНО. Ф. Р-2076)*

21 – 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, академика ВАСХНИЛ Кирюши-
на Валерия Ивановича (1941, пос. Букачача Чернышевского р-на Читинской обл.),
доктора биологических наук, ученого в области почвоведения и агрохимии. Вы-
пускник Московской сельскохозяйственной академии, с 1964 по 1980 г. работал
во ВНИИ зернового хозяйства. С 1980 г. – директор Сибирского НИИ земледелия
и химизации СО ВАСХНИЛ (р. п. Краснообск Новосибирского района), с 1987
по 1989 – генеральный директор НПО «Земледелие». С 1989 г. В. И. Кирюшин жи-
вет в Москве. С 1990-х гг. заведует кафедрой почвоведения РГАУ МСХА. Награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени, премией им. Д. Н. Прянишникова.
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 411 ; ГАНО. Ф. Р-2076)

28 (15) – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, академика АН СССР Ян-
шина Александра Леонидовича (1911, Смоленск – 1999, Москва), доктора геоло-
го-минералогических наук, специалиста в области стратиграфии, тектоники, гео-
морфологии, литологии, экологии и осадочного рудообразования. В 1928–1932 гг.
учился в МГУ и в Московском геологоразведочном институте. Работал в НИИ по
удобрениям ВСНХ СССР (1929–1936), в Геологическом институте АН СССР (Моск-
ва, 1936–1958). В годы войны занимался оценкой месторождений полезных иско-
паемых, поисками артезианских вод. В 1958 г. стал одним из основателей Сибир-
ского отделения АН СССР и Института геологии и геофизики СО АН (г. Новоси-
бирск), заместителем директора которого работал до 1982 г. С 1979 г. преподавал,
заведовал кафедрой общей геологии и геологии СССР в НГУ. С 1982 г. А. Л. Ян-
шин – в Москве: вице-президент АН СССР (до 1988 г.), организатор и первый
директор (до 1989) Института литосферы АН. Президент Московского общества
испытателей природы (с 1967 по 1999 г.), один из организаторов и первый прези-
дент Российской экологической академии (с 1993 по 1999). Заместитель главного
редактора журналов «Геология и геофизика» (1959–1983), «Исследования Земли
из космоса» (с 1979 по 1999). Организатор и главный редактор (более 35 лет) се-
рии «Научно-биографическая литература». Лауреат Государственной премии
СССР (дважды), премии РАН «За лучшие работы по популяризации науки».
Иностранный член академий наук Монголии и ГДР. Кавалер орденов Трудово-
го Красного Знамени (четырежды), «Знак Почета», Ленина (трижды), Октябрь-
ской Революции, «За заслуги перед Отечеством» III степени, Святого князя Да-
ниила Московского III степени, Трудовой Славы Монголии. На зданиях Инсти-
тута литосферы окраинных и внутренних морей РАН в Москве и Объединенного
Института геологии, геофизики и минералогии СО РАН в Новосибирске уста-
новлены мемориальные доски. (БСЭ. Т. 30. – М., 1978. – С. 515 ; Историческая
энциклопедия Сибири. [Т. 3]. – Новосибирск, 2009. – С. 623 ; Календарь знаме-
нательных и памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. – Новосибирск,
2001. – С. 39 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 1005 ; Новосибирцы – Герои Оте-
чества. – С. 638 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав,
1957–2007. – С. 292)
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28 – 90 лет со дня рождения летчика-бомбардировщика, Героя Советского Союза Гаранина
Алексея Дмитриевича (1921, д. Плотниково Ирменского р-на21 – 1943, район
ст. Орша в Витебской обл., Белоруссия). (Герои Советского Союза. Т. 1. – С. 312 ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 186 ; Новосибирцы – Герои Отечества. – С. 114)*

28 – 90 лет со дня рождения Егорова Алексея Степановича (1921, пос. Зимовье Черепановского
р-на – 2008, Новосибирск), кавалера орденов Трудового Красного Знамени (дваж-
ды), Отечественной войны II степени (дважды), Красной Звезды. Выпускник Том-
ского педтехникума 1939 г., до 1942 г. был учителем начальной школы в с. Боч-
кари22, учителем русского языка и директором школы в с. Бураново Черепанов-
ского района. Ветеран Великой Отечественной войны, участник взятия Берлина.
С 1946 по 1950 г. А. С. Егоров – директор школы в Зимовье, затем – директор дет-
дома в с. Медведское (Черепановский район). В 1964–1971 гг. Егоров – в Новоси-
бирске, председатель Кировского райисполкома, с 1971 по 1982 – председатель
Ленинского райисполкома. Принимал активное участие в руководстве строитель-
ством Затулинского, Станиславского, Западного, Юго-Западного жилмассивов,
пивоваренного комбината, вводе в строй новых мощностей ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, вводе
в эксплуатацию комплексов больниц №№ 11 и 34, кинотеатра «Аврора», возведе-
нии Мемориального ансамбля «Подвигу сибиряков в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 291)

28 – 55 лет со дня рождения оперной певицы (сопрано), народной артистки России Зориной Тать-
яны Юрьевны (1956, прииск Шумиловка Хилокского р-на Читинской обл.), дипло-
манта Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (1984), лауреата между-
народной премии «Мастер сцены» (от компании «Филипп Моррис», 2002). Выпуск-
ница Тамбовского музыкального училища23 (1978) и Казанской консерватории
(1983). С 1983 г. – солистка Новосибирского театра оперы и балета, исполнитель-
ница сложнейших партий мирового оперного репертуара. В числе исполняемых ею
партий (около 40) – Наташа («Русалка»), Лиза («Пиковая дама»), Дездемона («Отел-
ло»), Мария («Мазепа»), Микаэла («Кармен»), Баттерфляй («Мадам Баттерфляй»),
Татьяна («Евгений Онегин»), Зоя («Горячий снег»), Леонора («Трубадур»), Консеп-
сион («Испанский час»), Эмма («Хованщина»), Антония («Сказки Гофмана»), Ярос-
лавна («Князь Игорь»), Земфира («Алеко»), Галька, Аида, Тоска, Иоланта и другие.
Камерный репертуар певицы включает классику и современность. Среди достиже-
ний – показ в концертном исполнении монооперы Ф. Пуленка «Человеческий го-
лос», участие в исполнении «Немецкого реквиема» И. Брамса. Сценическую деятель-
ность Т. Ю. Зорина совмещает с педагогической: преподает в Новосибирском теат-
ральном институте, является профессором кафедры музыкального воспитания.
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 358 ; http://www.tambovlib.ru/editions/bibliograf/
date/2006.html#zorina / Тамбовские даты, 2006 год)

29 – 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Батенева Егора Ивановича (1911,
пос. Инской ныне Черепановского района – 1969, с. Новошмаково Черепановско-
го р-на). 23.10.1944, 26.02.1945, 31.05.1945 командир отделения 21-го гвардейского
инженерно-саперного батальона (274-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Бе-
лорусский фронт) гвардии старший сержант Батенев награжден орденом Славы

21 Ныне Плотниково – населенный пункт Ордынского района.
22 Ныне – пос. Бочкарёво Черепановского района.
23 Ныне – Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С. В. Рахманинова.
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трех степеней. В конце 1930-х гг. жил в с. Шурыгино Черепановского района,
куда вернулся после войны. Впоследствии переехал в с. Новошмаково, работал
в совхозе «Заря», машинистом на подъемном кране. (Новосибирцы – Герои Оте-
чества. – С. 396 ; http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0003/f08356ba /
az Libraru / Персоны)

Март – 20 лет Институту лазерной физики СО РАН, организованному в 1991 г. на базе Отде-
ла лазерной физики Института теплофизики СО АН СССР. С момента основания
исследования коллектива были направлены на решение новых задач лазерной
физики и квантовой электроники. В состав Института вошел Отдел физики плаз-
мы и космических исследований Института прикладной и теоретической меха-
ники СО АН СССР, руководимый доктором физико-математических наук А. Г. По-
номаренко. Первым директором Института лазерной физики был академик
В. П. Чеботаев (1938–1992). В память о нем учреждена именная премия для мо-
лодых ученых СО РАН. С 1992 г. директор Института – академик С. Н. Багаев.
НИИ является базовым для кафедр Новосибирского технического университета,
Новосибирского госуниверситета и Московского физико-технического института.
Основными направлениями Института являются: лазерная спектроскопия сверх-
высокого разрешения и ее фундаментальные применения; лазерные стандарты
частоты; твердотельные и полупроводниковые лазерные системы и материалы
квантовой электроники; генерация фемтосекундных импульсов; энергетика мощ-
ных лазеров для научных исследований и технологий; лазеры в медицине и био-
логии; ведутся работы в области создания электронных систем и использования
компьютерных технологий. В ИЛФ действует уникальная экспериментальная
установка «Оптические часы» (с 1994 г.), в которой период оптических колебаний
высокостабильного лазера используется как шкала времени. Ведутся исследова-
ния по многим международным программам. (Наша малая родина. – Новосибирск,
1997. – С. 626 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 37224 ; http://www.laser.nsc.ru/
rus_history.htm / Институт лазерной физики. Российская академия наук. Сибир-
ское отделение)

24 В данном источнике месяц создания Института не указан – только год.
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40 лет Новосибирскому военному институту
внутренних войск МВД России (1971)

2

2 марта 1971 г. на основании постановления
Совета Министров СССР приказом МВД СССР
было объявлено о создании в г. Новосибирске во-
енного училища МВД со сроком обучения 3 года.
Для строительства военного городка училища
было отведено Ключ-Камышенское плато в г. Но-
восибирске. В марте 1971 г. начальником учили-
ща был назначен полковник Рожкин Александр
Николаевич (умер в 1996 г.) – участник Великой
Отечественной войны, кавалер ордена Красной
Звезды, опытный командир, умелый воспитатель.
В последующем училищем руководили опытные
командиры-воспитатели. С декабря 2002 г. – на-
чальник военного института генерал-майор Стри-
гунов Виктор Николаевич.

В сентябре 1972 г. был проведен первый на-
бор, сформировано два батальона курсантов. Пер-
выми командирами-воспитателями были: майор
В. А. Чонгин и подполковник М. С. Багаутдинов.
15 октября 1972 г. генерал-лейтенант А. Г. Сидо-
ров от имени Президиума Верховного Совета
СССР вручил училищу Боевое Знамя. В мае
1973 г. по решению Советского правительства
училище преобразовано в высшее военное коман-
дное с 4-летним сроком обучения. Первый выпуск
офицеров состоялся в июле 1976 г. За 33 года во-
енный институт осуществил 27 выпусков моло-
дых офицеров, войска получили более 8,5 тыся-
чи офицеров с высшим образованием. За высокие
результаты, достигнутые в служебно-боевой дея-
тельности, боевой и политической подготовке,
укреплении воинской дисциплины и тыловом
обеспечении, училище трижды (1986, 1987,
1991 гг.) награждалось переходящим Красным
Знаменем Министерства внутренних дел СССР.
Всего за 33-летнюю историю военного института
награждено орденами и медалями 187 человек,
из которых: орденами – 44 человека и 143 меда-
лями. При этом 64 человека награждены ордена-
ми и медалями за участие в оказании содействия
органам внутренних дел в охране общественно-
го порядка, обеспечении общественной безопас-
ности и правового режима, чрезвычайного поло-
жения в республиках Средней Азии, Северного
Кавказа и Закавказья.

В связи с проведением реформ в стране в во-
енном институте произошли существенные пре-
образования. С 1992 г. училище стало именовать-
ся как Новосибирское высшее военное командное
училище внутренних войск МВД России, с июля
этого же года, на основании приказа МВД РФ, оно
переведено на пятилетний срок обучения по спе-
циальности «командная тактическая мотострел-
ковых войск, правоведение», с присвоением ква-
лификации «офицер мотострелковых войск с выс-
шим военно-специальным образованием, юрист».
На основании распоряжения Правительства РФ
от 25.01.1999 г. № 153р и приказа МВД РФ № 132
от 22.02.1999 г. Новосибирское высшее военное
командное училище ВВ МВД России переимено-
вано в Новосибирский военный институт ВВ МВД
России. Личный состав института гордится тем,
что среди выпускников 5 Героев России, 22 офи-
цера-выпускника получили высокие воинские
звания «генерал».

В военном институте проводится большая
работа по организации и участию курсантов во-
енного института в деятельности региональной
группы «Поиск», которая ведет поисковые рабо-
ты по местам боевых сражений в годы Великой
Отечественной войны на территории Ленинград-
ской области. За время работы 19 экспедиций
было поднято и захоронено 358 останков воинов,
найдено 15 медальонов, по 13 из них устанавли-
ваются родные. Военный институт постоянно под-
держивает связь с ветеранами и инвалидами
внутренних войск. Проводятся встречи командо-
вания с ними, оказывается практическая и мате-
риальная помощь.

Знаменательным событием в жизни военно-
го института стало открытие памятника-мемори-
ала погибшим выпускникам, состоявшееся 3 июня
2004 г. В летопись внутренних войск и Новосибир-
ского военного института вписана новая яркая
страница. На территории военного института за
счет добровольных пожертвований администра-
ций области, города Новосибирска, выпускников,
профессорско-преподавательского состава, кур-
сантов и спонсоров открыт памятник выпускни-
кам, погибшим при исполнении воинского долга.
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ПАРАНОСЕНКОВ, В. И. Новосибирское выс-
шее военное командное училище ВВ МВД
России / В. И. Параносенков // Очерки истории
высшей школы Новосибирска. – Новосибирск,
1994. – С. 130 – 133 : ил. – Прил.: с. [143 – 146,
148, 151 – 156].
НОВОСИБИРЦЫ – Герои Отечества : [биогр.
справ.] / Администрация Новосиб. обл. [и др. ;
авт.-сост. С. Н. Станков, С. Б. Виноградов]. –
Новосибирск : Кн. изд-во, 2010. – 767 с. : ил.,

Выпускники военного института предназначены
для замещения должностей командиров мото-
стрелковых взводов с перспективой выдвижения
на должности командиров рот, начальников шта-
бов батальонов, командиров батальонов, а также
для организации правовой работы.

Новосибирский военный институт внутрен-
них войск имени генерала армии И. К. Яковлева
МВД России готовит офицеров для внутренних
войск МВД России. Окончившим военный инсти-
тут присваивается воинское звание «лейтенант» и
выдается диплом государственного образца с при-
своением квалификации: юрист по специальнос-
ти «Юриспруденция».

Выпускники военного института предназна-
чены для замещения должностей командиров
взводов частей оперативного назначения, по охра-
не важных государственных объектов, отрядов
специального назначения и специальных мотори-
зованных воинских частей (милиции) с перспекти-
вой выдвижения на должности командиров рот,
начальников штабов батальонов, а также для
организации правовой работы. С 2007 г. военный
институт приступил к целевой подготовке офице-
ров для разведывательных воинских частей и ча-
стей специального назначения. В процессе обуче-
ния, на четвертом курсе, успешно сдавшие экза-
мен курсанты получают водительское удостовере-
ние категорий «В», «С». Размещаются курсанты
в благоустроенных общежитиях и весь период обу-

чения находятся на полном государственном обес-
печении. В соответствии с учебным планом, кур-
сантам ежегодно предоставляется летний канику-
лярный отпуск продолжительностью 30 суток и
зимний каникулярный отпуск продолжительнос-
тью 15 суток.

Герои России:
Гуров Игорь Владимирович – старший лей-

тенант, Герой России (посмертно в 1996). Выпуск-
ник 1-го батальона Новосибирского высшего воен-
ного командного училища МВД СССР 1992 г.

Немыткин Михаил Юрьевич – старший лей-
тенант, заместитель командира группы по специ-
альной подготовке отряда специального назначе-
ния «Росич» 100-й дивизии оперативного назначе-
ния Северо-Кавказского округа внутренних войск
МВД России, Герой России (посмертно в 1995).

Фоменко Геннадий Дмитриевич – генерал-
майор, Герой России. Выпускник 1-го батальона
Новосибирского высшего военного командного
училища МВД СССР 1976 года.

Цымановский Виталий Витальевич – капи-
тан, Герой России (посмертно в 1995). Выпускник
4-го батальона Новосибирского высшего военного
командного училища МВД СССР 1991 г.

Шелохвостов Иван Юрьевич – старший лей-
тенант, Герой России (посмертно в 2003). Выпуск-
ник 5-го батальона Новосибирского военного ин-
ститута внутренних войск МВД России 2000 г.

Т. П. Некрасова

Литература

портр. – Из содерж.: Гуров Игорь Владимиро-
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ЯКОВЛЕВ, А. В. Новосибирский военный
институт внутренних войск МВД РФ (НВИ
ВВ) / А. В. Яковлев // Новосибирск : энцикло-
педия. – Новосибирск, 2003. – С. 601.
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100 лет со дня рождения академика ВАСХНИЛ
Синягина Ираклия Ивановича (1911–1978),
участника Великой Отечественной войны,

первого председателя президиума
Сибирского отделения ВАСХНИЛ (1970–1978)

20(7)

Ираклий Иванович Синягин родился в г. Мос-
кве в семье агронома. Окончил Московский инсти-
тут агрохимии и почвоведения (ныне факультет
агрохимии и почвоведения МСХА) в 1931 г. Док-
тор с.-х. наук (1943), профессор (1944), академик
ВАСХНИЛ (1960). Крупный ученый в области
агрохимии и земледелия, основоположник отече-
ственной с.-х. лексикографии. Работал агрохими-
ком Всесоюзного объединения «Минеральные
удобрения» (1932). Научный сотрудник, заведую-
щий отделом Казахского НИИ удобрений и агро-
почвоведения (1932–1938). Аспирант, докторант
ВАСХНИЛ (1938–1939). Старший научный сотруд-
ник (1939–1942), заведующий отделом (1942–1945)
ВНИИ свекловичного полеводства (ВНИИСП).
Начальник отдела полеводства Управления сель-
ского хозяйства и лесоводства Советской военной
администрации в Германии (1945–1946). Заведу-
ющий отделом агротехники ВНИИСП (1946–1951).
Заместитель председателя научно-методического
совета Главного управления с.-х. пропаганды
МСХ СССР (1951–1954), одновременно и. о. дирек-
тора ВНИИСП (до 1953 г.). Директор ВНИИСП
(1953). Начальник Управления с.-х. науки Глав-
ного управления с.-х. науки и пропаганды МСХ
СССР (1954–1956). Главный ученый секретарь
Президиума ВАСХНИЛ (1956–1959), директор
(1959–1960) ВНИИ удобрений и агропочвоведе-
ния (ВИУА). Академик-секретарь Отделения зем-
леделия ВАСХНИЛ (1960–1961), заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РСФСР (1961–1963),
руководитель лаборатории минеральных удобре-
ний ВИУА (1963–1965). Вице-президент ВАСХ-
НИЛ (1965–1969), председатель оргбюро Сибир-
ского отделения и член Президиума СО (1969–
1970), председатель Президиума СО (1970–1978)
ВАСХНИЛ.

В годы Великой Отечественной войны про-
должал заниматься научной деятельностью.
Ираклий Иванович в книге воспоминаний «Хлеб
из камня» об этом периоде жизни пишет: «Неза-

долго до начала войны … меня вызвали в военко-
мат на комиссию. Я был „рядовым необученным“.
Меня представили к офицерскому званию „воен-
ного инженера III ранга“, имея в виду использо-
вание на интендантской работе. В этом была своя
логика – вряд ли стоило готовить рядового из кан-
дидата наук, целесообразнее использовать его на
более квалифицированной работе, связанной с
обслуживанием войск».

В октябре 1941 г. «мне и заведующему отделом
механизации В. С. Демину было поручено органи-
зовать эвакуацию Института (из Москвы) в Сибирь
на базу Новосибирской госселекстанции.

Мы везли самое ценное оборудование, необ-
ходимое для развертывания работы на новом ме-
сте. Помню, что много забот у меня было о неболь-
шом несгораемом ящике с платиновой посудой.
Личных вещей у меня было немного, но среди
них находилась диссертация и портативная пи-
шущая машинка.

В Новосибирске мы устроились весьма не-
удобно, но приемлемо с точки зрения эвакуирован-
ных. Не теряя времени, я продолжил работу над
диссертацией и довел ее практически до конца.

Быстро выяснилось, что нам, свекловодам,
делать в Новосибирской области нечего. Нас ис-
пользовали просто как специалистов сельского
хозяйства, но мы, конечно, могли принести гораз-
до больше пользы, работая по своему прямому на-
значению.

В районы Средней Азии были эвакуирова-
ны сахарные заводы из основной зоны свеклосе-
яния, для них нужно было организовать сырье-
вые базы и обеспечить затем получение хороших
урожаев свеклы. Известно, каково значение саха-
ра в питании. Сахар был крайне необходим для
фронта и тыла. Получилось так, что резервов са-
хара на территории не оккупированных районов
было крайне мало.

Мне пришлось поехать в Узбекистан, в Фер-
гану, для организации зон двух сахарных заводов».
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В 1942 году был призван в ряды Красной
Армии (г. Бухара) рядовым курсантом для подго-
товки лейтенантов противотанковой артиллерии.
После окончания училища был откомандирован
«по приказу начальника тыла Красной Армии ге-
нерала Щаденко о моем откомандировании в рас-
поряжение Наркомата земледелия для использо-
вания по специальности. Видя мое удивление,
полковник пояснил, что мой отзыв из армии свя-
зан, по-видимому, с решением неотложных госу-
дарственных задач. Он обязан выполнить приказ,
и желает мне успехов в том деле, которое мне по-
ручат». С 1942–1945 заведующий отделом Всесо-
юзного научно-исследовательского института
свекловичного полеводства (Москва ныне). «Пос-
ле Сталинграда и Курской дуги встали задачи
восстановления свеклосеяния в основной зоне. Эта
работа требовала поездок в районы Тульской, Кур-
ской областей, Краснодарского края.

…В начале 1945 года меня приняли в канди-
даты КПСС. В Ленинском районе Московской об-
ласти, где размещался Институт свекловичного
полеводства, меня знали хорошо. Поэтому даже
мое сомнительное с точки зрения властей социаль-
ное происхождение не помешало здесь решению
этого важнейшего для меня вопроса. Я был очень
счастлив.

В апреле того же 1945 года я был вызван в Ми-
нистерство сельского хозяйства, где мне предложи-
ли собираться на работу в Германию». Он был из-
бран членом-корреспондентом Академии сельско-
хозяйственных наук ГДР.

14 ноября 1969 г. Совет Министров СССР
принял постановление «О мероприятиях по созда-
нию научно-исследовательского комплекса по воп-
росам развития сельского хозяйства Сибири и
Дальнего Востока». Для реализации этого поста-
новления был образован организационный коми-
тет под председательством академика ВАСХНИЛ
И. И. Синягина.

Таким научно-исследовательским комплек-
сом стало Сибирское отделение ВАСХНИЛ.
В 1969 г. это отделение и возглавил И. И. Синя-
гин – доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, академик Всесоюзной академии с.-х. наук
им. Ленина.

Как первый председатель Сибирского отделе-
ния ВАСХНИЛ И. И. Синягин особое внимание
уделял формированию сети научно-исследователь-
ских учреждений в зоне Сибири и Дальнего Восто-
ка, организации проектирования и строительства
научного городка отделения – п. Краснообск, под-
готовке научных кадров высшей квалификации.

За девять лет работы председателем СО
ВАСХНИЛ (1969–1978) ему удалось создать раз-
ветвленную структуру научно-исследовательских
институтов и опытных станций по всей террито-
рии Сибири и Дальнего Востока от Тюмени до
Хабаровска, включая районы Крайнего Севера,
а также организовать крупные и высокооснащен-
ные опытно-производственные хозяйства в основ-
ных природно-климатических зонах сибирского и
дальневосточного регионов.

Становление Сибирского отделения как на-
учного центра происходило одновременно со
строительством научного городка (ныне п. Крас-
нообск), которое шло под личным контролем Си-
нягина.

Были построены первые девятиэтажные жи-
лые дома, детские сады, первая очередь НИИ –
НИИ химизации, НИИ животноводства, НИИ кор-
мов, НИИ механизации, школа № 1, микрорайон-
ный торговый центр, начато строительство цент-
ральной котельной.

Только высочайшая работоспособность, неза-
урядные качества организатора и государственно-
го деятеля давали ему возможность вести такую
огромнейшую работу.

Наряду с проблемами строительства акаде-
мика Синягина интересовала эстетика городка,
его зеленая архитектура, оформление и освещение
улиц, приоритетное строительство детских учреж-
дений, школ, коммунальное обслуживание. Он
много ездил по региону. За сравнительно корот-
кий период академик побывал во всех НИУ
и опытных хозяйствах. И плюс к тому – частые по-
ездки по изучению зарубежного опыта организа-
ции исследований, выступления с докладами на
международных форумах. Академик И. И. Синя-
гин является основоположником отечественной
сельскохозяйственной лексикологии, им опубли-
ковано более 400 научных работ (в том числе 46 мо-
нографий), многие из которых переведены на ино-
странные языки и изданы за рубежом. Им состав-
лено в содружестве с другими учеными большое
количество различных сельскохозяйственных сло-
варей (19 словарей). И в особом ряду – двухтомный
восьмиязычный словарь под его научной редакци-
ей (созданный по заказу СЭВ). При активном уча-
стии И. И. Синягина был создан журнал Сибирс-
кого отделения ВАСХНИЛ «Сибирский вестник
сельскохозяйственной науки», который он воз-
главлял в качестве главного редактора. Он также
был главным редактором журнала «Вестник сель-
скохозяйственной науки», заместителем главного
редактора «Сельскохозяйственной энциклопедии»,
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СИНЯГИН, И. И. Страницы жизни : [автоби-
огр. заметки] / И. И. Синягин ; [вступ. Д. Золо-
това] // Сиб. огни. – 1980. – № 3. – С. 139 – 140.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ академика И. И. Синягина
в становлении и развитии сибирской аграрной
науки : материалы Междунар. науч. конф.,
посвящ. 95-летию со дня рождения акад.
И. И. Синягина (Новосибирск, 20–22 марта
2006 г.) / Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние ;
[под ред. акад. А. С. Донченко ; сост.: Л. Ф. Аш-
марина и др.]. – Новосибирск, 2007. –567 с. :
ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.: Ака-
демик И. И. Синягин – организатор сибирс-
кой науки / А. С. Донченко. – С. 8 – 18 ; Ака-
демик И. И. Синягин и растениеводческая
наука Сибири / П. Л. Гончаров. – С. 43 – 49 ;
Роль И. И. Синягина в развитии ветеринар-
ной науки в Сибири / А. С. Донченко, Т. Н. Са-
моловова. – С. 79 – 85.

АВДОНИН, Н. С. К 60-летию академика
ВАСХНИЛ Ираклия Ивановича Синягина /
Н. С. Авдонин, И. С. Шатилов // Вестн. с.-х. на-
уки. – 1971. – № 3. – С. 133 – 134.

ИРАКЛИЙ Иванович Синягин : [к 60-летию] //
Почвоведение. – 1971. – № 7. – С. 150 – 151.
ЗОЛОТАЯ медаль им. К. К. Гедройца акаде-
мику И. И. Синягину : [ст. об ученом] // Сиб.
вестн. с.-х. науки. – 1977. – № 5. – С. 121 – 122.
УЗБЕКОВА, Ю. И. Синягин Ираклий Ивано-
вич / Ю. И. Узбекова // Историческая энцик-
лопедия Сибири. – Новосибирск, 2009. –
[Т. 3]. – С. 114 : портр.
ЕРМОХИНА, А. И. Синягин Ираклий Ивано-
вич / А. И. Ермохина  // Новосибирск : энцикло-
педия. – Новосибирск, 2003. – С. 800 : портр. –
Библиогр.: с. 800.
СИНЯГИН Ираклий Иванович (1911–1978) //
Учреждения и деятели сельскохозяйственной
науки Сибири и Дальнего Востока : биогр.-биб-
лиогр. справ. / Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-
ние. – Новосибирск, 1997. – С. 65 – 66 : портр.
ИРАКЛИЙ Иванович Синягин (1911–1978) /
Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина,
Центр. науч. с.-х. б-ка. – М. : Центр. науч. с.-х.
б-ка, 1981. – 54, [1] с. – (Материалы к биобиб-
лиогр. деятелей с.-х. науки).

членом редколлегий журналов «Почвоведение»,
«Агрохимия», «Сельское хозяйство за рубежом»
и других журналов.

И. И. Синягин провел большую работу по
исследованию пищевого режима почв сероземной
зоны в связи с возделыванием на них хлопчатни-
ка, много внимания уделял вопросам применения
удобрений под сахарную свеклу и развития свек-
лосеяния в новых районах страны. Изучал влия-
ние агротехнических условий на эффективность
удобрений, превращение питательных веществ в
почве, а также площади питания растений.

Награжден орденом Ленина (1976), 2 ордена-
ми Трудового Красного Знамени (1952, 1967), ор-
деном Октябрьской Революции (1971), 10 медаля-
ми СССР, 5 медалями ВСХВ и ВДНХ; иностран-
ным орденом «За заслуги перед отечеством» (ГДР)
и Почетной медалью Польской АН. Был избран
членом многих зарубежных научных организа-
ций, в т. ч. вице-президентом Международного

центра по минеральным удобрениям, почетным
членом Кубинского национального института са-
харного тростника.

В течение ряда лет академик Синягин был
членом Постоянной комиссии по сельскому хозяй-
ству СЭВ, экспертом комитета по сельскому хозяй-
ству Европейской экономической комиссии ООН,
членом Всероссийского совета по делам колхозов, за-
местителем председателя Всероссийского общества
«Знание», членом экспертной комиссии ВАК Мини-
стерства высшего и среднего специального образо-
вания, членом Советского комитета защиты мира.

И. И. Синягин избирался делегатом Верхов-
ного Совета РСФСР, членом Новосибирского об-
кома КПСС.

Жизнь и деятельность академика Синягина
представляет живой интерес для современников,
ведь его жизненный и творческий путь был не бе-
зоблачным, но прошел он этот путь с достоин-
ством и честью.

Е. Г. Войтушенко

Литература
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90 лет со дня рождения
летчика-бомбардировщика, Героя Советского Союза

Гаранина Алексея Дмитриевича (1921–1943)

28

Гаранин Алексей Дмитриевич – командир
звена 2-го гвардейского авиационного полка
3-й авиационной дивизии Авиации дальнего дей-
ствия (АДД), гвардии капитан.

Родился 28 марта 1921 г. в д. Плотниково Ир-
менского района (ныне деревня Ордынского райо-
на Новосибирской области), в крестьянской семье.

Окончил 7 классов, школу ФЗУ (фабрично-
заводского ученичества), работал фрезеровщиком
и токарем на авиационном заводе им. В. П. Чка-
лова города Новосибирска, учился в аэроклубе.

В рядах Красной Армии с сентября 1938 г.
Окончил военную авиационную школу в городе
Новосибирске.

Участник боев с немецкими захватчиками
с первых дней Отечественной войны. Имел 134 бо-
евых вылета, из них 114 ночью. За проявленное
мужество и отвагу правительством награжден ор-
деном Ленина 02 октября 1941 г. и орденом Крас-
ного Знамени 20 января 1942 г. После награжде-
ния сделал 107 боевых вылетов, из них 100 ночью.
Летал по бомбардировке скопления войск против-
ника в районах: Любани, Сычевка, Полтавы, Щиг-
ры, Тима, по бомбардировке железнодорожных уз-
лов: Дно, Рославль, Смоленск, Брянск, Мценск, по
бомбардировке аэродромов: Кресты, Балбасово,
Брянск, Смоленск, Боровское, Витебск, Курск и
другие цели, а также имел 6 боевых вылетов в глу-
бокий тыл противника – бомбардировал военно-
промышленные объекты г. Кёнигсберга, Вильно,
Варшавы, Бухареста, Бреста.

Гаранин Алексей Дмитриевич – замечатель-
ный организатор и воздушный боец. Много раз
водил звено в бой, личным примером воодушевлял
людей на подвиги. Его звено сделало 380 боевых
вылетов. Самые ответственные задания выполня-
ло звено старшего лейтенанта Гаранина, оно яв-
лялось примерным звеном в эскадрильи.

01 июня 1942 г. бомбардировал бензосклады
в поселке им. Фокино (ж.-д. ст. Брянск-2). Несмот-
ря на сильно противодействие заградительной
армии противника, освещение семью прожекто-
рами и патрулирование двух истребителей про-

тивника – цель отыскал и точно вывел самолет.
В результате бомбардирования возникло три
больших пожара.

04 июля 1942 г. бомбардировал железнодо-
рожный узел г. Орла. Несмотря на интенсивный
заградительный огонь противника, освещение
10 прожекторов, а также на сложные метеоусло-
вия – боевое задание выполнил отлично. В резуль-
тате бомбометания возникли сильные взрывы
и два пожара, зарево одного из них было видно на
50 километров.

06 июля 1942 г. бомбардировал железнодо-
рожный узел г. Курска. Боевое задание выполне-
но в исключительно сложных метеоусловиях, ког-
да другие экипажи принуждены были бомбить за-
пасную цель.

08 июля 1942 г. летал первым на боевое за-
дание по бомбардировке железнодорожного узла
Курска. Несмотря на интенсивные действия про-
тивовоздушной обороны противника и сложные
метеоусловия, цель была найдена и подожжена,
что создало возможность следующим экипажам
вести прицельное бомбардирование.

11 июля 1942 г. бомбардировал железнодо-
рожный узел Брянск-2. Несмотря на сильное дей-
ствие заградительной армии противника, освеще-
ние 10 прожекторов и сложные метеоусловия, отыс-
кал цель и отлично отбомбил ее. В результате
бомбометания возникло три больших пожара.

12 июля 1942 г. бомбардировал аэродром
г. Курска. В исключительно сложных метеоусло-
виях отыскал цель и прицельно отбомбил ее, тог-
да как другие экипажи бомбардировали запасную
цель. В результате бомбометания возникло 3 по-
жара на аэродроме.

13 июля 1942 г. бомбардировал скопление
войск противника в г. Богучаре.

18 июля 1942 г. бомбардировал военно-про-
мышленные объекты в г. Кёнигсберге.

13 сентября 1942 г. бомбардировал военно-
промышленные объекты в г. Бухаресте. В резуль-
тате меткого сбрасывания смертоносного груза
возникло 2 пожара и сильный взрыв.
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С 17 сентября летал на выполнение боевого
задания по разгрому группировок противника
в районе г. Сталинграде, делая по два вылета
в ночь.

21 сентября 1942 г. бомбардировал скопление
войск противника в районе Сталинграда.

23 сентября 1942 г. экипаж бомбардировал
скопление мотомехчастей противника на железно-
дорожной станции Лихая. В результате бомбоме-
тания возникло 7 пожаров.

Из письма Алексея Дмитриевича Гаранина:
«16 августа 1942 года.
Здравствуйте, милая мама, Миша, Нина,

Сережа и маленькая Аля!
Сейчас я лежу, отдыхаю и слушаю радио, где

рассказывают о нас, о наших героях тыла и фрон-
та. В эту минуту мне врезалась мысль – мысль
об отце, мысль о родном русском народе, героичес-
ки борющемся за независимость, за свободу.

Мама! Сейчас я вспоминаю былые дни мир-
ного времени, когда даже наша семья при одном
рабочем человеке жила счастливой жизнью, ве-
селилась, и жили все-таки неплохо. А сейчас, ког-
да озверелый враг напал на нашу любимую Роди-
ну, на наш свободолюбивый народ, судьба нашего
народа стала – «умереть или победить», возроди-
лась ненависть.

…Я, конечно, всю свою ненависть вклады-
ваю во врага. Значит, надо работать, значит,
надо его бить. «Убей немца, убей его пулей, убей
его бомбой, убей его хорошей работой для фрон-
та в нашем тылу» – вот что просит наша Ро-
дина, вот что просит наш народ, мать, брат,
сестра.

Крепко целую вас всех.
Мой адрес старый.
Леня».
За отличное выполнение боевых заданий

командования на фронте борьбы с немецкими зах-
ватчиками и проявленные при этом доблесть и ге-
роизм заслужил высокую правительственную на-
граду – присвоение звания Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 31 декабря 1942 г.).

В ночь 27 на 28 июня 1943 г. гвардии майор,
командир эскадрильи не вернулся с 241-го боево-
го вылета в районе станции Орша в Витебской об-
ласти Белоруссии, бросил горящий самолет на фа-
шистские склады с боеприпасами и погиб смертью
героя.

Именем Героя названы улицы в городе Ново-
сибирске и селе Верх-Ирмень Ордынского района,
в Новосибирске установлена мемориальная доска.

Ордынской средней школе № 1 присвоено
имя Героя Советского Союза А. Д. Гаранина, 2 ок-
тября 1975 г. Артур Александрович Аман посвятил
этому событию строки:

Улыбаясь, сальвия алеет
Праздничным ковром на весь фасад.
Имя летчика Героя Алексея
На устах у взрослых и ребят.
В школе будто день рожденья
И цветами зал украшен весь –
Акт торжественного присвоения
Имени Героя состоится здесь.
И глядит Гаранин сам с портрета,
Испытующе, серьезно на ребят,
Верит, с именем его навеки
Свяжет школу клятва в этот час.
Имя это стало нам дороже,
Он пример для каждого из нас,
На Гаранина должны мы быть похожи
Каждый день и каждый час.
Родину он защищал в сраженье,
Как Гастелло в грозный час войны,
Для того чтоб наше поколение
Лучше жило в эти дни.
И мне кажется, и я уверен даже,
Каждый ученик здесь вновь и вновь
Непременно Родине докажет
Свою верность и свою любовь.
Все пути для них открыты, все дороги,
Родина откроет им любую дверь,
Пусть пойдут они прямой дорогой –
Жизнь Гаранина им будет как пример!
Имя Алексея Дмитриевича Гаранина увеко-

вечено на Аллее Героев у Монумента Славы в
Новосибирске, а также в Ордынском парке на ал-
лее героев-земляков.

О. В. Доманина
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СМЕРТОНОСНЫЕ бомбовые удары : [об
А. Д. Гаранине] // Звезды доблести ратной :
о Героях Совет. Союза – новосибирцах. –
[2-е изд., испр. и доп.]. – Новосибирск, 1986. –
С. 86 – 87, портр. на вкл. л. между с. 96 и 97.
КРАСИЛЬЩИН, С. И. Его имя носит улица //
Совет. воин. – 1992. – 24 марта. – С. 5 : портр.
ВАШКАТ, Ю. Вторая жизнь Героя // Вечер.
Новосибирск. – 1989. – 4 мая. – С. 3 : портр.
ВАШКАТ, Ю. Мать Героя : [к 90-летию со дня
рождения А. В. Гараниной] // Совет. Сибирь. –
1989. – 20 окт. – С. 3 : ил.
ВАШКАТ, Ю. С именем Героя // Вечер. Ново-
сибирск. – 1987. – 5 марта. – С. 3 : ил.
Об открытии музея Героя.
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АПРЕЛЬ

2 – 80 лет со дня рождения заслуженного химика РСФСР Кима Филиппа Ивановича (1931,
с. 2-е Синельниково Покровского р-на Владивостокского окр. Дальневосточно-
го края25 – 2000, Новосибирск), кавалера ордена Трудового Красного Знамени.
Директор Новосибирского карбидно-газового завода (ОАО «Сибтехгаз») в 1964–
2000 гг., депутат шести созывов Октябрьского районного Совета. На завод при-
шел в 1955 г., окончив Ленинградский технологический институт холодильной
промышленности, с 1960 г. работал главным инженером, затем директором. Ус-
пешно решал сложнейшие задачи технического переоснащения производства
в период второго рождения завода в 1970-х гг., когда проводилась реконструк-
ция с полным выведением старых производственных мощностей из эксплуата-
ции, и велось строительство новой азотно-кислородной станции для Западной
Сибири (в 1978 г. Карбидно-газовый завод переименован в «Сибтехгаз»). По реше-
нию МХП СССР предприятие было определено базовым по освоению и эксплуата-
ции новой техники, для отработки всех технических решений и их последующего
тиражирования на других региональных станциях. Большое внимание Ф. И. Ким
уделял социально-бытовым проблемам заводчан, социальному развитию Октябрь-
ского района. За помощь учреждениям народного образования, здравоохранения,
органам милиции награжден знаками «Отличник народного образования», «От-
личник здравоохранения», «Отличник милиции». В 2001 г. по решению собрания
акционеров «Сибтехгаза» предприятию присвоено имя Ф. И. Кима. (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 406)

6 – 75 лет со дня рождения заслуженного энергетика РФ, доктора технических наук Томилова
Виталия Георгиевича (1936, Оренбург), генерального директора ОАО «Новосибирск-
энерго» в 1988–2001 гг., кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета». Выпускник Томского политехнического института, с 1958 по 1963 г. рабо-
тал в объединении «Сибэнергомонтаж» (Новосибирск). В 1963–1978 гг. – на Белов-
ской ГРЭС в Кемеровской области (в конце – заместителем главного инженера),
в г. Бокаро (Индия; главный специалист по монтажу теплотехнического оборудо-
вания), на Ново-Кемеровской ТЭЦ-4 (Кемеровская область; директор). С 1978 г. ра-
ботал главным инженером Новосибирской энергосистемы, с 1985 по 1988 – управ-
ляющим РЭУ «Новосибирскэнерго». Под руководством В. Г. Томилова на Новоси-
бирской ТЭЦ-5 внедрена технология сжигания водоугольного топлива ВВУС, с его
участием разрабатывались новые агрегаты – тепловые насосы для использова-
ния низкопотенциального тепла в системе теплоснабжения населенных пунктов.
С 2001 по 2003 г. работал советником главы администрации области. Ныне – про-
фессор кафедры тепловых электрических станций факультета энергетики НГТУ
(один из основателей кафедры, 1989). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 875 ; Си-
бирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 243 2-й паг.)

10 – 80 лет со дня выхода первого номера газеты Сузунского района «Социалистическая строй-
ка» (1931). Ныне – «Новая жизнь». С 1 декабря 1940 г. издание выходило под на-
званием «Большевистская правда», с 18 января 1953 г. по апрель 1962 – «Колхоз-
ная правда». Издание было прекращено и возобновлено 8 марта 1963 г. под на-
званием «Новая жизнь». Газета награждена знаком отличия «Золотой фонд
прессы». Выходит еженедельно, тираж – 5 000 экземпляров. Редактор – М. П. Да-

25 Ныне – село Октябрьского района Приморского края.
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донова. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,
2006 год. – С. 36 ; СМИ Сибири. – С. 113 ; Новая жизнь. – Сузун, 1981. – 9 апр. –
С. 1 ; Совет. Сибирь. – 2007. – 25 окт. – С. 30)

11 – 100 лет со дня рождения Полякова Дмитрия Ивановича (1911, Тула – 2007, Москва), на-
чальника строительства и директора завода «Тяжстанкогидропресс» в 1942–
1950 гг., кавалера орденов Трудового Красного Знамени (трижды), Октябрьской
Революции. В 1941 г. работал директором Краматорского завода тяжелого стан-
костроения (Донецкая область, Украина). 20.10.1941 оборудование КЗТС эваку-
ировали в Новосибирск, где еще до войны началось, но в июле 1941-го было при-
остановлено строительство завода тяжелых станков и гидропрессов. В 1942-м его
сооружение возобновилось на основе эвакуированных Ленинградского, Красно-
дарского и Краматорского заводов. Под руководством Д. И. Полякова возводились
корпуса литейного, кузнечного и других цехов, была создана почти вся производ-
ственная инфраструктура. Одновременно до 1950 г. изготовлено 240 прессов раз-
личного назначения, 230 станков для всех отраслей тяжелой промышленности
страны. С 1950 г. Д. И. Поляков – директор восстановленного КЗТС. С 1956-го –
начальник главного управления МСИП СССР. Впоследствии – первый замести-
тель председателя совнархоза УССР, в 1965–1999 – заместитель министра стан-
костроительной и инструментальной промышленности СССР, главный редактор
журнала «Вестник машиностроения». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 687)

12 – 75 лет со дня выхода первого номера газеты Куйбышевского района «Знамя стахановца»
(1936). Ныне – «Трудовая жизнь». С 17 апреля 1955 г. по февраль 1963 г. выходи-
ла под названием «Знамя труда». С 1 марта 1963 г. – «Трудовая жизнь». В 2007 г.
издание стало обладателем знака отличия «Золотой фонд прессы». Выходит еже-
недельно, тираж – 7 000 экземпляров. Редактор – Н. Г. Хмелев. (Знамя стаханов-
ца. – Куйбышев, 1936. – 12 апр. – С. 1 ; Трудовая жизнь. – Куйбышев, 1986. –
12 апр. – С. 1 ; 2006. – 12 апр. – С. 1)

19 – 80 лет со дня рождения академика Ершова Андрея Петровича (1931, Москва – 1988, Новоси-
бирск), доктора физико-математических наук, специалиста в области информати-
ки и программирования. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 298 ; Российская ака-
демия наук. Сибирское отделение: персональный состав, 1957–2007. – С. 84)*

21 – 80 лет ОАО «Новосибирскэнерго». Энергосистема образована как Районное энергетичес-
кое управление «Запсибэнерго» приказом Государственного Всесоюзного объеди-
нения энергетического хозяйства «Энергоцентр» № 128 от 21.04.1931. (История
промышленности Новосибирска. Т. 1. – Новосибирск, 2004. – С. 567 ; Новосибирск :
энциклопедия. – С. 625 ; Совет. Сибирь. – 2006. – 21 дек. – С. 9)*

22 – 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР Баландина Лоллия
Александровича (1921, Новониколаевск – 2003, Новосибирск), актера, режиссе-
ра, критика, театроведа, кавалера ордена Отечественной войны II степени. С кон-
ца 1939 по июль 1946 г. служил в армии, воевал на фронтах. После войны окон-
чил омские пединститут и студию при драмтеатре, в 1962 г. – высшие режиссерс-
кие курсы при ГИТИСе26. С 1951 г. – в новосибирском театре «Красный факел».
В числе наиболее значительных ролей – Орлов («Свадьба с приданым»), Нил
(«Мещане»), Карандышев («Бесприданница»), Обноскин («Село Степанчиково»), Ла-
эрт («Гамлет») и другие. Как режиссер поставил «Обыкновенное чудо» И. Шварца.

26 Государственный институт театрального искусства (ныне – Российская академия театрального искусства, Москва).
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С 1959 по 1975 г. Баландин – главный режиссер Новосибирского радиокомитета,
с 1975 по 1987 – заведующий кафедрой Новосибирской ВПШ. Кандидат искусство-
ведения, доцент, член Союза писателей России, член Союза журналистов, автор
театроведческих и литературоведческих книг: «Четыре портрета» (Новосибирск,
1962), «На сцене и за кулисами» (путь театра «Красный факел», 1972), «Афанасий
Коптелов» (1975), «Счастливая судьба» (Зоя Булгакова на сцене и в жизни, 1998)
и др. (Журналистская энциклопедия Новосибирской области. – С. 28 ; Календарь
знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. – С. 43 ; Ма-
териалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века» : биобиблиогр. сведения /
Н. Н. Яновский. – С. 23. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 62 ; Писатели о себе. – С. 7)

23 – 90 лет со дня рождения заслуженного работника транспорта РСФСР Трубникова Ивана
Ефимовича (1921, с. Липовчик Щигровского у. Курской губ.27 – 1999, Новосибирск),
начальника Западно-Сибирской железной дороги в 1973–1983 гг., кавалера ор-
денов Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), Октябрьской Революции,
«Знак Почета». Выпускник Новосибирского института военных инженеров транс-
порта28, в 1947 г. был направлен дежурным по станции Новосибирск-пассажир-
ский. С тех пор его жизнь связана с Новосибирским отделением Томской желез-
ной дороги, с ЗСЖД29. Вел активную общественную деятельность, избирался де-
путатом Новосибирского областного Совета, депутатом Верховного Совета СССР.
Именем Трубникова названа площадь в Железнодорожном районе Новосибир-
ска. На доме, где он жил (ул. Ленина, 18), установлена мемориальная доска. (Ма-
гистраль. Начальники железных дорог Западной Сибири, 1896–2006. – Ново-
сибирск, 2006. – С. 512, 515 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 886)

24 – 100 лет со дня рождения писателя-прозаика Коронатовой Елены Ивановны (1911, Никольск30

Приморской обл. – Новосибирск, 1994). С детства писала стихи, рассказы, пьесы.
В 1930-х гг. (после окончания школы с педагогическим уклоном в Томске в 1929 г.)
работала ликвидатором неграмотности в д. Ларино Томской области, учителем на
Саралинских приисках (Хакасия). Впоследствии сотрудничала в областной газете
«Советская Хакасия» (г. Абакан) и новосибирской молодежной газете «Большевист-
ская смена»31. В 1953 г. вышла первая книга Е. И. Коронатовой «На берегу Черёмуш-
ки» (Новосибирск, 1953) – сборник рассказов, в которых отразились впечатления ок-
ружающей жизни и характерные черты будущих произведений. Основная тема твор-
чества Коронатовой – женщина в современном обществе. Большой интерес писатель-
ницы вызывает процесс формирования человеческой личности. Среди книг – «В сте-
пи», «По ту сторону рва» (Новосибирск, 1958, 1964), «Жизнь Нины Камышиной» (М.,
1970), «Берега, которые уходят», «Изба под рябинами» (Новосибирск, 1978, 1989) и др.
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. –
С. 46 ; Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века» : биобиблиогр.
сведения / Н. Н. Яновский. – С. 86. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 447 ; Писатели о себе. – С. 103)

27 Ныне село Советского района Курской области.
28 Ныне – Сибирский университет путей сообщения.
29 В 1961 г. Томская и Омская железные дороги реорганизованы в единую Западно-Сибирскую железную дорогу.
30 В 1926 г. переименован в Никольск-Уссурийский, с 1935 по 1957 г. назывался Ворошилов, ныне – Уссурийск (При-
морский край).
31 Ныне – «Молодость Сибири».
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26 – 40 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1971) летчику-испытателю Хар-
ченко Юрию Никитичу, уроженцу г. Омска (1930; детство и юность – в г. Тара Ом-
ской обл.). В 1951 г. окончил Сталинградское военное училище летчиков в Ново-
сибирске и Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу ВВС
в г. Грозном. До 1956 г. работал летчиком-инструктором в Сталинградском учи-
лище. По окончании школы летчиков-испытателей в г. Жуковском Московской об-
ласти, с 1958 по 1985 г. – в Новосибирском авиационном производственном объе-
динении им. В. П. Чкалова. Испытывал серийные сверхзвуковые боевые МиГ-19,
Су-9, Су-11, Як-28П, Су-15, Су-24 и их модификации. За мужество и героизм, про-
явленные при испытаниях, удостоен звания Героя Советского Союза. В 1985–
1995 гг. Ю. Н. Харченко – летчик Сибирского НИИ авиации (Новосибирск). При-
нимал участие в испытательных полетах на самолетах Ан-2, Ту-134 и Ту-154, вер-
толетах Ми-8, Ка-27 и Ка-29. Всего заслуженный летчик-испытатель СССР,
кавалер орденов Ленина и Красного Знамени Харченко выполнил 8 210 полетов.
(Герои Советского Союза. Т. 2. – М., 1988. – С. 679 ; Новосибирск : энциклопедия. –
С. 93332 ; Новосибирцы – Герои Отечества. – С. 349 ; http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=4957 / Герои страны ; http://www.testpilot.ru/base/2009/04/
xarchenko-yu-n / Энциклопедия испытателей)

26 – 25 лет со времени взрыва 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС (Украина, 1986) – круп-
нейшей в мире техногенной катастрофы, в результате которой значительные тер-
ритории Украины, России и Белоруссии подверглись радиоактивному заражению.
С конца апреля повысился уровень радиации в Новосибирской области. В атмос-
фере Новосибирска среднегодовое содержание стронция-90 после аварии превы-
сило фоновое в 11 раз, цезия-137 – в 186 раз. В ликвидации последствий катаст-
рофы принимали участие более 2 000 жителей Новосибирской области и Новоси-
бирска. В их числе – начальник строительного управления «Сибакадемстрой»,
Герой Социалистического Труда Г. Д. Лыков и генеральный директор ОАО «Элек-
трон» В. Н. Кармачёв (почетные жители Новосибирска), первый командир Сибир-
ского полка химзащиты в Чернобыле В. И. Лелюх, командир вертолетной экскад-
рильи А. Лукьяненко, кинооператор В. И. Гребенюк, кинорежиссер и писатель
В. Г. Новиков и многие, многие другие. 3 сентября 1989 г. создан Сибирский ре-
гиональный союз «Чернобыль» (руководитель – ликвидатор В. П. Дроздов). Па-
мять о катастрофе и героях-ликвидаторах увековечена в Стеле Памяти жертв ра-
диационных катастроф, аварий и испытаний ядерного оружия (проект главного
художника мэрии Новосибирска О. Д. Дроздецкого), установленной в 1996 г.,
к 10-летию трагических событий, в Нарымском сквере. Ежегодно 26 апреля здесь
проводится митинг, а в расположенном поблизости Вознесенском соборе – пани-
хида по умершим ликвидаторам. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 956 ; Совет.
Сибирь. – 2005. – 27 апр. ; Вечер. Новосибирск. – 2006. – 26 апр. – С. 3)

27 – 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Белкина Марка Алексеевича
(1911, с. Рудинка ныне Скопинского р-на Рязанской обл. – 1995, Новосибирск).
8.08.1944, 12.03.1945, 15.05.1946 пулеметчик (командир расчета) 1-го гвардей-
ского кавалерийского полка (3-я гвардейская кавалерийская дивизия, 2-й гвар-
дейский кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) награжден орденом
Славы трех степеней. С 1946 г. старшина Белкин в запасе. Как и в довоенное

32 В данном источнике точная дата присвоения звания Героя не указана – только год.
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время – председатель колхоза им. Шевченко в районном селе Баево Алтайского
края. В 1960 г. переехал в Новосибирск, около двадцати лет трудился в электро-
цехе металлургического завода им. А. Н. Кузьмина. (Новосибирск : энциклопе-
дия. – С. 75 ; Новосибирцы – Герои Отечества. – С. 397)

30 – 100 лет со дня рождения педагога, участника Великой Отечественной войны Крылова
Фёдора Андреевича (1911, с. Верх-Ирмень Ордынского р-на – 1978, Новосибирск).
Выпускник Новосибирского машиностроительного техникума, перед войной ра-
ботал мастером в ФЗУ завода «Сибкомбайн», преподавателем РУ-1 (ныне ПУ № 2).
В июле 1941-го ушел на фронт. Награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степеней, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды. В 1945–
1946 гг. был комендантом г. Бернау (Германия). После демобилизации (в звании
подполковника) вернулся в РЭУ-1 – заместителем директора по учебно-производ-
ственной работе. С 1951 по 1970 г. Ф. А. Крылов – директор ПУ № 17. В училище,
открытом в 1946 г., создал токарный цех, одну из лучших в городе слесарно-сбо-
рочных мастерских для одновременной сборки 25 токарных станков, увеличил
число учащихся более чем в 3 раза. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 464)

Апрель – 60 лет центральной библиотеке имени Д. С. Лихачёва (ЦБС Калининского района
г. Новосибирска). Основана в апреле 1951 г. как профсоюзная библиотека по ини-
циативе коллектива Новосибирского завода химконцентратов. (Библиотеки Но-
восибирской области, середина XX – начало XXI в. – Новосибирск, 2009. – С. 121)*
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80 лет со дня рождения академика
Ершова Андрея Петровича (1931–1988),
доктора физико-математических наук,

специалиста в области информатики и программирования

19

Андрей Петрович Ершов33, выдающийся про-
граммист и математик, лидер советского програм-
мирования, создатель Сибирской школы инфор-
матики, академик АН СССР. Его работы оказали
огромное влияние на формирование и развитие
вычислительной техники не только в СССР, но и
во всем мире.

Родился 19 апреля 1931 г. в г. Москве, в се-
мье потомственных интеллигентов. Отец был ин-
женером-химиком, мать – учителем. В 1937 г. се-
мья переехала в г. Рубежное (Украина), куда отец
получил направление на работу на химкомбина-
те. В 1943 г. Ершовы были эвакуированы вместе
с предприятием в г. Кемерово, где в 1949 г. Анд-
рей закончил среднюю школу с золотой медалью.
В том же году он поступил на физико-математи-
ческий факультет Московского университета. Од-
нако из-за нелепых запретов, которыми была пол-
на сталинская эпоха, учиться на физика ему не
дали, но разрешили перевестись на другой фа-
культет, и в июне 1950 г. Ершов стал студентом
механико-математического факультета МГУ.

Годом раньше в университете открылась ка-
федра вычислительной математики, руководи-
мая академиком Сергеем Львовичем Соболевым.
Интерес Ершова к физическому устройству ЭВМ
привел его на новую кафедру – единственную на
мехмате, где такое устройство изучалось. Но по-
настоящему он увлекся программированием на
последних курсах университета, под влиянием
молодого профессора А. А. Ляпунова, читавшего
основы программирования для электронных вы-
числительных машин. В 1953 г., будучи еще сту-
дентом, Андрей Петрович поступил на работу в
Институт точной механики и вычислительной
техники, участвовал в подготовке приемных ис-
пытаний одной из первых советских вычисли-
тельных машин «БЭСМ».

Немного извилистым был его путь к програм-
мированию, впоследствии ставшим главным делом

всей его жизни. Но выбор сферы деятельности ока-
зался счастливым как для ученого, так и для науки.
Удивительно к месту пришлось его умение нетра-
диционно мыслить, находить ясные основы интуи-
тивно складывающегося знания и видеть перспек-
тивные точки роста зарождающейся науки.

В 1954 г. Ершов окончил университет и стал
аспирантом в МГУ. Кандидатскую диссертацию,
посвященную понятию оперативного алгорифма,
ученый подготовил к 1958 г., однако в связи с на-
стороженным отношением «чистых» математиков
к новой науке защитил ее только в 1962 г. Док-
торская диссертация по методам построения
трансляторов защищается им в мае 1967 г.
В 1970 г. он становится членом-корреспондентом
по специальности математика, в 1984 г. – акаде-
миком АН СССР.

Такое быстрое продвижение связано с тем, что
уже в конце 1950-х гг. Ершов становится одним из
ведущих советских программистов – не только бла-
годаря своим собственным блестящим научным ре-
зультатам, но и как руководитель плодотворно ра-
ботающих программистских коллективов. В 1957 г.
Андрей Петрович стал заведующим отделом авто-
матизации программирования в только что органи-
зованном ВЦ АН СССР. В этом же году, в связи
с созданием Сибирского отделения АН, по пригла-
шению директора Института математики академи-
ка С. Л. Соболева Ершов принимает на себя обязан-
ности организатора и руководителя (с 1959 г.) отде-
ла программирования этого института, продолжая
работу в Москве.

В 1958 г. ученый опубликовал первую в миро-
вой литературе монографию «Программирование
для БЭСМ», ее сразу же издали за рубежом.

В 1960 г. Ершов окончательно переехал
в Новосибирск. Благодаря ему Академгородок
становится одним из ведущих программистских
центров СССР. Ученый создал известную новоси-
бирскую школу системного программирования,

33 Основным источником дат данного текста является: Автобиография. Ершов Андрей Петрович // Андрей Петрович
Ершов – ученый и человек. – Новосибирск, 2006. – С. 369 – 370.
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исследования которой складывались из работ его
учеников и последователей в различных новоси-
бирских институтах. Под его руководством и при
его участии были созданы языки программирова-
ния Альфа, Альфа-6 и трансляторы с них. Систе-
ма «Альфа» стала первой оптимизирующей систе-
мой программирования для сложных языков.

А. П. Ершов выступал как признанный авто-
ритет и вдумчивый эксперт многих советских про-
граммных проектов – они задумывались и выпол-
нялись под его влиянием. Будучи внимательным
и заботливым учителем, он уделял много време-
ни подготовке программистов. Среди его учени-
ков – большое число кандидатов наук и несколь-
ко докторов наук. Преподавательскую деятель-
ность Андрей Петрович начал еще с 1956 г. в МГУ,
а затем с 1961 г. – в НГУ (с 1968 г. – в качестве про-
фессора), в котором он был организатором и бес-
сменным руководителем коллектива, ведущего
подготовку студентов и аспирантов в области сис-
темного и теоретического программирования.

В 1970-х годах Ершов разработал типовую,
общую для многих языков схему трансляции,
пригодную для создания фрагментов оптимизи-
рованных трансляторов. Эта схема охватывала
многие задачи автоматизации программирова-
ния: анализ свойств программ, систем преобразо-
вания программ, разработки входных языков,
разработки оптимизирующих трансляторов. Для
решения этой проблемы требовался специальный
язык, чтобы на нем можно было описать все воз-
никающие проблемы. Такой универсальный про-
граммирующий процессор и его внутренний язык
описания был создан и получил название «Бета».
Кроме того, в это же время была создана вычис-
лительная система «Аист».

В эти же годы Ершов активно занимается
педагогической деятельностью. Вокруг него скла-
дывается неформальный коллектив научных со-
трудников ряда академических институтов
(прежде всего, Вычислительного центра СО АН
СССР) и Новосибирского университета, педвузов-
ских и школьных преподавателей, проводивший
широкую программу экспериментов, исследова-
ний и разработок в направлении школьной ин-
форматики.

В 1981 г. на 3-й Всемирной конференции
ИФИП (Международной федерации по обработке
информации) и ЮНЕСКО по применению ЭВМ
в обучении, в Лозанне (Швейцария), А. П. Ершов
делает доклад под названием «Программирова-
ние – вторая грамотность». Название доклада бы-
стро становится лозунгом. В Новосибирске начи-

наются эксперименты по преподаванию програм-
мирования, а затем и информатики школьникам.
Разрабатывается компьютер Агат, обучающая си-
стема «Школьница» и язык «Рапира». В середине
1980-х годов Ершов предложил создать открытый,
развиваемый язык, на котором можно описать
будущую программу, конструкции, ее образую-
щие, и объекты предметной области задачи. Этот
язык получил наименование «Лексикон».

В 1985 г. Андреем Петровичем совместно
с группой соавторов был выпущен школьный учеб-
ник «Основы информатики и вычислительной тех-
ники» (ОИВТ) и началось преподавание информа-
тики как учебного предмета во многих школах
Советского Союза. Для записи алгоритмов в этом
учебнике применялся алголоподобный язык, так
называемый Русский алгоритмический язык (или
Учебный алгоритмический язык). Реализацией
этого языка стал Е-практикум, разработанный на
механико-математическом факультете МГУ.

Ершов так же являлся одним из пионеров
российской корпусной лингвистики, по его иници-
ативе в 1985 г. был создан Отдел Машинного фон-
да русского языка при Институте русского языка
АН СССР, после состоявшейся в 1983 г. специаль-
ной всесоюзной конференции.

С апреля 1987 г. Андрей Петрович был пред-
седателем Научного совета АН СССР по комплек-
сной проблеме «Кибернетика», координирующего
все отечественные академические исследования
по информатике и программированию.

Трудно переоценить роль А. П. Ершова как
организатора науки: много сил ученый отдал под-
готовке кадров, был организатором и активным
участником многих международных конференций
и конгрессов, ученых групп, был редактором или
членом редколлегии как русских журналов «Мик-
ропроцессорные средства и системы», «Кибернети-
ка», «Программирование», так и международных –
Acta Informatica, Information Processing Letters,
Theoretical Computer Science, активным деятелем
Международной федерации по обработке инфор-
мации (ИФИП). Труды А. П. Ершова по информа-
тике, в том числе по теоретическому и системно-
му программированию, получили международное
признание: он был членом Американской ассоци-
ации по вычислительной технике (ACM) (1965),
почетным членом Британского общества по вычис-
лительной технике (1974). Огромная научная,
организационная и педагогическая деятельность
Ершова была признана в стране. Он награжден
несколькими орденами Советского Союза. В 1983 г.
за существенный вклад в теорию смешанных вы-
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ДУБОВЕНКО, В. Бессмертны дела людей… //
Наука в Сибири. – 2002. – 7 июня. – С. 11 :
портр.
О создании в СО РАН мемориальных библиотек акаде-
миков В. А. Коптюга, А. П. Ершова и Н. Н. Яненко.

ЕРШОВ Андрей Петрович // Российская ака-
демия наук. Сибирское отделение : персон.
состав, 1957–2007. – Новосибирск, 2007. –
С. 84 – 85 : портр. – Библиогр.: с. 85.
АНДРЕЙ Петрович Ершов – ученый и человек /
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т систем ин-
форматики ; отв. ред. А. Г. Марчук. – Новоси-
бирск : Изд-во СО РАН, 2006. – 505 с. : ил., [16] л.
ил., [1] л. портр. – (Наука Сибири в лицах).
ИБРАГИМОВА, З. «Я вырос вместе с ЭВМ…» :
акад. А. Ершов у парты с компьютером / З. Иб-
рагимова // Созидатели : очерки о людях, впи-

числений ученый был удостоен премии им. акаде-
мика А. Н. Крылова – главной премии АН СССР за
фундаментальные работы по прикладной матема-
тике. В 1985 г. за значительный вклад в развитие
методики создания больших программных систем
он был награжден премией Совета Министров
СССР, присуждаемой за работы, имеющие большое
прикладное значение. В 1967 и 1976 гг. Ершов был
награжден орденами Трудового Красного Знамени
за участие в организации и развитии СО АН ССС,
в 1981 г. – орденом «Знак Почета».

Академик А. П. Ершов очень много внима-
ния уделял проблемам информационного обеспе-
чения ученых. Свою научную библиотеку он соби-
рал всю жизнь. Ко времени безвременной кончи-
ны ученого в его личной библиотеке хранилось

более 30 тысяч книг, журналов, трудов конферен-
ций, репринтов и отдельных оттисков статей прак-
тически на всех европейских языках. После смер-
ти Андрея Петровича его наследники передали
библиотеку в Институт систем информатики, ко-
торый к тому времени выделился из Вычислитель-
ного центра. Теперь это Мемориальная библиоте-
ка им. А. П. Ершова.

В память ученого его имя носит Институт
систем информатики, премия для молодых ученых
СО РАН, аудитория и студенческая стипендия в
НГУ. А в 1988 г. был создан благотворительный
Фонд имени А. П. Ершова, основной целью кото-
рого являлось развитие информатики как изобре-
тательства, творчества, искусства и образователь-
ной активности.

Т. Н. Рахимова

Литература

савших свое имя в историю Новосибирска. –
Новосибирск, 2003. – Т. 2. – С. 131 – 141 : ил.,
портр.
КРАЙНЕВА, И. А. Электронный архив акаде-
мика А. П. Ершова (1931–1988 гг.) // Новосиб.
арх. вестн. – 2001. – № 8. – С. 41 – 44.
БОБКОВ, В. Н. Ершов Андрей Петрович /
В. Н. Бобков // Новосибирск : энциклопедия. –
Новосибирск, 2003. – С. 298 : портр. – Биб-
лиогр.: с. 298.
АНДРЕЙ Петрович Ершов / Рос. акад. наук,
Сиб. отд-ние, Ин-т систем информатики
им. А. П. Ершова, Науч. совет по музеям СО
РАН ; сост. Н. А. Черемных, И. А. Крайнева ;
под ред. А. Г. Марчука. – Новосибирск,
2009. – 122 с. – (Материалы к биобиблиогр.
сиб. ученых).
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80 лет ОАО «Новосибирскэнерго» (1931)

21

В начале прошлого века в Новониколаев-
ске электрическое освещение имелось лишь на
мельнице и в электротеатрах (слово «кинематог-
раф» тогда не употреблялось), где работали не-
большие динамо-машины мощностью 1–1,5 кВт.
Освещался электричеством и небольшой район
Новониколаевска вблизи построенного в 1896 г.
паровозного депо.

Первая в городе электростанция, совсем ма-
ленькая, была установлена в одном из подвалов
хорошо всем знакомого здания в центре города –
бывшего торгового корпуса. В 1911 г. было приня-
то решение о строительстве в городе электростан-
ции для устройства электроосвещения намеченно-
го на 1913 г. празднования 300-летия царской
династии Романовых, и 24 декабря 1912 г. ее пер-
вый генератор запустили на пробные обороты.
Впоследствии мощность станции несколько раз
увеличивали – в 1917 г. от нее получали энергию
973 абонента. Остальная же часть Новониколаев-
ска, в котором проживали к тому времени 23 ты-
сячи человек, с наступлением темноты погружа-
лась во мрак. Впрочем, для сибирских городов на-
чала ХХ в. это была типичная картина.

Днем рождения большой энергетики в нашем
городе можно считать 10 мая 1924 г., когда состоя-
лась торжественная закладка фундамента первой
мощной по тем временам Правобережной ТЭЦ.
Совет Народных Комиссаров СССР выделил на
строительство станции 500 тыс. рублей. На заклад-
ку первого камня в ее фундамент из Москвы при-
был председатель ВЦИК М. И. Калинин. 27февра-
ля 1926 г. в Новосибирске, только что получившем
новое имя, включили первый турбогенератор стан-
ции мощностью 500 кВт, 14 марта 1926 г. состоялось
ее торжественное открытие.

В 1926 г., когда была запущена первая тур-
бина ТЭЦ-1, в Сибкрайсовнархозе уже прорабаты-
вается план электрификации наиболее крупных
предприятий Сибири. При правительстве СССР
для формирования энергетической политики в
масштабах страны создается Государственное Все-
союзное объединение энергетического хозяйства
«Энергоцентр», которое возглавляет академик
Г. М. Кржижановский. Его приказом за № 128 от
21 апреля 1931 г. в Новосибирске учреждается

Районное энергетическое управление «Запсиб-
энерго». В него вошли Новосибирская электро-
станция (ТЭЦ-1), строящаяся Левобережная ГРЭС
(ТЭЦ-2), а также энергетические объекты Кузбас-
са. Первым управляющим был назначен Г. Ф. Коз-
лов. Лишь в 1939 г. Наркомат электропромышлен-
ности СССР утвердил акт о выделении Кемеровс-
кого энергокомбината из состава управления. Зато
в мае 1943 г. в состав «Запсибэнерго» вошла Томс-
кая государственная электростанция мощностью
11 тыс. кВт.

Для оперативного управления работой стан-
ций и сетей растущей энергосистемы 9 февраля
1936 г. была образована единая диспетчерская
служба, которая располагалась на ТЭЦ-1.

Увеличение протяженности электросетей по-
требовало создания отдельного сетевого хозяйства.
В мае 1933 г. появляется «Главэнерго» и Новосибир-
ский энергетический комбинат, под крыло которо-
го вошли все местные предприятия отрасли.

В первые месяцы войны для усиления тем-
пов строительства энергетических объектов Си-
бири в Новосибирске создается «Сибэлектромон-
таж» – постановление об этом Совнарком СССР
принимает в июле 1941 г. За четыре года войны
этим монтажным управлением были смонтирова-
ны и введены в эксплуатацию пять новых элект-
ростанций, увеличены мощности около десяти
действующих. Кроме Новосибирских ТЭЦ-2 и
ТЭЦ-3, это станции в Красноярске, Бийске, Бар-
науле, Новокузнецке, Кемерове. В 1946 г. это уп-
равление вошло в состав вновь созданного трес-
та «Сибэнергострой».

17 июня 1944 г. приказом наркомата элект-
ростанция № 103а «Запсибэнерго» преобразуется
в Районное энергетическое управление «Новоси-
бирскэнерго». Несколько мощных электростанций,
сотни подстанций, тысячи километров ЛЭП, теп-
лоцентралей – руководство строительством и экс-
плуатацией всех этих объектов осуществлялось
непосредственно из этого штаба энергетики.

Осенью 1944 г. по направлению Минэнерго
СССР сюда был назначен главным инженером
В. А. Комиссаров. Годы его работы в РЭУ «Новоси-
бирскэнерго» – это период бурного строительства,
монтажа новых мощностей, создания новых под-
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разделений, модернизации оборудования. Более
35 лет он возглавлял «Новосибирскэнерго». За свой
труд удостоен высшей правительственной награ-
ды СССР – ордена Ленина.

Бурный рост энергетики происходил в после-
военный период, когда многократно возросший
промышленный потенциал области стал выпус-
кать мирную продукцию. Расширялись действую-
щие и строились новые электростанции.

В 1948 г. введен первый послевоенный турбо-
агрегат мощностью 50 тыс. кВт на ТЭЦ-3. К 1953 г.
мощность этой станции достигла 181,5 тыс. кВт.
В 1953 г. вошли в строй первые агрегаты ТЭЦ-4,
в 1954 – первые агрегаты Барабинской ТЭЦ, в но-
ябре 1957 г. был включен первый агрегат на Ново-
сибирской ГЭС. В 1959 г. с вводом ГЭС на полную
мощность 400 тыс. кВт энергосистема перешла
миллионный рубеж установленной мощности
электростанций. Выработка электрической энер-
гии превысила 6 млрд кВт/час.

В начале 50-х гг. началось интенсивное со-
оружение высоковольтных линий электропереда-
чи. Чтобы охватить электроснабжением всю об-
ширную территорию области, было построено бо-
лее тысячи километров ЛЭП 110 кВ, среди
которых важный энергетический мост, соединив-
ший Новосибирскую и Омскую энергосистемы.
Линия электропередачи Новосибирск – Бара-
бинск – Омск обеспечила перевод в 1953 г. на
электрическую тягу Транссибирской железнодо-
рожной магистрали от Новосибирска до Омска.
Появление этих линий открыло путь к электри-
фикации сельского хозяйства от государственных
источников.

Ввод в действие Беловской ГРЭС – высоко-
вольтной магистрали – создал возможность обме-
на энергетическими мощностями между «Новоси-
бирскэнерго» и «Кузбассэнерго» и положил нача-
ло образованию Сибирского энергетического
объединения (ОЭС Сибири). В 1958 г. была элект-
рифицирована железнодорожная магистраль Во-
сточного направления, в 1961 г. – Кузбасского и в
1962 г. – Южного направления.

В 1988 г. приказом Совета Министров СССР
№ 445 от 9 сентября РЭУ преобразовано в произ-
водственное объединение энергетики и электри-
фикации «Новосибирскэнерго» с подчинением его
Сибирскому территориальному энергетическому
объединению «Сибирьэнерго». В состав ПО «Ново-
сибирскэнерго» вошло 20 структурных единиц. Это
ТЭЦ-2, 3, 4, 5 в городе Новосибирске, Барабинская
ТЭЦ в городе Куйбышеве, Новосибирская ГЭС,
Новосибирские тепловые сети, Производственно-

ремонтное предприятие, Специализированное
ремонтное предприятие «Новосибирскэнергоспец-
ремонт», электросети Новосибирские городские,
Восточные, Приобские, Чулымские, Черепановс-
кие, Карасукские, Татарские, Западные, предпри-
ятие «Энергонадзор», автотранспортное предпри-
ятие, учебный комбинат. В 1992 г. было создано
предприятие «Новосибирскэнергоснабкомплекто-
борудование» (НЭСКО).

В эти годы энергосистему возглавлял Вита-
лий Георгиевич Томилов (1978–2002). Под его ру-
ководством и при непосредственном участии вне-
дрялись новые технологии на ТЭЦ-5, в тепловых
сетях, на других предприятиях энергетики.

В сентябре 1992 г. в стране начала набирать
обороты приватизация. 22 января 1993 г. предсе-
дателем комитета по управлению госимуществом
по Новосибирской области подписывается распо-
ряжение об учреждении открытого акционерного
общества «Новосибирскэнерго», в состав которого
вошло 22 предприятия.

Большой вклад в становление и развитие энер-
госистемы внесли ее бывшие руководители, началь-
ники предприятий и цехов. Их имена навсегда за-
писаны в историю предприятия. Это Б. И. Гарт-
ман, Н. Ф. Воронков, Н. В. Соловьев, Н. С. Тихонов,
В. В. Волгин, П. Н. Фукс, А. И. Груздев, Н. С. Па-
пакин, Б. А. Хомутов, В. А. Комиссаров, А. С. Пли-
стик, В. Г. Томилов, Г. М. Мунгалов, В. С. Тимошин,
О. И. Нарышкин, Ю. Н. Абраменко, И. З. Макаре-
вич, В. С. Морозов, И. Г. Мильгром, Р. А. Болошен-
ко, А. К. Фадин, О. А. Поляков, В. В. Варенников
и другие.

С начала 2000-х гг. начался новый этап в раз-
витии новосибирской энергосистемы. В новых эко-
номических условиях руководство «Новосибир-
скэнерго» уделяет большое внимание увеличению
надежности энергоснабжения потребителей.

В мае 2003 г. совет директоров «Новоси-
бирскэнерго» утверждает проект реформирования
энергокомпании. Он, в частности, предусматрива-
ет поэтапное выведение из ее состава основных и
сервисных видов деятельности. Уже проведена
реорганизация управленческого аппарата компа-
нии, создана теплотранспортная компания (ТТК),
предмет особой гордости К. К. Гиберта (генераль-
ный директор с 2002 по 2007). Созданная совмест-
но с мэрией Новосибирска теплотранспортная ком-
пания ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» впер-
вые в России объединила большую энергетику
и коммунальную отрасль. К. К. Гиберт стоял у ис-
токов ее создания, был ее идеологом. Реорганиза-
ция системы теплоснабжения Новосибирска дает
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возможность перераспределить затраты на транс-
портировку тепловой энергии, снизить расходы на
ее доставку, на эксплуатацию тепловых сетей и,
в то же время, повысить затраты на ремонт, на ка-
чественное улучшение теплоснабжения. Эффект,
ожидаемый от деятельности ТТК, только в 2004 г.
составит 100–120 млн рублей.

«Одна из наших стратегических задач, –
считает в те годы генеральный директор «Ново-
сибирскэнерго», – остановить рост тарифов, до-
биться того, чтобы энергия, вырабатываемая
в Новосибирске, была дешевле, чем у соседей. Ин-
тересы энергокомпании тут совпадают с интере-
сами новосибирцев: чем выше будет наша рента-
бельность, чем меньше затрат потребует выпуск
каждого киловатта, каждой гигакалории, чем
ниже будут у нас тарифы, тем более конкуренто-
способными мы будем на энергетическом рынке
региона и страны».

Далее ликвидированы все филиалы станций
энергокомпании, а на базе их имущественных ком-
плексов образован филиал «Генерация». На базе
бывших филиалов «Электросетей» Новосибирской
области сформировано ЗАО «Электрические сети».
На базе имущественного комплекса цехов топли-
воподачи создан филиал «Топливо». Из состава
«Новосибирскэнерго» выделено ЗАО «Информаци-
онные технологии и связь».

Убедительным подтверждением успехов
ОАО «Новосибирскэнерго» стали данные рейтин-
га 200 крупнейших компаний России, опублико-
ванного журналом «Эксперт». По объему реализа-
ции продукции новосибирская энергокомпания
в 2003 г. занимала 63-е место – темп роста за год
состав 22,6 %. В сотню лучших предприятий стра-
ны она вошла и по такой номинации, как рыноч-
ная стоимость, заняв 91-е место в рейтинге. Сре-
ди немногих новосибирских предприятий, вошед-
ших в рейтинг, у ОАО «Новосибирскэнерго» самые
лучшие показатели.

22 февраля 2007 г. собранием Совета дирек-
торов ОАО «Новосибирскэнерго» принято решение
Генеральным директором ОАО «Новосибирскэнер-
го» назначить Александра Николаевича Пелипа-
сова. В настоящее время ОАО «Новосибирскэнер-
го» – одно из крупнейших предприятий Новоси-
бирской области, основными видами деятельности
которого являются производство, передача и про-
дажа электрической и тепловой энергии. Потреби-
телями являются более 30 тысяч предприятий и
организаций различных сфер деятельности и бо-
лее 1 млн физических лиц. Сегодня в состав ново-
сибирской энергосистемы входят пять генерирую-

щих тепловых электростанций – ТЭЦ-2, ТЭЦ-3,
ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ. Компания
имеет в своем распоряжении 330 электрических
подстанций. Сегодня в структуре ОАО «Новоси-
бирскэнерго» работают три филиала: «Генерация»,
«Локальные котельные» и «Топливо», а также ряд
дочерних предприятий, профилированных по ви-
дам деятельности. В «Новосибирскэнерго» и его
подразделениях сегодня трудится более девяти
тысяч человек.

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности «Новосибирскэнерго» является реали-
зация инвестиционных проектов. Это важнейшая
составляющая динамичного развития энергоси-
стемы. Ее основным направлением уже несколь-
ко лет остается развитие сетевого хозяйства. Одно
из главных направлений инвестиционной про-
граммы «Новосибирскэнерго» – строительство и
реконструкция электрических подстанций, тех-
ническое обновление теплоэлектростанций. Осо-
бое внимание в инвестиционной программе ОАО
«Новосибирскэнерго» уделено повышению пожа-
робезопасности ТЭЦ и проведению природоох-
ранных мероприятий.

В 2008 г. введен золоотвал № 2, который бу-
дет обеспечивать складирование золошлаковых
отходов ТЭЦ-5. Проект золоотвала выполнен с уче-
том современных природоохранных технологий
и одобрен экспертами-экологами Новосибирского
комитета природных ресурсов. Надо сказать, что
расположение золоотвала № 2 очень выгодно с точ-
ки зрения надежности, экологической безопаснос-
ти и экономических показателей.

Согласно долгосрочной программе за не-
сколько последних лет на ТЭЦ проводились ра-
боты по снижению выбросов в атмосферу. Преж-
де всего – оксидов азота. Это удалось сделать за
счет модернизации топочного режима на котлах,
перехода на двухступенчатый метод сжигания
топлива.

Когда речь идет о крупных монопольных кор-
порациях, поставляющих услуги населению, та-
ких как ОАО «Новосибирскэнерго», какая-либо
дополнительная деятельность предприятия, будь
то инвестиционные или социальные проекты, выг-
лядит весьма неоднозначно. Являясь крупными
налогоплательщиками и лидерами региональной
экономики, такие предприятия просто не могут
оказаться в стороне от общественных и соци-
альных программ.

Большой акцент делается на обучение и по-
вышение квалификации персонала, без чего про-
сто невозможно обслуживание сложнейших энер-
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ЗА ВКЛАД в развитие // Совет. Сибирь. –
2007. – 4 окт. – С. 2. – Крат. заметка.
О присвоении ОАО «Новосибирскэнерго» звания лауре-
ата конкурса «Лидеры 2007 г.» (организован информа-
ционно-исследовательским объединением «Лидеры ре-
гиона») в номинации «Лицо компании – лицо города» за
вклад в развитие региона, поддержку спорта и талант-
ливой молодежи.

НОВОСИБИРСКИЕ огни : спец. вып. [газ.,
посвящ. ОАО «Новосибирскэнерго»] / отв. за
вып. Г. Троицкая // Совет. Сибирь. – 2007. –

17 мая. – С. 8 – 9 : ил., портр. – Из содерж.:
«Новосибирскэнерго» – лауреат межрегио-
нального конкурса : [о победе ОАО в финале
конкурса «Лучшие товары и услуги Сиби-
ри – ГЕММА»] ; Настоящий профессионал! :
[о присвоении пред. совета директоров
К. К. Гиберту звания лауреата конкурса
«Лица 2007 года – 50 самых проф. людей
года»] ; Самое нужное дело : [о пуске в эксп-
луатацию электр. подстанции «Тепловая-2»].

госистем. В течение многих лет, совместно с энер-
гетическим факультетом НГТУ, готовятся специ-
алисты управленческого звена, причем по про-
граммам, разработанным специально для АО.
Также идет подготовка студентов, которые по
окончании работают по контракту на определен-
ной должности.

Сегодня «Новосибирскэнерго» готово на сво-
ем факультете подготовить любого специалиста
для энергосистем, в том числе менеджера по сбы-
ту энергии. В 2001 г. в НГТУ впервые набрана
группа по новой специальности – «Автоматиза-
ция процессов на тепловых электрических стан-
циях» с использованием новой элементной базы.
«Новосибирскэнерго» готово к открытию и новых
специальностей.

«Новосибирскэнерго» оказывает благотвори-
тельную помощь детскому дому № 1, реализует
социальные проекты, направленные на поддер-
жку молодежи. Предприятие – официальный
главный спонсор женской команды «Динамо –
Энергия» по баскетболу. Первый заместитель Ге-
нерального директора Корней Гиберт является
президентом спортивного клуба «Динамо». В ян-
варе 2007 г. олимпийским комитетом России Ге-
неральному директору ОАО «Новосибирскэнерго»
Корнею Корнеевичу Гиберту вручен Диплом за
весомый вклад в развитие отечественного баскет-
бола и олимпийского движения и почетное зва-
ние Академика «Международной Академии Ме-
ценатства», учрежденное Благотворительным
фондом «Меценаты столетия», а также вручен
Знак Ордена Академии.

Благодаря финансовой и моральной поддерж-
ке команда достигла существенных успехов в ны-
нешнем спортивном сезоне. Кроме того, в рамках
программы поддержки баскетбола планируется со-
здание школы детского и юношеского баскетбола.

Популяризация здорового образа жизни
среди сотрудников энергокомпании ведется через
постоянно организуемые внутрикорпоративные
спортивные мероприятия. Спортивные результа-
ты имеют и свое экономическое значение: опла-
та рабочих дней по больничным сократилось по-
чти на 20 %. Таким образом, верно выстроенные
социальные программы ОАО «Новосибирскэнер-
го» являются одной из важных частей общей
PR-кампании, позволяющей добиться так желан-
ной многими предприятиями «долгосрочной ло-
яльности потребителей». Лояльность эта выража-
ется в резко сократившихся суммах задолженно-
стей потребителей и в увеличении по отношению
к прошлому году прибыли компании, позволив-
шей выплатить дивиденды акционерам и присту-
пить к реализации крупных инвестиционных
программ.

Работая в новых экономических условиях,
ОАО «Новосибирскэнерго» превратилось в мощную,
динамично развивающуюся компанию. За годы
реформирования надежность и возможности ново-
сибирской энергосистемы существенно возросли.
Оказывая энергетические услуги высокого каче-
ства, предприятие содействует развитию экономи-
ческого и промышленного потенциала Новосибир-
ской области, обеспечивая ее энергобезопасность
и энергонезависимость.

Е. Г. Войтушенко

Литература



А

П

Р

Е

Л

Ь

64
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Северный РЭС, Южный, Левобережный и
Первомайский].
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вып. Г. Троицкая // Совет. Сибирь. – 2008. –
15 мая. – С. 8 – 9 : ил., портр. – Содерж.: От че-
го зависит надежность? : [об итогах и пл. рабо-
ты ОАО] ; Хвала охране труда : [об участии
в конкурсе на лучшее пром. предприятие обл.
по охране труда за 2007 г. («Новосибирск-
энерго» присуждено 2-е место)] ; Работается
с настроением : [о работе Барабинской ТЭЦ
в 2008 г. (год 55-летия пуска)].
РОМАНОВ, Н. Энергия роста Новосибирской
области // Новая Сибирь. – 2008. – № 6
(8 февр.). – С. 4 : ил.
Об инвестиционной политике «Новосибирскэнерго»
в 2007–2008 гг. для обеспечения стабильного социально-
экономического развития Новосибирской области.

ДЕНЬ энергетика : [подборка публ.] / В. Бо-
яринцев, Т. Шитлина // Молодость Сибири. –
2007. – № 51 (19–25 дек.). – С. 36 – 40 : ил.,
портр. – Из содерж.: Реформа не стала «токо-
вой терапией» : [по материалам беседы с рук.
департамента развития пром-сти и предпри-
нимательства обл. С. Сёмкой и начальником
отд. энергетики и энергосбережения Ю. Год-
левским] / В. Бояринцев ; Делаем молнии
и пускаем в дело : [по материалам беседы
с директором СибНИИЭ А. Ивановским] /
Т. Шитлина.
О реформировании ОАО «Новосибирскэнерго», о Фили-
але ОАО «Научно-технический центр электроэнергети-
ки» (СибНИИЭ) и др. предприятиях.

ПЕЛИПАСОВ, А. Н. Развитие гарантирова-
но : Новосиб. энергосистема прирастает но-
выми объектами / А. Н. Пелипасов ; подгот.
М. Руднев // Рос. газ. – 2007. – 13 дек. – С. 15 :
портр.
Интервью с генеральным директором ОАО «Новосибирск-
энерго» о планах развития компании.

ЗУЕВ, Н. Е. Энергетика – самое нужное
дело // Совет. Сибирь. – 2006. – 20 апр. – С. 8 :
ил. – (Новосиб. огни : спец. вып. [газ., посвящ.
ОАО «Новосибирскэнерго»] / отв. за вып.
Г. Троицкая).
Интервью с председателем совета ветеранов ОАО «Ново-
сибирскэнерго» об истории новосибирской энергетики.

НОВОСИБИРСКИЕ огни : спец. вып. [газ.,
посвящ. ОАО «Новосибирскэнерго»] / отв. за
вып. Г. Троицкая // Совет. Сибирь. – 2006. –
21 дек. – С. 8 – 9 : ил., портр. – Содерж.: Под
знаком юбилея : [об истории и соврем. работе
ОАО] ; «Мы – единая команда» : [о новом кол-
лектив. договоре энергокомпании].
НОВОСИБИРСКИЕ огни : спец. вып. [газ.,
посвящ. ОАО «Новосибирскэнерго»] / отв. за
вып. Г. Троицкая // Совет. Сибирь. – 2006. –
19 окт. – С. 8 – 9 : портр. – Из содерж.: «Мы не
руководим людьми, а организуем эффектив-
ное применение их профессиональных ка-
честв» : [интервью с директором по персона-
лу и оргразвитию ОАО о кадровой политике
энергокомпании] / О. А. Смердов ; В числе
лучших [в ежегодном рейтинге 1 000 самых
профессиональных менеджеров России :
о К. К. Гиберте] ; Создается новая компания
[ОАО «Сибирьэнерго» : заметка].
БЕЛОНРАВОВ, А. Новосибирские энергети-
ки реформируются первыми / А. Белонравов ;
коммент. А. Правды // Сиб. столица. – 2004. –
№ 5/6. – С. 30 – 33 : ил., портр.
О реструктуризации ОАО.

ГИБЕРТ, К. К. У энергетиков и города одни
цели / К. К. Гиберт ; подгот. А. Чернобылец //
Сиб. столица. – 2004. – № 5/6. – С. 26 – 27 : портр.
Интервью с генеральным директором ОАО «Новоси-
бирскэнерго» об энергосистеме города и развитии Ново-
сибирска.

КАСАТКИНА, О. Создание сибирского энер-
гетического рынка возможно лишь на основе
сильных компаний // Известия. – 2004. –
22 дек. – С. 9 : портр.
О реформировании, успехах и планах деятельности ОАО.

НИКОЛАЕВА, Е. Свет «Черепановских се-
тей» // Комсомол. правда : Новосиб. вып. –
2004. – № 71/16 (16–23 апр.). – С. 19 : ил., портр.
К 40-летию Черепановского подразделения филиала
«Электрические сети» «Новосибирскэнерго».
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НОВОСИБИРСКИЕ огни : спец. вып. [газ., по-
свящ. ОАО «Новосибирскэнерго»] / отв. за вып.
Г. Троицкая // Совет. Сибирь. – 2004. – 20 мая. –
С. 16 – 17 : ил., портр. – Из содерж.: От них свет
во все уголки : [к 40-летию подразделения ОАО
«Новосибирскэнерго» «Приобские электр. се-
ти»] ; Это не просто работа, а трудовой подвиг :
на ТЭЦ-5, самой крупной теплоэлектростан-
ции за Уралом и самой новой в Новосибирске,
состоялся пуск мощной градирни ; Посол Гер-
мании посетил ТЭЦ-5 : [заметка].
НОВОСИБИРСКИЕ огни : спец. вып. [газ.,
посвящ. ОАО «Новосибирскэнерго»] / отв. за
вып. Г. Троицкая // Совет. Сибирь. – 2004. –
29 апр. – С. 9 : ил., портр. – Содерж.: Лучший
финансист года работает в «Новосибирскэнер-
го» : [информ. о присвоении финансовому ди-
ректору Д. В. Вершинину звания «Финансист
года-2003» (редакцией журн. «Финансы Рос-
сии»] ; Подключайтесь без посредников! : [по
материалам беседы с директором по разви-
тию А. В. Фетисовым и начальником службы
перспектив. развития А. Савлевичем о поис-
ках оптимизации работы энергосистемы
г. Новосибирска] ; Чтобы в селах было светло :
[к 40-летию предприятия «Чулымские сети»].
ТОЛМАЧЁВА, В. «Пусть горят фонари…» /
В. Толмачёва // Аргументы и факты. – 2004. –
№ 15 (Апр.). – С. 3 прил. : портр. – (Аргумен-
ты и факты на Оби : регион. прил. для чита-
телей Новосиб. обл. ; № 15 (14 апр.)).
К 40-летию «Чулымских электрических сетей» (по мате-
риалам беседы с директором А. С. Лебедевым и др.).

ШАРОНОВА, Т. Где пролегли «Татарские
электросети», там Мамаю делать нечего //
Новая Сибирь. – 2004. – № 12 (19 марта). –
С. 3 : ил.
К 40-летию филиала ОАО «Новосибирскэнерго» «Татар-
ские электрические сети» (об истории создания, совре-
менном развитии, награждении международным при-
зом Century International Quality Era Award).

НОВОСИБИРСКИЕ огни : спец. вып. [газ.,
посвящ. ОАО «Новосибирскэнерго»] / отв. за
вып. Г. Троицкая // Совет. Сибирь. – 2003. –
27 марта. – С. 8 – 9 : ил., портр. – Из содерж.:
Есть такие сети – Восточные : [о предприятии
«Восточные электр. сети» – подразделении
ОАО «Новосибирскэнерго»].

КАРНОВСКИЙ, Ю. Славная история и боль-
шое будущее // Вечер. Новосибирск. – 2002. –
28 нояб. – С. 9 : портр.
Об истории Производственно-ремонтного предприятия
«Новосибирскэнерго» (1952–2002).

ГИБЕРТ Корней Корнеевич // Лучшие люди
России : энциклопедия. – М., 2005. – Ч. 1. –
С. 647 : портр.
О генеральном директоре и работе предприятия.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Волгин Валентин Викторович /
Н. Е. Зуев. – С. 167 ; Восточные электросети /
Н. Е. Зуев. – С. 173 – 174 ; Гартман Бруно Ива-
нович / Н. Е. Зуев. – С. 188 ; Комиссаров Ва-
силий Александрович / Н. Е. Зуев. – С. 625 ;
Новосибирская ГЭС / Н. Е. Зуев. – С. 597 ; «Но-
восибирскэнерго» / Н. Е. Зуев. – С. 625 ; Пли-
стик Анатолий Савельевич / Н. Е. Зуев. –
С. 676 – 677 ; Томилов Виталий Георгиевич /
Н. Е. Зуев. – С. 875 ; ТЭЦ-1 / Н. Е. Зуев. –
С. 892 ; ТЭЦ-2 / Н. Е. Зуев. – С. 892 ; ТЭЦ-3 /
Н. Е. Зуев. – С. 892 – 893 ; ТЭЦ-4 / Н. Е. Зуев. –
С. 893 ; ТЭЦ-5 / Н. Е. Зуев. – С. 893 – 894.
Об энергосистеме, ее руководителях.

ТОМИЛОВ Виталий Георгиевич : [генер. ди-
ректор «Новосибирскэнерго» : крат. биогр.
справка] // Сибирь в лицах : [науч.-справ.
изд.]. – Новосибирск, 2001. – С. 243 2-й паг. :
портр.
СТЕКЛОВ, В. Ю. Развитие электроэнергети-
ческого хозяйства СССР : хронол. указ. /
В. Ю. Стеклов. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М. : Энергия, 1979. – 167, [1] с.
В общем хронологическом перечне – даты из истории
энергетики в Новосибирске и Новосибирской области.
См. с. 44 – 168 (1931–1977 гг.).

НОВОСИБИРСКЭНЕРГО : ОАО энергетики
и электрификации [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Новосибирск : Новосибирск-
энерго, 1999. – Режим доступа : http://
www.nske.ru/, свободный. – 9.09.2010. – Загл.
с экрана.



А

П

Р

Е

Л

Ь

67

60 лет центральной библиотеке имени Д. С. Лихачёва
(1951; ЦБС Калининского района г. Новосибирска)

Из книги «Библиотеки Новосибирской области, середина XX – начало XXI в.»

Апрель

Наша библиотека была основана по иници-
ативе заводчан в апреле 1951 года и являлась
профсоюзной библиотекой Новосибирского завода
химконцентратов. Основу ее фонда составили лич-
ные книги сотрудников завода. Сначала они обме-
нивались ими между собой, а затем обратились
в профсоюзный комитет с просьбой о приобрете-
нии новых книг и выделении ответственного за их
учет и обращение. Свое первое помещение библио-
тека получила по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 54.
Ее книжный фонд составлял тогда чуть более 4 ты-
сяч экземпляров, а читателей было всего 1 700 че-
ловек. Первым руководителем библиотеки стала
Ольга Дмитриевна Попеляева.

В 1957 году, по просьбе заводчан, библиотека
переехала в здание, расположенное по адресу: ул.
Б. Хмельницкого, 38 и занимала только 1-й этаж,
где размещались тогда абонемент и читальный зал.
На 4-м этаже была выделена комната для детского
отдела. На 2-м и 3-м этажах этого здания находи-
лись партийная и техническая библиотеки.

В 1961 году директором библиотеки была
назначена Виктория Васильевна Власова, кото-
рая целых 44 года являлась ее бессменным руко-
водителем. За годы своей работы Виктория Васи-
льевна внесла большой вклад не только в разви-
тие библиотечного дела Калининского района,
но и в развитие его культурного потенциала.

В. В. Власова неоднократно избиралась депу-
татом райсовета и 10 лет возглавляла постоянную
комиссию по культуре Калининского районного
Совета депутатов трудящихся.

Виктория Васильевна награждена знаком
«За отличную работу в культурных учреждениях
профсоюзов», неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами и Благодарственными письма-
ми администрации Новосибирской области, мэ-
рии г. Новосибирска и администрации Калинин-
ского района. В 1983 г. ей было присвоено звание
«Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».

В 1963 г. библиотеке было присвоено звание
«Библиотека отличной работы», которое она под-
тверждала ежегодно.

В связи с ростом числа читателей встал воп-
рос о расширении библиотеки. И в 1971 г. партий-
ная и техническая библиотеки переехали на тер-
риторию завода, а все здание, общей площадью
1 600 м2, полностью было передано библиотеке.

В 1972 г. библиотека получает статус методи-
ческого центра для 250 библиотек Министерства
среднего машиностроения, а в последующие годы
неоднократно становится победителем Всесоюз-
ных соревнований и смотров-конкурсов работы
профсоюзных библиотек.

1970–80-е годы – это годы расцвета библио-
теки. Ее фонд составлял 400 тысяч экземпляров,
число читателей превышало 27 тыс. человек. При
библиотеке работало более 30 передвижных биб-
лиотечных пунктов: практически во всех вспомо-
гательных цехах завода химконцентратов, в обще-
житии, в профилакториях, отделениях медсанча-
сти № 25, детских комбинатах, в детских оздоро-
вительных лагерях.

При библиотеке работало много кружков и
клубов. Особую известность получили ТРИЗовцы,
работавшие в тесном контакте со Всесоюзным обще-
ством изобретателей и рационализаторов. Большим
успехом пользовался литературный клуб «Парус».
По воскресеньям в библиотеке собирались любите-
ли поэзии со всего города, к ним в гости приезжали
поэты из Москвы, Ленинграда, Томска, Барнаула
и, конечно же, местные поэты.

В начале 1990-х годов в связи со строитель-
ством нового жилмассива «Родники» библиотека
открывает свой филиал на улице Кочубея, кото-
рый посещают более 1000 детей.

В 1998 г. библиотека профсоюзного комите-
та-29 ОАО «НЗХК» была передана в муниципаль-
ную собственность, в ведение Комитета по культу-
ре и искусству мэрии и возглавила централизован-
ную библиотечную систему Калининского района,
в которую вошли 6 библиотек-филиалов.

Передача социальных объектов муниципа-
литетам является обязательным условием прива-
тизации, согласно которому ни жилье, ни детские
сады, ни объекты здравоохранения и культуры, ни
другие аналогичные объекты не могли переходить
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в собственность создаваемых на базе государствен-
ных предприятий акционерных обществ и прива-
тизироваться вторыми лицами. В г. Новосибирске
в период с 1998 г. по 2000 г. было передано в му-
ниципальную собственность 197 объектов соци-
ально-культурного и бытового обслуживания, в
том числе 3 профсоюзные библиотеки, включая
библиотеку НЗХК.

Для профсоюзных библиотек эти процессы
были двойной трагедией – с одной стороны они те-
ряли привычное финансирование на содержание
материально-технической базы, комплектование
книжных фондов, оплату труда персонала, а с дру-
гой – их фонды в связи с недокомплектованием ут-
рачивали свою ценность для профессионалов. Одна-
ко следует признать и тот факт, что несмотря на все
негативные тенденции передача в муниципальную
собственность помогла сохранить для жителей горо-
да эти учреждения культуры. В противном случае
они могли бы быть принесены в жертву рыночным
интересам новых собственников предприятий.

Справедливости ради, стоит заметить, что мно-
гие бывшие профсоюзные библиотеки были уничто-
жены, а их фонды навсегда потеряны для читателей.
Таким образом, передача библиотеки профсоюзно-
го комитета-29 ОАО «НЗХК» в муниципальную соб-
ственность явилась для нее большой удачей, а для
жителей Калининского района – несомненным бла-
гом, так как давало возможность бесплатного и от-
крытого доступа к знаниям, информации и культу-
ре. Однако это были трудные времена выживания
и становления библиотечной системы.

После передачи библиотеки в муниципальную
собственность из нее ушло более двух третей высо-
коквалифицированных кадров. Из «старых» сотруд-
ников остались такие специалисты как заместитель
директора Татьяна Григорьевна Сафронова, заве-
дующая читальным залом Елена Витальевна Кра-
савина, заведующая абонементом Людмила Федо-
ровна Павлова, заведующая библиографическим
отделом Ирина Витальевна Князева, заведующая
отделом информационно-массовой работы Галина
Георгиевна Бычковская, старший библиотекарь
Татьяна Васильевна Калинина.

Пришлось набирать новые кадры, вникать в
состояние материально-технической базы и фон-
дов библиотек-филиалов.

В тяжелом положении оказались детские
библиотеки им. А. Волкова и им. Л. Кассиля. Они
находились в аварийном состоянии и получили
предписания СЭС и пожарной службы об освобож-
дении занимаемых ими помещений.

Библиотеку им. Л. Кассиля удалось размес-
тить в одном помещении с библиотекой им. К. Си-

монова по адресу: ул. Новоуральская, 33, а для биб-
лиотеки им. А. Волкова искали помещение на про-
тяжении трех лет.

При финансовой помощи администрации
Калининского района и ЦРБ был проведен ремонт
и 17 ноября 2003 г. состоялся переезд библиотеки
в помещение общежития по адресу: ул. Объедине-
ния, 39.

Директор ЦБС обратилась к спонсорам и до-
билась выделения депутатом денежных средств
для пополнения фондов детских библиотек новой
литературой, приобретения средств пожаротуше-
ния, проведения текущих ремонтов.

В это же время в практику работы библиотек
ЦБС внедряются методы программно-целевого
планирования.

Каждая библиотека ЦБС имеет свое приори-
тетное направление деятельности и разрабатыва-
ет собственную программу работы.

На протяжении многих лет центральная биб-
лиотека ведет целенаправленную работу по эсте-
тическому и духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи, в основу которой положено на-
следие Д. С. Лихачева.

Постановлением мэрии от 25 марта 2002 г.
ЦРБ присвоено имя академика Российской акаде-
мии наук Дмитрия Сергеевича Лихачева, которое
она с гордостью носит. С этого же года библиотекой
проводится большая работа по формированию биб-
лиотечного фонда и популяризации трудов и лите-
ратурного творчества выдающегося ученого.

С 2005 г. ЦБС Калининского района и ЦРБ
им. Д. С. Лихачева возглавляет Ирина Кузьми-
нична Зырянова.

Ежегодно библиотеку посещают 150 тыс. че-
ловек, которым выдается более 400 тыс. книг и пе-
риодических изданий. Фонд библиотеки является
универсальным и содержит 300 тыс. документов на
различных носителях информации. Более 21 тыс.
жителей Калининского района являются постоян-
ными читателями библиотеки, 70 % из них – это
дети и молодежь, школьники и студенты. В тече-
ние года в ЦРБ им. Д. С. Лихачева проводится свы-
ше 600 массовых мероприятий, в которых принима-
ют участие более 14 тыс. человек. При библиотеке
работают 9 клубов по интересам для детей и взрос-
лых, а также родительский лекторий по актуаль-
ной и востребованной тематике. Он работает по
заявкам школ района.

Приоритетными направлениями деятельнос-
ти библиотеки являются: работа по нравственному
воспитанию детей и молодежи, краеведческая рабо-
та по программе «Знай и люби свой край», а также
информационная поддержка образовательного про-
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ЗЫРЯНОВА, И. К. Из истории центральной
библиотеки им. Д. С. Лихачёва Калининско-
го района / И. К. Зырянова // Библиотеки
Новосибирской области, середина XX – нача-
ло XXI в. : [cб. ст.]. – Новосибирск, 2009. –
С. 121 – 125.
НЕ ПРОСТО хранилище знаний… : [заметка
к 50-летию б-ки] // Совет. Сибирь. – 2001. –
17 мая. – С. 5.
БЫКОВА, Ю. Планета, где обитают розы //
Совет. Сибирь. – 2009. – 18 дек. – С. 8 : портр.
Об акции «Уроки добра» (проведена новосибирским бла-
готворительным фондом «Доброе сердце» в библиотеке
им. Д. Лихачёва), в рамках которой школьники делали
рисунки и сочиняли стихи о домашних животных (по ма-

териалам беседы с директором ЦБС Калининского рай-
она И. Зыряновой).

ШУМИЛОВА, А. Как пройти в библиотеку? //
Вечер. Новосибирск. – 2008. – 4 дек. – С. 5 : ил.
Об открытии библиотеки после капитального ремонта.

КНИГА – это праздник : [о б-ке] / по материа-
лам беседы с Н. А. Тюрневой ; подгот. А. Ни-
конов // Молодость Сибири. – 2007. – № 38 (19–
25 сент.). – ([Калининский район г. Новоси-
бирска : о соц.-экон. развитии р-на : подборка
материалов]).
ВАРГАСОВА, Е. Для чего нужен папа? // Ве-
чер. Новосибирск. – 2007. – 18 янв. – С. 9 : ил.
О программе воспитания отцов, разработанной в библио-
теке им. Д. С. Лихачёва.

цесса. На базе ЦРБ проводятся заседания методи-
ческих объединений учителей района, городские
и районные интеллектуальные игры, районные
конкурсы чтецов, районные конкурсы детского твор-
чества, а также различные мероприятия по форми-
рованию информационной культуры личности.

В 2006 г. ЦРБ им. Д. С. Лихачева была внесе-
на в Золотую книгу культуры Новосибирской обла-
сти в номинации «Событие года» за организацию
и проведение городской научно-практической кон-
ференции «Через книгу – к духовности», посвящен-
ной 100-летию со дня рождения Д. С. Лихачева.

В 2007 г. были организованы и проведены
Первые районные Лихачевские чтения: «Взаимо-
действие образовательных и культурно-досуговых
учреждений, семьи и церкви в духовно-нравствен-
ном оздоровлении общества». ЦРБ им. Д. С. Лиха-
чева активно сотрудничает с РОНО, Калининским
филиалом городского центра развития образова-
ния, различными образовательными учреждени-
ями и общественными организациями района:
ТОСом «Горьковский», Советом ветеранов, Союзом
пенсионеров, Обществом инвалидов и другими.

Особое внимание сотрудники библиотеки
уделяют работе по воспитанию у детей и молоде-
жи потребности в книге и чтении, формированию
информационной культуры личности, организа-
ции досуга детей и подростков.

Информационно-библиографический отдел
предоставляет возможность бесплатного использо-
вания справочно-поисковой системы «Консультант

Плюс» с 2003 г. На новые поступления литературы
ведется электронный каталог. В 2007 г. был орга-
низован Центр общественного доступа к информа-
ционным ресурсам, ведется формирование фонда
изданий в электронном виде.

Библиотека вносит большой вклад в обеспече-
ние социально значимой информацией ветеранов
войны и труда, пенсионеров, служащих, рабочих,
безработных, домохозяек и других жителей района.

Центральная библиотека постоянно участву-
ет в городских смотрах-конкурсах работы муници-
пальных библиотек и занимает в них призовые
места. В этом заслуга коллектива – людей творчес-
ких, инициативных, высокопрофессиональных
специалистов, преданных библиотечному делу и
любящих своих читателей.

Коллектив библиотеки неоднократно награж-
дался Почетными грамотами и Благодарственными
письмами администрации Калининского района,
мэрии и Совета депутатов города Новосибирска.

Здание библиотеки является памятником
архитектуры регионального значения. В 2008 г.
в нем был проведен капитальный ремонт и выпол-
нены реставрационные работы, приобретена новая
мебель, библиотечное оборудование и создана ком-
фортная среда для наших читателей.

За годы своего существования библиотека
стала настоящим культурным, информационно-
просветительным и досуговым центром Калинин-
ского района и пользуется заслуженным уважени-
ем и любовью его жителей.

И. К. Зырянова

Литература
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МАЙ

1 – 125 лет со дня рождения партийного и государственного деятеля Богуславского Михаила
Соломоновича (1886, посад Крюков34 Кременчугского у. Полтавской губ. – 1937, ?),
начальника строительства завода горного оборудования, директора авиазаво-
да им. В. П. Чкалова (ныне – НАПО им. В. П. Чкалова) в 1932–1936 гг. (Деятели
СССР и революционного движения России. – М., 198935. – С. 364 ; Новосибирск.
От И-16 до Су-34 / В. Н. Шумилов. – Новосибирск, 2009. – С. 6 ; ГАНО. Ф. П-3.
Оп. 15. Д. 1777)*

5 – 100 лет со дня рождения инженера-строителя, генерал-майора инженерной службы, Героя
Социалистического Труда Иванова Николая Маркеловича (1911, Великие Луки
Псковской губ., ныне обл. – 1974, Новосибирск). Участник Великой Отечественной
войны. В 1960–1974 гг. – начальник Управления строительства научного городка
СО АН СССР (ныне – СП АО «Сибакадемстрой»). Уже в 1964 г. Госкомиссия подпи-
сала акт о приемке в эксплуатацию Новосибирского научного центра – зданий
15 НИИ, университета, Опытного завода, жилых домов, школ, магазинов, больниц.
В последующие годы под руководством Н. М. Иванова продолжено строительство
в Советском районе, в других районах Новосибирска возведены: ГПНТБ СО АН, Дом
политпросвещения, первый широкоформатный кинотеатр – имени В. Маяковско-
го, жилые здания, начато строительство научного городка СО ВАСХНИЛ, заложе-
но здание полиграфического комплекса «Советская Сибирь». В Советском районе
именем Н. М. Иванова названа улица. В 1971 г. на доме по адресу ул. Иванова,
9 установлена мемориальная доска в честь гражданина XX века Новосибирской об-
ласти, кавалера орденов Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, дважды – Отечественной вой-
ны I степени, Красной Звезды Н. М. Иванова. (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 363 ; Новосибирцы – Герои Отечества. – Новосибирск, 2010. – С. 506 ; Сибакадем-
строй: дела и люди. – [Новосибирск, 2008]. – С. 351 ; http://www.warheroes.ru/hero/
hero.asp?Hero_id=11707)

5 – 60 лет Новосибирской академии водного транспорта. Организована как Новосибирский ин-
ститут инженеров водного транспорта Постановлением Совета Министров СССР
от 5.05.1951. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской об-
ласти, 2001 год. – Новосибирск, 2001. – С. 50 ; Новосибирский институт инжене-
ров водного транспорта. – Новосибирск, 1991. – С. 10 ; Сиб. науч. вестн. – 2000. –
№ 4. – С. 286 ; www.nsawt.ru / Новосибирская государственная академия водного
транспорта)*

14 – 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки Республики Бурятия и Республики
Тыва, члена-корреспондента РАН Ламина Владимира Александровича (1936,
д. Абрашино Ордынского р-на), доктора исторических наук, специалиста в обла-
сти отечественной истории, экономической истории, исторической демографии.
Выпускник Свердловского юридического института (Новосибирский факультет,
1969). В 1967–1971 гг. – заместитель председателя местного комитета профсою-
зов СО АН СССР. С 1971 г. – научный сотрудник Института истории, филологии

34 Ныне – в составе г. Кременчуг Полтавской области (Украина).
35 Это издание – в числе источников биографической справки, включенной в энциклопедию «Новосибирск» (Новоси-
бирск, 2003). Однако в нем приводится точная дата рождения М. С. Богуславского – 1 мая, а в энциклопедии «Новоси-
бирск» – ошибочная – 1 сентября.
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и философии (ИИФиФ; с 1991 – Института истории в составе Объединенного
ИИФиФ). С 1989 по 1998 г. заведовал сектором истории социально-экономиче-
ского развития. Одновременно, с 1992 г., был заместителем директора по науке.
С 1998 г. В. А. Ламин – директор ИИ ОИИФиФ. Председатель Научно-издатель-
ского совета СО РАН, председатель редакционного совета журнала «Гуманитар-
ные науки в Сибири». Лауреат премии им. В. А. Коптюга НАН Беларуси и СО РАН.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. (Истори-
ческая энциклопедия Сибири. [Т. 2]. – Новосибирск, 2009. – С. 260 ; Календарь
знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2006 год. – С. 43 ; Но-
восибирск : энциклопедия. – С. 478 ; Российская академия наук. Сибирское отде-
ление : персон. состав, 1957–2007. – С. 410)

15 – 80 лет ОАО «Станкосиб» (Новосибирск). 15.05.1931 пущен в действие как Чугунно-литей-
ный и механический завод Запсибкрайдетскомиссии. (История промышленности
Новосибирска. Т. 2. – Новосибирск, 2004. – С. 253, 254, 296)*

16 – 70 лет со дня рождения прозаика, поэта, переводчика Прашкевича Геннадия Мартовича
(1941, с. Пировское Красноярского края). (Журналистская энциклопедия Новоси-
бирской области. – С. 288 ; Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX
века» : биобиблиогр. сведения / Н. Н. Яновский. – С. 136. – Загл. обл.: Русские
писатели Сибири XX века ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 697)*

17 – 80 лет со дня выхода первого номера газеты «Аврал» Западно-Сибирского речного паро-
ходства (1931). С 1931 по 1935 г. выходила под названием «На вахте», с 1935 г. по
14 января 1953 – «Большевистская вахта», с 16 января 1953 г. по 2008 г. – «На
вахте». Впоследствии издание прекратило существование. (Журналистская энцик-
лопедия Новосибирской области. – С. 211 ; Ведомости Новосиб. обл. Совета депу-
татов. – 2001. – 15 июня. – С. 3 ; На вахте. – 1981. – 16 мая. – С. 1)

17 – 80 лет со дня рождения заслуженного летчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза,
генерал-майора авиации Петрова Вадима Ивановича (1931, с. Мотково Мошков-
ского р-на – 2009, Москва), кавалера орденов Ленина, Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. С 1949 г. служил в Советской
Армии. В 1952 – окончил Сталинградское военное авиационное училище летчи-
ков в Новосибирске. После этого – служба в ВВС на Западной Украине. В 1959–
1961 гг. – в истребительной авиаэскадрилье Научно-испытательного полигона № 4
в Ахтубинске (Астраханская область), где участвовал в испытаниях крылатых ра-
кет. В 1961–1981 гг. – там же, на работе в Государственном Краснознаменном НИИ
ВВС им. В. П. Чкалова36. Прошел путь от рядового летчика-испытателя до замес-
тителя начальника института по летной работе. За 22 года провел государствен-
ные испытания многих боевых самолетов, в т. ч. Су-15 и МиГ-25. Неоднократно по-
падал в сложнейшие аварийные ситуации и всегда находил выход из них. 3.04.1975
за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиатехники, присвое-
но звание Героя Советского Союза. В 1981–1993 В. И. Петров – начальник Управ-
ления летной службы Министерства авиапромышленности СССР (Департамента
авиации РФ), руководил всеми летно-испытательными коллективами страны. В пе-
риод его руководства в авиапромышленности заметно снизился уровень аварий и
катастроф. (Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 256 ; Новосибирцы – Герои Отечества. –
С. 269 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4960 / Герои страны)

36 Ныне – Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны им. В. П. Чкалова.
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17 – 75 лет со дня рождения политического деятеля Мухи Виталия Петровича (1936, Харьков,
Украина – 2005, Новосибирск), главы администрации Новосибирской области
в 1991–1993, 1995–2000 гг. Выпускник Харьковского авиационного института,
с 1960 г. работал на Новосибирском авиазаводе им. В. П. Чкалова (мастер, началь-
ник цеха). С 1966 – на заводе электротермического оборудования. В 1973–1982 гг.
руководил «Сибэлектротермом», в 1982–1988 был генеральным директором ПО
«Сибсельмаш». В 1989–1990 гг. В. П. Муха – первый секретарь областного комите-
та КПСС. В 1990 – избран народным депутатом РСФСР и народным депутатом об-
ластного Совета. С 1990 по 1991 г. был председателем облсовета. В 1990–1994, 1996–
1998 гг. – председатель межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».
Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Почета, Святого Даниила Москов-
ского (II степени), ордена Тудора Владимиреску (Румыния). Награжден знаком
отличия «За заслуги перед Новосибирской областью». Действительный член жилищ-
но-коммунальной Академии РФ. (Кто есть кто в новосибирской политике. – Ново-
сибирск, 2003. – С. 152 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 551 ; http://ru.wikipedia.org/
wiki/ Википедия : свобод. энцикл. ; http://www.whoiswho.ru/old_site/russian/Password/
journals/41999/muha.htm / Виталий Муха / Глеб Верстаков)

18 – 90 лет со дня рождения прозаика и публициста, заслуженного работника культуры РСФСР
Мейсака Николая Алексеевича (1921, Новониколаевск – 1984, Новосибирск), ка-
валера орденов Отечественной войны I степени, «Знак Почета». В 1941 г. связист
Мейсак был тяжело ранен в бою под Москвой, лишился обеих ног. После годичного
лечения работал в Новосибирске. Писал стихи, очерки, рассказы, печатался в га-
зетах, в журнале «Сибирские огни», выступал на радио (был одним из авторов ра-
диопередачи «Огонь по врагу»), перед трудовыми коллективами, перед молодежью.
В 1954 г. в Новосибирске вышла первая книга Н. А. Мейсака – очерк о Суенгин-
ской ГЭС «Свет над полями». Публицист писал о войне, о людях труда, о прослав-
ленных земляках. Среди книг – «Сколько у нас Маресьевых» (Новосибирск, 1962;
М., 197637), «Три открытия Сибири» (Новосибирск, 1970), «Поговорим о жизни» (зло-
боднев. публицистика; Новосибирск, 1986). С 1961 г. до конца жизни был собствен-
ным корреспондентом агентства печати «Новости». (Журналистская энциклопедия
Новосибирской области. – С. 197 ; Календарь знаменательных и памятных дат по
Новосибирской области, 2001 год. – С. 53 ; Материалы к словарю «Русские писате-
ли Сибири XX века» : биобиблиогр. сведения / Н. Н. Яновский. – С. 110. – Загл. обл.:
Русские писатели Сибири XX века ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 519)

22 – 90 лет со дня рождения академика Яненко Николая Николаевича (1921, Каинск Томской
губ.38 – 1984, Новосибирск), директора Института теоретической и прикладной
механики СО АН СССР в 1976–1984 гг. (Большая энциклопедия. Т. 61. – М., 2006. –
С. 436 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 1004 ; Новосибирцы – Герои Отечества. –
С. 637)*

22 – 80 лет со дня выхода первого номера бердской районной газеты «За социализм» (1931).
Ныне – городская газета «Бердские новости». С 1944 г. выходила под названием
«Бердский большевик», с 1953 – «Ленинский путь», с 1991 г. по настоящее время –
«Бердские новости». Издание еженедельное, тираж – 5 000 экземпляров. Редак-
тор – В. В. Забелич. (Ленин. путь. – Бердск, 1981. – 5 мая. – С. 2 ; 21 мая. – С. 1)

37 В 1977 г. за эту книгу Н. А. Мейсаку присуждена Всесоюзная литературная премия им. Н. Островского.
38 Ныне Куйбышев Новосибирской области.
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23 – 120 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Ревердатто Вик-
тора Владимировича (1891, Харьков, Украина – 1969, Томск), доктора биологи-
ческих наук, автора классических трудов по истории флоры и лекарственным ра-
стениям. Один из самых активных исследователей лекарственных растений Си-
бири, составил карту растительности южной Сибири, осуществил детальное
естественноисторическое районирование края, описал 21 новый для науки вид ра-
стений. Выпускник Томского политехнического института (1917) до 1920-х гг. был
сотрудником Щегловского химического завода, Кузнецкого каменноугольного
и металлургического общества, уполномоченным по заготовке лекарственных ра-
стений Сибцентросоюза. В 1920–1944 гг. работал в Томском университете, где ос-
новал и долгое время возглавлял одну из первых в стране кафедру геоботаники
(1925; позднее – систематики высших растений), был деканом физико-математи-
ческого и биологического факультетов, проректором по учебной работе (1926–
1935), в 1935–1937 гг. – директором биологического НИИ при ТГУ. В 1937 г. аре-
стован органами НКВД. После освобождения в 1939-м заведовал кафедрой общей
биологии Томского мединститута. В годы войны руководил изысканиями новых
источников растительного лекарственного и технического сырья, за что в 1947 г.
удостоен звания лауреата Сталинской премии (совместно с Н. В. Вершининым
и Д. Д. Яблоковым). В 1944 г. В. В. Ревердатто приглашен в Новосибирск дирек-
тором-организатором Медико-биологического института Западно-Сибирского фи-
лиала АН СССР39. В 1945–1952 – директор. С 1954 г. вновь руководил кафедрой
общей биологии Томского медицинского института. Награжден медалью «За тру-
довую доблесть». В честь Ревердатто названы 10 видов цветковых растений. (Вик-
тор Владимирович Ревердатто – организатор ботанической науки в Сибири. – Но-
восибирск, 1992. – С. 5 ; Исследователи природы Западной Сибири / Г. В. Крылов,
В. В. Завалишин, Н. Ф. Козакова. – Новосибирск, 1988. – С. 226 ; Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 734 ; Учреждения и деятели сельскохозяйственной науки Сиби-
ри и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1997. – С. 416 ; http://www.rusarchives.ru/
guide/gato/lf15.shtml / Архивные справочники / Путеводитель по фондам Государ-
ственного архива Томской области40)

23 (10) – 100 лет со дня рождения дирижера и педагога, народного артиста РСФСР, заслужен-
ного деятеля искусств СССР Бухбиндера Михаила Александровича (1911, Кута-
иси, Грузия – 1970, Тбилиси, Грузия), кавалера ордена Трудового Красного Зна-
мени. Выпускник двух консерваторий – Тбилисской (1932) и Ленинградской
(1937). В 1950–1967 гг. – главный дирижер Новосибирского театра оперы и бале-
та, где поставил балет «Семь красавиц» К. Караева и 30 опер, в числе которых
«Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корса-
кова, «Дон Жуан» В. А. Моцарта, «Патетическая оратория» Г. Свиридова, «Безрод-
ный зять» Т. Хренникова. Дирижировал первым в СССР исполнением оперы

39 МБИ – первый в Сибири академический институт биологического профиля – объединил ботаников, зоологов, поч-
воведов. Впоследствии был переименован в Биологический институт СО АН СССР, ныне это Институт систематики и
экологии животных СО РАН – одно из ведущих биологических учреждений в Сибири.
40 Почти во всех приведенных источниках точная дата рождения В. В. Ревердатто не указана – только год. Лишь в
сборнике «Виктор Владимирович Ревердатто […]» и в энциклопедии «Новосибирск» есть дата – 23.05.1891. В Интер-
нете встречается другая дата – 5 июня (http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/page.php?id=2376 / Томское краеведение : Том.
обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; http://www.tsu.ru/WebDesign/TSU/tsu_news.nsf/news/130620061006 / Том-
ский государственный университет / Новости университета / Листая календарь). Возможно, имеется в виду датиров-
ка по новому стилю, но тогда надо было бы написать: 4-е июня.
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«Банк Бан» Ф. Эркеля (1954). Был музыкальным руководителем гастролей
НГТОиБ в Москве в 1955, 1960, 1963, 1967 гг. В 1957–1967 гг. преподавал в Ново-
сибирской консерватории, был первым руководителем оперного класса (кафедра
оперной подготовки). (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибир-
ской области, 2001 год. – С. 55 ; Музыкальная энциклопедия. Т. 1. – М., 1973. –
Стб. 620 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 12941 ; Новосибирская консерватория.
50 лет. [Т. 2]. Энциклопедический словарь. – С. 28 ; Театральная энциклопедия.
Т. 1. – М., 1961. – Стб. 769)

30 – 80 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР Лузана Василия Фёдоровича (1931,
с. Озаричи42 Конотопского р-на Сумской обл.), почетного жителя села Довольное
Доволенского района, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и «Знак
Почета». С 1962 г. работал главным инженером-строителем управления сельско-
го хозяйства в Довольном. В 1971 – стал начальником межхозяйственной пере-
движной механизированной колонны (строительство в Доволенском, Барабин-
ском, Каргатском, в других районах области). За 23 года работы под руководством
В. Ф. Лузана МПМК в Доволенском районе построено 10 школ, 11 детских садов,
здания санатория и телеретранслятора, Дом Советов, 3-этажная гостиница, сель-
хозобъекты, около тридцати 16–18-квартирных домов и др. (Земляки. 70 лет Но-
восибирской области. – Новосибирск, 2007. – С. 75 ; Сел. правда. – Довольное,
2007. – 6 февр. – С. 1)

41 В этом источнике точная дата рождения М. А. Бухбиндера не приводится – только год.
42 В указанных ниже источниках название села приведено неверно (Озеричи). Правильно – Озаричи (укр. Озаричi).
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125 лет со дня рождения партийного и государственного деятеля
Богуславского Михаила Соломоновича (1886–1937),

начальника строительства завода горного оборудования,
директора авиазавода им. В. П. Чкалова

(ныне – НАПО им. В. П. Чкалова) в 1932–1936 гг.

1

Михаил Соломонович Богуславский родился
в Посаде Крюкове Кременчугского уезда 1 мая
1886 г. в многодетной мещанской семье. Его отец
был портным. До 1898 г. Михаил учился в началь-
ной еврейской национальной школе, а по достиже-
нии двенадцатилетнего возраста уехал в Киев, где
устроился работать в типографию. Трудовой путь
начал с должности ученика наборщика. С 1903 по
1917 г. Михаил Соломонович работал наборщиком
в типографиях ряда украинских городов: Харько-
ва, Николаева, Кременчуга, Екатеринослава.

В 1904 г. Михаил Богуславский вступил
в ряды еврейской социалистической партии и
стал активным участником революционного и
профсоюзного движения. За организацию забас-
товки был арестован, около года провел в Харь-
ковской губернской тюрьме. В марте 1917 г. Бо-
гуславский стал членом РСДРП(б). Был делега-
том II Всероссийского съезда Советов, заместите-
лем председателя, председателем Совета рабочих
и солдатских депутатов, комиссаром труда в Кре-
менчуге. В 1917–1918 гг. в качестве начальника
штаба группы войск принимал активное участие
в формировании военных отрядов для борьбы
с немецкими интервентами. В феврале 1918 г. на
II Всеукраинском съезде Советов М. С. Богуслав-
ского избрали членом Украинского ЦИКа и чле-
ном коллегии Наркомата финансов Советского
правительства Украины. Именно в те годы зака-
лялся характер, формировались лучшие качества
руководителя новой эпохи. Председатель Совета
рабочих и солдатских депутатов г. Воронежа
(1918–1919), участник Гражданской войны, заме-
ститель председателя ревкома г. Харькова (с де-
кабря 1919 г.), секретарь Харьковского губернс-
кого комитета РКП(б), начальник политотдела
Главполитпути (май-июль 1920 г.), председатель
профсоюза печатников в Москве (с июля 1920 г.),
заместитель председателя Моссовета, член Мос-
ковского комитета РКП(б), член ВЦИК, замести-
тель председателя Малого СНК (1922–1924), за-
меститель председателя Главного управления го-

сударственного страхования (с февраля 1924 г.),
заместитель председателя в Малом Совнаркоме
(1924–1928) – таков послужной список Михаила
Соломоновича в первое десятилетие существова-
ния советской власти.

18 декабря 1927 г. на XV съезде ВКП(б) за
принадлежность к троцкистской оппозиции Богус-
лавского исключают из партии. 27 октября 1929 г.
Михаил Соломонович подал заявление в ЦК и
ЦКК ВКП(б) о своем полном отходе от оппозиции.
Принимая во внимание открытое признание сво-
их ошибок, учитывая прошлые заслуги в партий-
ной работе, 8 мая 1930 г. Богуславский был восста-
новлен в рядах ВКП(б).

В начале 1928 г. Михаил Соломонович приез-
жает в Новосибирск. Его назначают заместителем
председателя Сибкрайплана. 31 августа 1931 г. на
заседании бюро Запсибкрайкома ВКП(б) (протокол
№ 80б) Богуславский утвержден председателем
комитета по научно-исследовательским делам при
президиуме крайисполкома. В то же время он вхо-
дил в состав редакционной коллегии Сибирской Со-
ветской Энциклопедии. 28 марта 1932 г. М. С. Бо-
гуславского назначают начальником строитель-
ства завода Горного оборудования (с 1936 г. –
авиационного завода имени В. П. Чкалова), осво-
бодив его от работы в Крайплане.

7 августа 1936 г. «за троцкистскую, контрре-
волюционную деятельность» Михаил Соломоно-
вич был арестован органами НКВД. 23 сентября
1987 г. дело по обвинению Богуславского Михаи-
ла Соломоновича пересмотрено Пленумом Верхов-
ного Суда СССР. «Приговор Военной коллегии
Верховного Суда СССР от 30 января 1937 года в от-
ношении Богуславского Михаила Соломоновича
по вновь открывшимся обстоятельствам отменен
и дело о нем прекращено за отсутствием состава
преступления», – значится в справке Военной кол-
легии Верховного Суда СССР от 30 сентября
1987 г. Так, спустя 50 лет, свершилась посмертная
реабилитация, восстановлено честное имя челове-
ка, вошедшего в историю нашего города.
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ШУМИЛОВ, В. Н. И-16 в Сибири // Новоси-
бирск. От И-16 до Су-34 : самолеты авиазаво-
да им. В. П. Чкалова : [история предприятия] /
В. Н. Шумилов. – Новосибирск, 2009. – С. 3 –
67 : ил., портр., табл., схемы.
О М. С. Богуславском см. с. 6 – 8.

ОСИПОВ, А. Г. Богуславский Михаил Соло-
монович / А. Г. Осипов // Новосибирск : энцик-
лопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 103. – Арх.
и библиогр. источники: с. 103.

В Государственном архиве Новосибирской
области в фонде Западно-Сибирского краевого ко-
митета ВКП(б) имеется личное дело члена партии
Богуславского М. С. Последний документ в соста-
ве этой единицы хранения – письмо дочери Миха-
ила Соломоновича, Ревеки Михайловны Богуслав-
ской, адресованное партархиву Новосибирского

обкома КПСС, в котором говорится: «Сообщаю для
сведения, что мой отец… работавший в Новосибир-
ске в 20-х – 30-х гг., посмертно реабилитирован…
Ставлю Вас также в известность о том, что решени-
ем КПК при ЦК КПСС от 25-го ноября 1987 года
мой отец реабилитирован и по партийной линии:
посмертно восстановлен членом партии».

Т. Н. Гутыра

Литература и документальные источники

БОГУСЛАВСКИЙ, Михаил Соломонович :
(автобиогр.[1886–1924]) // Деятели СССР и ре-
волюционного движения России : энцикл.
слов. Гранат. – [Репр. изд.]. – М., 1989. –
С. 364 – 367 : портр.
ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 177, 178; Оп. 15.
Д. 1777.

60 лет Новосибирской академии водного транспорта (1951)

5

В непростые для страны годы восстановле-
ния разрушенной войной экономики значитель-
ное внимание уделялось промышленному потен-
циалу Сибири и Дальнего Востока, поэтому важ-
ное значение имело дальнейшее развитие всех
видов путей сообщения. Именно в это время боль-
шое внимание начинает уделяться водному транс-
порту региона. В связи с этим возникла острая
необходимость в высококвалифицированных спе-
циалистах водного транспорта.

5 мая 1951 г. постановлением Совета Мини-
стров СССР в городе Новосибирске был организо-
ван Институт инженеров водного транспорта, кото-
рый был призван обеспечить сибирские и дальне-
восточные пароходства, заводы, бассейновые
управления пути и строительные организации
Министерства речного флота, а также гидротехни-
ческие стройки и водотранспортные предприятия
других ведомств инженерами-судомеханиками,

инженерами по эксплуатации речного флота и ин-
женерами-гидротехниками. 15 мая 1951 г. министр
речного флота генерал-директор речного флота
З. А. Шашков издал приказ № 75-пр «Об организа-
ции Новосибирского института инженеров водного
транспорта», в котором были озвучены все основные
потребности вновь организованного высшего учеб-
ного заведения Министерства речного флота.

В связи с открытием института было приня-
то решение о закрытии факультета водного транс-
порта, организованного в 1948 г. при Томском по-
литехническом институте, откуда был осуществ-
лен вывоз основного оборудования кафедры
водных путей и портов в Новосибирск. Около
200 студентов Томского политехнического инсти-
тута, выразивших желание учиться во вновь орга-
низованном Новосибирском институте инженеров
водного транспорта, были переведены в только что
организованный вуз.
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Руководством планировалось в кратчайшие
сроки создать лаборатории и учебные кабинеты,
освободить от посторонних организаций и лиц
помещения, отведенные институту на первый
год существования, отремонтировать эти поме-
щения, расположенные на шести этажах, обору-
довать читальный зал, необходимый для обеспе-
чения высокого уровня самостоятельной работы
студентов.

Уже с первых дней существования молодой
институт столкнулся с рядом проблем, связанных
с ограниченным сроком подготовки к новому
учебному году. Возникли трудности с возведени-
ем общежития для студентов института, а также
с жилой площадью для профессорско-преподава-
тельского состава, что являлось основным препят-
ствием к укомплектованию института высококва-
лифицированными научными работниками.

Институт инженеров водного транспорта
к 1 сентября 1951 г. не располагал достаточным
числом аудиторий. Имеющийся фонд в восемь
аудиторий, из которого две пришлось выделить
для двух групп четвертого курса, не позволил бы
осуществить учебные занятия в одну смену. Так
как руководством подчеркивалась исключитель-
ная важность проведения занятий в одну смену
«для достижения высокого качества учебного про-
цесса», занятия проводились в других помещени-
ях. Из 34 помещений, занятых кафедрами, 16 по-
мещений использовались под учебные занятия,
также в качестве аудиторий применялись лабора-
тории и учебные кабинеты.

Несмотря на все трудности, 1 сентября
1951 г. в 8 часов утра, в полном соответствии с
учебным планом, начались занятия на первом,
втором и третьем курсах. Первокурсники прослу-
шали вводную лекцию по основам марксизма-
ленинизма. На втором курсе шли занятия по ан-
глийскому языку, на третьем – по политэконо-
мии. Вечером того же дня состоялось официаль-
ное открытие Новосибирского института инжене-
ров водного транспорта.

К началу учебного года в составе института
числился 351 студент, число которых возросло
к концу года до 355 за счет студентов, переводив-
шихся из вузов, находящихся в европейской час-
ти страны. Наряду с очным отделением, было со-
здано заочное, включавшее в себя 4 группы.

Таким образом, НИИВТ выполнил план по
приему студентов на первый курс. При плане при-
ема на первый курс в 150 человек было подано
350 заявлений. Уже в год своего открытия инсти-
тут инженеров пользовался большой популярнос-
тью у абитуриентов, которые начали съезжаться

на вступительные экзамены еще тогда, когда за-
нимавший здание института завод не освободил
ни одного помещения.

В 1951/1952 учебном году профессорско-пре-
подавательский состав включал 28 штатных науч-
ных работников, из них 15 имели ученую степень.
При институте была создана и укомплектована
учебная библиотека, фонды которой включали
около 20100 книг. Большую помощь в комплекто-
вании библиотеки оказали бывший факультет
водного транспорта Томского политехнического
института, Ленинградский институт инженеров
водного транспорта, Мосснабречфлот, Новосибир-
ский областной бибколлектор и др.

Несмотря на сложности, связанные с необхо-
димостью укомплектовывать кафедры преподава-
тельским составом, создавать учебно-производ-
ственную базу института, разрабатывать учебно-
методическую документацию и пр. в сжатые сроки,
к началу учебного года НИИВТ начал свою рабо-
ту. С каждым последующим годом Новосибирский
институт инженеров водного транспорта укреплял
свои позиции в качестве ведущего учебного и науч-
но-исследовательского учреждения водного транс-
порта в Сибирском регионе и на Дальнем Востоке.

В 1964 г. НИИВТ был утвержден головным
в восточных бассейнах страны по судовождению и
транспортному освоению малых рек. В 1994 г. при-
казом Комитета Российской Федерации по высше-
му образованию «О переименовании высших учеб-
ных заведений» Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта был переименован в
Новосибирскую государственную академию водно-
го транспорта. 24 декабря 2007 г. руководство ака-
демии получило лицензию Министерства образо-
вании Российской Федерации № 9676, в соответ-
ствии с которой ректорат академии получил право
открыть семь факультетов, где готовят специали-
стов по пятнадцати специальностям.

На сегодняшний день Новосибирская госу-
дарственная академия водного транспорта распо-
лагает тремя учебными корпусами, двумя общежи-
тиями, спортивным комплексом с плавательным
бассейном и яхт-клубом. Кроме этого, академия
включает в свой состав два счётно-вычислительных
центра, 50 лабораторий, 29 научных кафедр, науч-
но-исследовательский флот, загородные учебные и
научные базы и др. В учебный процесс активно
внедряются современные методы и технологии.
Студенты обучаются с помощью таких эксперимен-
тальных установок и устройств, как тренажеры су-
доводителя, судомеханика, а также тренажеры по
борьбе за живучесть судна, по подъемно-транспор-
тным машинам и др.
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ПЛОСКОГОЛОВАЯ, Т. И. 50 лет со дня при-
нятия постановления Совета Министров
СССР об открытии в Новосибирске институ-
та инженеров водного транспорта (1951).
Ныне – Новосибирская академия водного
транспорта / Т. И. Плоскоголовая // Кален-
дарь знаменательных и памятных дат по
Новосибирской области, 2001 год. – Новоси-
бирск, 2001. – С. 50 – 51. – Лит. и док. источ-
ники: с. 51.
ТИТОВ, Г. А. Новосибирская государствен-
ная академия водного транспорта : страницы
истории : к 50-летию / Г. А. Титов. – Новоси-
бирск : Сибвузиздат, 2001. – 190 с., [98] л. ил.
НОВОСИБИРСКИЙ институт инженеров вод-
ного транспорта : (крат. ист. очерк) : [к 40-ле-
тию вуза / Новосиб. ин-т инженеров вод.
трансп. ; редкол. и авт. коллектив: О. Н. Лебе-
дев (гл. ред.), Н. М. Яичников (зам. гл. ред.),
В. И. Квятковский и др.]. – Новосибирск :
[НИИВТ], 1991. – 177, [2] с. : портр.

ТИТОВ, Г. А. Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта / Г. А. Титов // Очер-
ки истории высшей школы Новосибирска. –
Новосибирск, 1994. – С. 66 – 72 : ил.
РАГУЛИН, И. А. Академия водного транспор-
та : [к 55-летию вуза] // Совет. Сибирь. –
2006. – 27 мая. – С. 11 : портр.
РАГУЛИН, И. А. НГАВТ: будущее – в разви-
тии : [к 55-летию вуза] / И. А. Рагулин ; под-
гот. С. Иванов // Вечер. Новосибирск. – 2006. –
28 апр. – С. 6 : ил.
Интервью с ректором о вузе, его научно-эксперименталь-
ной базе, преподавательском составе, традициях и пер-
спективах.

ВАРГАСОВА, Е. Хотя НГАВТ расположена
не на берегу Оби, это вуз с видом на реку :
[к 50-летию НГАВТ] // Вечер. Новосибирск. –
2001. – 16 мая. – С. 5 : ил.
ПОЛЕВАЯ, Н. Река – надежная дорога :
[к 50-летию НГАВТ] // Молодость Сибири. –
2001. – № 20 (17 мая). – С. 5 : ил.

Филиалы и представительства академии от-
крыты во многих городах Сибири и Дальнего Вос-
тока. Заведение курирует шесть речных училищ
и техникумов Сибири, выпускники которых, ус-
пешно окончившие эти учебные заведения, посту-
пают в академию на сокращенную, четырехлет-
нюю, форму обучения. Сотрудники Новосибирской
государственной академии водного транспорта за-
нимаются профориентационной работой в школах
и училищах региона. Ежегодно в довузовских об-
разовательных структурах института (подготови-
тельное отделение, подготовительные курсы, шко-
лы) обучается около 400 человек.

За период своей деятельности академия
подготовила более 24 тысяч специалистов речно-
го транспорта. Качество подготовки студентов
Новосибирской государственной академии водно-
го транспорта не подвергается сомнению, что до-
казывает постоянная востребованность выпуск-
ников НГАВТ. Большая часть дипломированных
инженеров в речных организациях Сибири и
Дальнего Востока являются выпускниками Ново-
сибирской академии, многие из выпускников за-
нимают руководящие посты, являются крупными

командирами производства, награждены ордена-
ми и медалями, двое имеют звание Героев Соци-
алистического Труда.

Из года в год в институте, а в последующем
академии, увеличивалось количество преподава-
телей, имеющих ученую степень. На настоящее
время общая численность профессорско-препода-
вательского состава вместе с филиалами составля-
ет 665 человек, из которых 395 имеют ученые сте-
пени и звания. Ежегодно в академии занимаются
около 10 докторантов, 90 аспирантов и 30 аспиран-
тов-стажеров. Преподаватели Новосибирской госу-
дарственной академии водного транспорта посто-
янно повышают свою квалификацию, раз в пять
лет заканчивая специальные курсы, принимая
участие в международных конкурсах, стажируясь
на учебных, речных и морских судах.

Пройдя шестидесятилетний путь, Новоси-
бирская государственная академия водного транс-
порта имеет неплохие перспективы развития в
будущем, выпуская высококвалифицированных
специалистов речного транспорта, так востребо-
ванных в условиях активного развития отрасли в
Сибири и на Дальнем Востоке.

Е. А. Бортникова

Литература и документальные источники
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НОВОСИБИРСКОЙ государственной акаде-
мии водного транспорта – 50 лет // Сиб. науч.
вестн. – 2000. – № 4. – С. 286 – 287.
РАГУЛИН, И. А. Новосибирская государ-
ственная академия водного транспорта /
И. А. Рагулин, В. П. Зачёсов, Г. А. Титов //
Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск,
2003. – С. 594 : ил.

НОВОСИБИРСКАЯ государственная акаде-
мия водного транспорта [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. дан. – [Б. м. : б. и., б. г.]. – Ре-
жим доступа : http://www.sib.net/novosibirsk/
novosibirskaya-gosudarstvenaya-akademiya-
vodnogo-transporta/, свободный. – 25.10.2010. –
Загл. с экрана.
ГАНО. Ф. Р-1705. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 – 3, 5 – 8,
10, 17, 19, 25, 33, 35, 103, 105 – 106, 160;
Д. 1563. Л. 1, 1 об.

80 лет ОАО «Станкосиб» (Новосибирск, 1931)

15

ОАО «Станкосиб» – предприятие с богатыми
традициями, история которого начинается с 30-х го-
дов прошлого столетия, когда на бывшей Торговой
улице, на базе механических мастерских, был орга-
низован, как в то время говорили, Станкозавод.

В 1928 г. крохотная мастерская ремесленно-
кустарного типа была передана в ведомство дет-
комиссии по ликвидации беспризорничества и пе-
реименована в производственно-учебный комби-
нат при Запсибкрайдеткомиссии. Маленькая
мастерская превратилась в крупное учебно-произ-
водственное предприятие, где юноши и девушки
приобретали специальности токаря, слесаря, ин-
струментальщика, литейщика, кузнеца, столяра,
швейника и т. д.

30 июля 1930 г. началось строительство «Чу-
гунно-литейного и механического завода Запсиб-
крайдетскомиссии», а к 15 мая 1931 г. он был пу-
щен в действие. Эта дата и знаменует День рож-
дения ОАО «Станкосиб».

В 1931–1933 гг. завод перешел от кустарной
обработки деталей к массовому выпуску продук-
ции механизированным способом.

С 1934 г. с одобрения наркома Серго Орджо-
никидзе завод начинает выпускать металлорежу-
щие станки: токарный станок Т-1, первый опыт-
ный станок «Шейнинг-3», специальный расточной
станок У-1–19.

В эти годы предприятие, именуемое «Станко-
строительный завод им. 16 Партсъезда», расширя-

ет географию поставок продукции по всей терри-
тории СССР: Ленинград, Москва, Ташкент, Вла-
дивосток, Хабаровск.

В 1936 г. начинается экспорт станков за гра-
ницу: в Турцию, Монголию, Китай.

В годы Великой Отечественной войны завод
работает на нужды обороны страны: шабровочные
машины, механическая обработка гильз, мины,
фасонно-токарный станок ФТ-2, спецстанок РЦ-1
для расточки цилиндров.

В военные годы не забывали и о продукции
мирного назначения – для трамвайного парка
лили тормозные колодки, выпускали поршни для
тракторов и комбайнов. С окончанием войны за-
вод перешел на выпуск новой продукции для на-
родного хозяйства. Началась реконструкция пред-
приятия, наращивание производственных мощно-
стей, замена изношенного оборудования.

За годы послевоенной деятельности Заводом
им. 16 Партсъезда разработаны и выпущены: ком-
бинированный станок С-195, спецстанок – 1А-95,
токарно-многорезцовый полуавтомат 1А720,
1А730, 1М95, гамма станков полуавтоматов, ав-
томатов НТ-224, НТ-207, 1Н713, НТ-150, НТ-209,
НТ-213, НТ-210, НТ-222. С семидесятых годов на-
чалась работа по изготовлению нового токарного
многорезцового полуавтомата, а в 1972 г. освоено
производство семейства станков 1Н713, 1Н713ГС.
На базе модели 1Н713 выпустилось около 50 моди-
фикаций специальных станков и станков-атоматов,
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ПЛОСКОГОЛОВАЯ, Т. И. 70 лет со дня сда-
чи в эксплуатацию Чугунно-меднолитейного
механического завода имени XVI партсъезда
при Сибдеткомиссии (Новосибирский станко-
строительный завод имени XVI партсъезда,
1931). Ныне – АООТ «Станкосиб» / Т. И. Плос-
коголовая // Календарь знаменательных и
памятных дат по Новосибирской области,
2001 год. – Новосибирск, 2001. – С. 52 – 53. –
Лит. и док. источники: с. 53.

работающих до сих пор на ВАЗе, КАМАЗе, ЗИЛе и
других заводах России. В свою очередь, данные мо-
дификации послужили основой создания роботизи-
рованных комплексов. Далее завод начал разработ-
ку и запуск в производство обрабатывающих цент-
ров с ЧПУ и токарных полуавтоматов 1М713П,
токарно-револьверного многооперационного стан-
ка 11Б40ПФ4, 11Г40ПФ4. Одновременно специа-
листы завода внедряют в производство гамму стан-
ков на базе модели НТ-502.

В период экономических и политических ре-
форм в России завод переходит на принципиаль-
но новые схемы работы:

Производится аренда имущества на срок до
01.01.2000 г. С Министерством станкостроитель-
ной и инструментальной промышленности СССР
заключается договор аренды с правом выкупа по
актам оценки имущества госпредприятия. Вся
сумма стоимости имущества перечисляется в союз-
ный бюджет;

11 апреля 1991 г. проводится учредительная
конференция по созданию акционерного обще-
ства, учредителями которого стали физические
лица – члены трудового коллектива. 14.05.1991 г.
было зарегистрировано Акционерное общество
открытого типа «Станкосиб»;

Далее предприятие производит аренду зем-
ли сроком на 49 лет, а в 2002 г. выкупает земель-
ный участок в собственность.

«Станкосиб» был одним из первых новоси-
бирских предприятий, перешедших на рыночные
условия хозяйствования и испытавшим все труд-
ности, связанные с процессом реформирования
общественно-политической системы.

Следствием распада Советского Союза яви-
лись такие факторы, как разрыв кооперационных

связей, резкое сокращение числа заказчиков, отсут-
ствие централизованного финансирования перс-
пективных разработок. В создавшихся условиях
руководство предприятия не допустило развала
завода и сохранило коллектив. Программу выжи-
вания предприятию удалось реализовать благода-
ря самоотверженности коллектива и нестандартно-
му подходу в решении производственных проблем,
позволивших максимально сократить расходы и ве-
сти целенаправленное использование внутриза-
водских ресурсов.

Так что сегодня ОАО «Станкосиб» – одно из
старейших станкостроительных предприятий Рос-
сии, расположенное в центральной части года Но-
восибирска. Предприятие примыкает к Транссибир-
ской железнодорожной магистрали с товарной стан-
цией и имеет собственный железнодорожный тупик.
Завод обладает значительными производственны-
ми площадями и развитой инфраструктурой.

Общая территория завода – около 5 га.
Производственные площади – 40 090,1 кв. м.
Оборудование – 215 единиц станочного обо-

рудования, включая металлорежущее, прессовое
оборудование, оборудование для литья пластмасс,
сварочное, кузнечно-прессовое оборудование, уста-
новки для термообработки.

На предприятии имеется собственная ко-
тельная, работающая на газовом топливе, для ото-
пления производственных зданий.

Стратегическое прогнозирование перспек-
тив, объективная оценка и распределение необхо-
димых ресурсов, предоставление покупателю вы-
сококачественной продукции, соблюдение деловой
этики – важнейшие составляющие успеха в бизне-
се. Опираясь на данные приоритеты, «Станкосиб»
продолжает развиваться.

М. А. Бец
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развитии предприятия.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце
ст. – Из содерж.: Бец Андрей Христьянович /
И. М. Савицкий. – С. 81 ; Земляникин Фёдор
Терентьевич / Н. В. Мелихова. – С. 353 – 354 ;
Станкосиб / И. М. Савицкий. – С. 825 – 826.
О предприятии, руководителях.

Прашкевич Геннадий Мартович – прозаик,
поэт, переводчик.

Родился 16 мая 1941 года в селе Пировское
Енисейского района Красноярского края.

Член Союза писателей СССР с 1982 года
(Союз писателей России с 1992); Союза журнали-
стов России с 1974; Нью-Йоркского клуба русских
писателей с 1997; ПЕН-клуба с 2002; Заслужен-
ный работник культуры РФ (2007); Сибиряк го-
да (2007).

Лауреат отечественных и международных
литературных премии: «Аэлита» (1994); премии
им. Н. Г. Гарина-Михайловского (1999); читатель-
ских симпатий «Сигма-F» (2003); «Бронзовая улит-
ка» (2003, 2004, 2005, 2007, 2008); АБС (2003);
«Странник» (2003, 2004); «Портал» (2004); «Золотой
РОСКОН» (2005); «Филигрань» (2006); премии
им. И. Ефремова (2006, 2008); «Золотой кадуцей»
(2007); «Лунная радуга» (2008); премии А. Беляе-
ва (2008); премии Ю. Тынянова (2008); роман «Пя-
тый сон Веры Павловны» (написанный в соавтор-
стве с А. Богданом) номинировался на Букеровс-
кую премию (2002).

Перевел, составил и издал на русском языке
антологию современной болгарской поэзии «По-
эзия меридиана роз» (1982); книгу стихов корейс-
кого поэта Ким Цын Сона «Пылающие листья»

70 лет со дня рождения прозаика, поэта,
переводчика Прашкевича Геннадия Мартовича (1941)

Писатель о себе

16

(в соавторстве с В. Горбенко), выдержавшую два
российских издания и появившуюся на русском
языке в Филадельфии и в Нью-Йорке; знамени-
тый роман Бруно Травена – «Корабль мертвых».

Автор прозаических и стихотворных книг:
«Люди Огненного кольца» (Магадан, 1977);
«Разворованное чудо» (Новосибирск, 1978,

2002);
«Уроки географии» (Новосибирск, 1987);
«Война за погоду» (Новосибирск, 1988, Мос-

ква, 1989);
«Апрель жизни» (Новосибирск, 1989);
«Записки промышленного шпиона» (множе-

ство изданий в России и за рубежом);
«Кот на дереве» (Москва, 1991);
«Посвящения» (Новосибирск, 1992)
«Шкатулка рыцаря» (Харьков, 1996);
«Пес Господень» (Алма-Ата, 1998, Москва,

2004);
«Самые знаменитые ученые России. От Ло-

моносова до Сахарова» (Москва, 2000));
«Секретный дьяк» (Москва, 2001, Новоси-

бирск, 2004);
«Самые знаменитые поэты России. От Ло-

моносова до Бродского» (Москва, 2001, 2003).
«Великий Краббен» (Новосибирск, 1978, Мос-

ква, 2002);
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«Берега Ангариды: палеозойское время в ис-
тории сибирского материка» (Новосибирск, 2003,
в соавторстве с Е. А. Елкиным);

«Шпион в юрском периоде» (Москва, 2003);
«Противогазы для Саддама» (Новосибирск,

1998, Москва, 2001, Томск, 2004, в соавторстве с
А. Богданом);

«Человек Ч» (Москва, 2001, Томск, 2004, в со-
авторстве с А. Богданом);

«Пятый сон Веры Павловны» (Москва, 2001,
Томск, 2004, в соавторстве с А. Богданом);

«Русская мечта» (Новосибирск, 2004, в соав-
торстве с А. Богданом).

«Кормчая книга» (Санкт-Петербург, 2004);
«Носорукий» (Новосибирск, 2004);
«Дорога на карнавал: история жизни и люб-

ви художника» (Новосибирск, 2005);
«Малый бедекер по НФ или Книга о многих

превосходных вещах» (Москва, 2006);
«Золотой миллиард» (Москва, 2006);
«Дыша духами и туманами…» (Москва, 2006);
«Подкидыш ада» (Москва, 2006);
«Адское пламя» (Новосибирск, 2007);
«Красный сфинкс» (Новосибирск, 2007, 2010);
«На государевой службе» (Москва, 2008);
«Большие снега» (Новосибирск, 2008);
«Василий Головачев: человек цели» (Моск-

ва, 2008);
«Шкатулка рыцаря» (Москва, 2008);
«Теория прогресса» (Москва, 2010);
«Сендушные сказки» (Новосибирск, 2010),
и многих других.

Произведения Геннадия Прашкевича изда-
вались в США, в Англии, в Германии, во Фран-
ции, в Польше, Болгарии, Югославии, Румынии,
Литве, Узбекистане, Казахстане, на Украине,
в других странах.

Живет и работает в новосибирском Академ-
городке.

Знаменитый фантаст Борис Стругацкий
(Санкт-Петербург) так отзывается о своем посто-
янном авторе своего журнала «Полдень, XXI век»:

«С кем сравнить Геннадия Прашкевича?
Не с кем.

Я бы рискнул добавить: со времен Ивана
Антоновича Ефремова – не с кем.

Иногда кажется, что он знает все, – и может
тоже все. Исторический роман в лучших традици-
ях Тынянова или Чапыгина? Может. Доказано.
Антиутопию самого современного колера и стиля?
Пожалуйста. Вполне этнографический этюд о
странном житье-бытье северных людей – легко, на
одном дыхании и хоть сейчас для Параджанова.

Палеонтологические какие-нибудь очерки? Без
проблем! Фантастический детектив? Ради бога!
(И отнести его в „Полдень“, и там его оторвут с ру-
ками и пустят с колес в ближайший же номер).
Многообразен, многознающ, многоталантлив,
многоопытен – с кем можно сравнить его сегодня?
Не с кем! И не надо сравнивать, пустое это заня-
тие, – надо просто читать его и перечитывать».

И он же об историческом романе «Секретный
дьяк»:

«Дорогой Геннадий Мартович! Только что
закончил „Дьяка“. Отличная вещь! Вы один из
поистине немногих в нынешней России, кто уме-
ет писать исторические романы».

Нина Королева (Москва), литературовед:
«Стихи Геннадия Прашкевича отличает от-

точенность рифм и необычная звукопись. Геогра-
фия его творческой и реальной жизни – Сибирь и
Дальний Восток: Новосибирск, Томск, Южно-Са-
халинск, Курильские острова; Средняя Азия, Цен-
тральная Европа, снова Новосибирск; опять Азия
во всех ее проявлениях…»

Мария Попова (Санкт-Петербург), литера-
турный критик:

«Искусство в книгах Геннадия Прашкевича
ни морально, ни аморально – оно вне подобных
оценок. Художник может быть груб, пьян, цини-
чен. Автор не оправдывает отрицательные каче-
ства своих героев, он просто показывает: да, насто-
ящий художник может быть и таким. Но главное –
верный глаз, смелость идей, честность и прямота.
Иначе появляется уже не искусство, а „арабская
каллиграфия“. Идея искусства пронизывает все
творчество Геннадия Прашкевича. По сути, это и
есть та самая черепаха, на спине которой держит-
ся наш мир. Как бы ни эволюционировало обще-
ство, оно останется человеческим только пока рож-
даются и творят настоящие художники…»

Георгий Гуревич (Москва), фантаст:
«Давным-давно, лет тридцать назад (а теперь

и больше), получил я письмо от одного читателя,
школьника из Тайги, есть такой город, узловая
станция в Сибири. Парень увлекался фантасти-
кой, читал взахлеб, сам пробовал писать, сочинил
повесть об Атлантиде и прислал мне в подарок,
чтобы хранил я в своем архиве рукопись, первое со-
чинение будущего писателя. В ту пору я был замет-
но моложе и строже, еще не приобрел стариковс-
кой снисходительности к людским слабостям. Ру-
копись я вернул с суровой отповедью, дескать,
сначала надо писателем стать, а потом уже одари-
вать своими рукописями и автографами. На том
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переписка и оборвалась. Но вот лет пятнадцать
спустя, в Литературном институте, на семинаре
молодых талантов подходит ко мне высоченный
малый со шкиперской бородой и, наклонившись ко
мне, говорит: „А помните мальчика, который пи-
сал Вам из Тайги? Это я“. Честное слово, я страш-
но обрадовался той своей непрозорливости. Дей-
ствительно, не распознал, не разглядел, не пред-
видел. Но это же просто великолепно, что мечты
иногда все-таки сбываются на этом свете, что есть
среди нас упорные и упрямые, что они умеют до-
биваться своего, осуществляют свои детские пла-
ны, проводят их в жизнь. Как Вы догадываетесь,
тот парнишка со станции Тайга и молодой человек
со шкиперской бородой – это один и тот же чело-
век, писатель Геннадий Прашкевич…»

Александр Етоев (Санкт-Петербург), пи-
сатель:

«В кащеевом царстве литературы Прашкевич,
конечно, витязь. Во-первых, великодушен. Во-вто-
рых, он писатель, которых мало. В-третьих, не идет
на поводу популярности, она его находит сама.
Посмотрите библиографию его работ. Она поража-
ет. Практически никаких повторов. Стихи, перево-
ды, романы исторические, фантастические, реали-
стические, книги о науке, воспоминания о книгах
и о писателях, жизнеописания русских ученых. Что
еще? Детективы, романы о современности, научно-
популярные книги. В общем, впал я в комплимен-
тарный азарт. Но раз уж выпала редкостная удача
воздать должное человеку достойному, то почему не
пропеть аллилуйю. Рэй Брэдбери написал в свое
время о Ричарде Матесоне: „Он из тех немногих пи-
сателей, кто перетащил фантастику с литератур-
ной обочины на основную дорогу“. Можно было бы,
наверное, повторить то же самое о Прашкевиче.
Но суть писателя Прашкевича в том, что ничего-то
Прашкевич не перетаскивает. Он просто делает
дело так, что все, за что ни берется, включая, разу-
меется, и фантастику, чудесным образом превраща-
ется в литературу. Это природа. Природа писатель-
ского таланта. От Бога она, от дьявола, от залетных
инопланетных жителей – это вопрос десятый. По-
этому Прашкевича и нельзя запихнуть ни в какую
клановую бутыль – фантастики, реализма, постмо-
дернизма, научхуда, научпопа и прочее. Он и там,
и одновременно вне. Он, как житель земли Кам-
чатки, хитро смотрит на литературные распри
большого мира и поплевывает, как истинный кам-
чадал, с дымящей, как сигарета, сопочки. „А жи-
вут камчадалы в красном пламени северного сия-
ния и часто играют в мяч черепом моржа“. Так
ведь, Геннадий Мартович?»

Владимир Ларионов (Санкт-Петербург), ли-
тературный критик:

«Мы интересны друг другу своими глубинны-
ми „вещами“, которые, как правило, не пересека-
ются с опытом других людей, – написал в одной из
своих вещей Геннадий Прашкевич. – Это относит-
ся и к творчеству. Что тебе Богом дано, то и реа-
лизуешь. Но есть, правда, в литературе одна
странная составляющая, без которой ничего ис-
тинного быть не может. Это чувство вины. Я имею
в виду, что каждый из нас, проживая жизнь, обя-
зательно кого-то обижает, что-то не успевает доде-
лать, совершает поступки, которые потом будут
болезненно мучить. Это может никогда не выйти
в книгу, в действие, это может умереть у тебя в
подсознании и никто не узнает о твоих пережива-
ниях, но они есть у каждого. Если в то время, ког-
да ты описываешь какого-то человека, его движе-
ния, характер, в тебе не колыхнется твое собствен-
ное, это будет пусто, малоинтересно.

Все-таки хорошо, что есть в России писатель
масштаба и дарования Геннадия Мартовича
Прашкевича! Именно ему, истинному подвижни-
ку, могучему Белому мамонту отечественной фан-
тастики, оказалось под силу проделать колоссаль-
ную работу по перелопачиванию многомерного
пласта русской фантастической прозы (моногра-
фия „Красный сфинкс“), берущей начало в про-
шлом и простирающейся в грядущее, рассказать
о вечном времени, о людях и их книгах…»

Г. М. Прашкевич – из интервью А. Нелихо-
ву, журнал «Палеомир», Москва:

«В детстве у меня были три мечты. Все три,
как я тогда понимал, неосуществимые. Увидеть
наш мир, побывать в далеких странах. Как мож-
но больше узнать о появлении и развитии жизни
на Земле. Наконец, самому написать несколько
книг, которые читались бы с такой же страстью,
как мы читали „Затерянный мир“ Конан-Дойла,
„Аэлиту“ Алексея Толстого, „Рассказы о необык-
новенном“ Ивана Антоновича Ефремова. К сожа-
лению, не было тогда вокруг ничего, что всерьез
поддерживало бы мою веру в успех. Мир слишком
велик, чтобы именно мне повезло, слишком мно-
го желающих увидеть его чудеса. Реально путь
был один: в столяры или в плотники (кстати, в бу-
дущем я все же отдал дань этим прекрасным ре-
меслам, даже первая моя опубликованная по-
весть называлась „Столярный цех“). Но мне по-
везло. Уроки географии (название еще одной
моей будущей книги) вела у нас в школе на стан-
ции Тайга Елена Арсеньевна Серова. И вот она-
то каким-то непонятным образом дала мне
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сыновья, 2005. – 143 с. – (Общедоступ. б-чка).
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ньин и сыновья, 2004. – 361, [2] с. : ил., [1] л.
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2002. – 383 с. – (Жестокая реальность).
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Молодая гвардия, 1991. – 237, [2] с. : ил. –
(Б-ка совет. фантастики).
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повесть / Г. М. Прашкевич. – Новосибирск :
Кн. изд-во, 1989. – 286, [2] с. : ил.
ПРАШКЕВИЧ, Г. М. Пять костров ромбом : сб.
фантаст. и детектив. повестей / Г. М. Прашке-
вич. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та,
1989. – 238, [1] с. : ил.
ПРАШКЕВИЧ, Г. М. Трое из Тайги : Слож.
жизнь Кольки Зырянова, рассказ. им самим :
[повесть : для сред. шк. возраста] / Г. М. Праш-
кевич. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1984. – 135 с. : ил.
ПРАШКЕВИЧ, Г. М. Курильские повести /
Г. М. Прашкевич. – Новосибирск : Зап.-Сиб.
кн. изд-во, 1981. – 255 с. : ил.
ПРАШКЕВИЧ, Г. М. Люди Огненного Коль-
ца : [повести] / Г. М. Прашкевич. – Магадан :
Кн. изд-во, 1977. – 240 с. : ил.
ПРАШКЕВИЧ, Г. М. Геннадий Прашкевич,
прозаик, поэт, переводчик / Г. М. Прашкевич ;
подгот. Т. Коньякова // Вечер. Новосибирск. –
2007. – 10 апр. – С. 8 : ил.
Интервью с писателем о его творчестве.

понять, что все самое интересное не обязательно
происходит где-то у антиподов или среди индей-
цев Амазонки. Оказывается, в окрестностях Тай-
ги можно увидеть не меньше чудесного, если вни-
мательно всмотреться хотя бы в береговые обна-
жения, испещренные окаменелостями…»

Могу добавить к сказанному следующее.
Многие годы, уже десятилетия, улетая в другие
страны, на другие континенты, я возвращаюсь
в Новосибирск. Я приехал в новосибирский Ака-

демгородок в 1958 году и с той поры вся моя жизнь
связана с этим великим городом. Здесь мои близ-
кие, моя жена, дочь, любимые внуки, друзья.
Здесь я нашел многих интереснейших людей.
Здесь меня обижали (я всех простил), здесь меня
вдохновляли (я все помню). Многие замечатель-
ные люди делают Новосибирск городом извест-
ным. Надеюсь, и тоже среди них, по крайней
мере, рядом.

А если так, значит, я на своем месте.

Г. М. Прашкевич
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90 лет со дня рождения академика
Яненко Николая Николаевича (1921–1984),

директора Института теоретической
и прикладной механики СО АН СССР в 1976–1984 гг.

22

Николай Николаевич Яненко родился 22 мая
1921 г. в сибирском городе Каинске (ныне г. Куй-
бышев Новосибирской области). В 1939 г. после
окончания средней школы в Новосибирске посту-
пил на физико-математический факультет Том-
ского государственного университета, который
окончил с отличием в 1942 г. С ноября 1942 по
май 1945 г. находился на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Воевал в части 376-й стрелко-
вой Кузбасской дивизии в 1248-м стрелковом пол-
ку. При штабе армии действовал отдел по пропа-
ганде среди войск противника. Узнав, что боец
Н. Н. Яненко имеет высшее образование и владе-
ет иностранными языками, его пригласили вес-
ти устную, печатную и наглядную пропаганду,
за это в дальнейшем он получил офицерское зва-
ние. Участвовал в прорыве и ликвидации блока-
ды Ленинграда.

В 1946 г. поступил в аспирантуру механико-
математического факультета Московского госу-
дарственного университета, в 1949 г. защитил кан-
дидатскую, в 1954 г.– докторскую диссертации.
В 1966 г. избран в члены-корреспонденты АН
СССР, а в 1970 г. – действительный член АН СССР
по отделению механики и процессов управления.

После окончания аспирантуры Московского
государственного университета работал в Геофи-
зическом институте АН СССР (1948–1953) и Ма-
тематическом институте им. В. А. Стеклова АН
СССР (1953–1955), заведующим математическим
подразделением Вычислительного центра Сверд-
ловского отделения Математического института
АН СССР в Снежинске на Урале (1955–1963).
Преподавал в Московском и Уральском государ-
ственных университетах. В Сибирском отделении
с 1963 г. Заведовал лабораторией, затем – отделом
Вычислительного центра СО АН СССР (1963–
1976). В 1976–1984 гг. – директор Института тео-
ретической и прикладной механики СО АН СССР,
в 1980–1984 гг.– член Президиума СО АН СССР,
заведующий кафедрой уравнений математичес-
кой физики (1965), организатор и заведующий

кафедрой вычислительных методов механики
сплошной среды (1966–1984) Новосибирского госу-
дарственного университета.

Н. Н. Яненко – автор и соавтор более 350 ра-
бот и 15 монографий, изданных на нескольких
иностранных языках, одна из них «Системы ква-
зилинейных уравнений и их приложения к газо-
вой динамике». За эту работу он был удостоен в
1985 г. Государственной премии СССР. Большое
внимание Николай Николаевич уделял подготов-
ке научных кадров. Среди его учеников десятки
докторов наук, два академика и два члена-коррес-
пондента РАН.

Хотелось бы сказать несколько слов о типич-
ных чертах Николая Николаевича Яненко как пе-
дагога, воспитателя научной молодежи. Демокра-
тичность, дальновидность, широкая эрудиция,
умение поставить задачу с перспективой, ненавяз-
чиво и вовремя дать совет, в то же время не ско-
вывая, а развивая инициативу – это все было свой-
ственно Николаю Николаевичу, как и многим луч-
шим представителям советской науки.

Основные труды ученого посвящены пробле-
мам многомерной дифференциальной геометрии,
нелинейным задачам математической физики и
механики сплошной среды и численным методам
их решения. Очень важным в его деятельности
было создание и бессменное руководство шестью
всесоюзными семинарами.

Кольцо из шести семинаров послужило мощ-
ным стимулом для развития и пропаганды чис-
ленных методов в СССР и создания нового науч-
ного направления – математического моделирова-
ния. Фактически эти семинары и его научные
коллективы на Урале и в Сибири являлись шко-
лами Яненко, которые успешно действуют и сегод-
ня. Академик активно участвовал в развитии меж-
дународных связей, пропаганде советской науки
за рубежом. Особо следует отметить его деятель-
ность по выработке и выполнению совместных
научных программ со странами СЭВ. Он отдавал
много сил и времени укреплению деловых и дру-
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ДУБОВЕНКО, В. Бессмертны дела людей… //
Наука в Сибири. – 2002. – № 22/23 (7 июня). –
С. 11 : портр.
О создании в Сибирском отд-нии РАН мемориальных
библиотек академиков В. А. Коптюга, А. П. Ершова и
Н. Н. Яненко.

НОТМАН, Р. К. Секрет «засекреченного»
Яненко / Р. К. Нотман // Предназначение :
[сб. очерков] / Р. К. Нотман. – Новосибирск,
2002. – С. 69 – 76. – (Интеллигенты России).
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ методы механики
сплошной среды (1976–1984 гг.) : [о Н. Н. Янен-
ко] // Институт теоретической и прикладной
механики: годы, люди, события. – Новоси-
бирск, 2000. – С. 211 – 247 : ил., портр. – Со-
держ.: [Предисловие]. – С. 211 – 212 ; Акаде-
мик Н. Н. Яненко : [биогр. очерк / Н. А. Купер-
штох]. – С. 212 – 219 ; Воспоминания учени-
ков / Ю. А. Березин [и др.]. – С. 220 – 247.
НИКОЛАЙ Николаевич Яненко : Очерки.
Статьи. Воспоминания / АН СССР, Сиб. отд-
ние ; [Г. И. Марчук и др.] ; редкол. вып.:

О. М. Белоцерковский, Н. Н. Бородина
(сост.) [и др.]. – Новосибирск : Наука, Сиб.
отд-ние, 1988. – 300, [3] с. : портр. – (Ученые
СССР. Очерки. Воспоминания. Материа-
лы). – Анн. список моногр. Н. Н. Яненко:
с. 296 – 298.
ШПАК, Г. Мир спасет математика! : штрихи
к портр. акад. Н. Н. Яненко (1921–1984 гг.) //
Наука в Сибири. – 2001. – № 24 (Июнь). – С. 3 –
4 : ил., портр.
НОТМАН, Р. К. Отец дробных шагов // Совет.
Сибирь. – 2005. – 25 февр. – С. 16 – 17 : ил.,
портр.
Об академике Н. Н. Яненко и его научной школе –
по материалам воспоминаний академика Ю. И. Шоки-
на (директор Института вычислительных технологий
СО РАН), члена-корреспондента В. М. Фомина (дирек-
тор Института теоретической и прикладной механики
СО РАН), доктора наук Л. Б. Чубарова и др.

ЯНЕНКО Николай Николаевич // Новосибир-
цы – Герои Отечества : [биогр. справ.]. – Но-
восибирск, 2010. – С. 637 – 638 : ил., портр.

жеских контактов с учеными разных стран, орга-
низации крупных международных мероприятий,
был представителем советской науки в ряде меж-
дународных научных организаций, в научных
журналах, оргкомитетах симпозиумов и конфе-
ренций. Владение несколькими иностранными
языками (в Кембридже он читал лекции на анг-
лийском, в Сорбонне – на французском, а в Герма-
нии – на немецком), наряду с огромным научным
авторитетом, позволяло ему не только достойно
представлять советскую и российскую науку за
рубежом, но и завязывать тесные научные контак-
ты со многими научными организациями Запада.

Н. Н. Яненко вел большую организационную
работу в составе Национального комитета СССР
по теоретической и прикладной механике, бюро
Отделения механики и процессов управления АН
СССР. Иностранный член Института астронавти-
ки и аэронавтики США (AIAA, с 1977), других меж-
дународных научных организаций. Лауреат Ста-
линской премии III степени (1953), Государствен-
ной премии СССР (1972; 1985, посмертно). Герой

Социалистического Труда (1981). Награжден ор-
денами Ленина (1981), Октябрьской Революции
(1975), Красной Звезды (1945), Трудового Красно-
го Знамени (1953, 1955, 1970), медалью «За отвагу»
(1944), другими медалями. В память о Н. Н. Янен-
ко проведено несколько международных форумов
в Москве и Новосибирске, учреждена премия его
имени для молодых ученых СО РАН.

Работы Николая Николаевича Яненко оказа-
ли существенное влияние на развитие ряда обла-
стей математики и механики, особенно численных
методов решения задач механики, и получили
заслуженное признание как в нашей стране, так
и за ее пределами. Результаты большинства работ
Н. Н. Яненко вошли в учебники и специальные
монографии, стали само собой разумеющейся ча-
стью научного багажа современного ученого – ма-
тематика, механика, вычислителя. Проблемы,
которыми занимался Николай Николаевич всю
свою сознательную жизнь, всегда были актуаль-
ны; все они, за редким исключением, актуальны
и сегодня.

Е. Г. Войтушенко
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1 – 80 лет со дня пуска в строй первой автоматической телефонной станции г. Новосибирска
(1931). Емкость АТС-2 (ныне – АТС-222) составила 3000 номеров, возросло ка-
чество связи. Инженеры и техники подробно объясняли населению особеннос-
ти и преимущества новой техники: полная конфиденциальность разговора, га-
рантия от преждевременного рассоединения. Была выпущена серия плакатов,
обучающих правилам обращения с дисковым номеронабирателем. Конструктив-
но механическая АТС имела ряд слабых мест: контактное поле искателей было
выполнено из неблагородного металла, реле имели одинарные контакты, осо-
бенно были подвержены повреждениям гибкие шнуры приборов. Кроме того, при
монтаже АТС несколько сэкономили на приборах для исходящих вызовов: на
каждую 500-номерную группу приходилось только 40 таких приборов. Для або-
нента это оборачивалось длительным ожиданием ответа станции. (Совет. Си-
бирь. – 1931. – 27 мая. – С. 4 ; 31 мая. – С. 4 ; 1 июня. – С. 443)

2 – 90 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Лемешонка Евгения Семёновича (1921),
участника Великой Отечественной войны, актера новосибирского ТЮЗа и теат-
ра «Красный факел». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 485)*

2 – 80 лет со дня рождения кардиохирурга Литасовой Елены Евгеньевны (1931, пос. Тетюхе
Ольгинского р-на Дальневосточного края, ныне – Дальнегорск Приморского
края), заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора,
члена-корреспондента РАМН, академика РАЕН, директора Новосибирского НИИ
патологии кровообращения в 1990–1999 гг., почетного директора НИИПК. (Ис-
тория здравоохранения Новосибирска. – [Новосибирск], 2005. – С. 554 ; Совет.
Сибирь. – 2006. – 2 июня. – С. 4)*

9 – 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, почетного жителя г. Новосибир-
ска, академика Коптюга Валентина Афанасьевича (1931, Юхнов Калужской обл. –
1997, Москва44), доктора химических наук, специалиста в области физической и ор-
ганической химии, химической информатики, изучения механизмов реакций аро-
матических соединений. Выпускник Московского химико-технологического инсти-
тута (1954). В Сибирском отделении СО АН СССР – в Новосибирском институте
органической химии – с 1959 г.: заведующий лабораторией, отделом, с 1987 по
1997 г. – директор. В 1980–1997 гг. был председателем Сибирского отделения АН,
в 1985–1987 гг. – вице-президентом РАН. В течение 30 лет работал в НГУ: про-
фессор, заведующий кафедрой органической химии (1966–1993), ректор (1978–
1980). В 1987–1989 гг. В. А. Коптюг – президент Международного союза по теоре-
тической и прикладной химии, в 1992–1997 – вице-президент Научного комите-
та по проблемам окружающей среды Международного совета научных союзов.
В 1993–1995 гг. – единственный от России член Высшего консультативного со-
вета по устойчивому развитию при генеральном секретаре ООН. Участвовал

43 Факты о работе АТС приведены по энциклопедии «Новосибирск» (Новосибирск, 2003, с. 865). В данном издании,
правда, ошибочно сказано про АТС, что «только к маю 1931 ее удалось смонтировать и запустить в эксплуатацию».
Дату 1.06.1931 подтверждают публикации в газете «Советская Сибирь». В частности, в номерах от 31 мая и 1 июня
опубликовано следующее объявление. «С 1-го июня начнется переключение телефонов на Автоматическую станцию.
Просьба обеспечить свободный доступ к аппаратам техническому персоналу. Изучайте правила пользования автома-
тическими телефонами. Управление сети».
44 Похоронен В. А. Коптюг в Новосибирске.
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в разработке национальной стратегии устойчивого развития России. Возглавлял
Национальный комитет советских химиков, Межведомственный научно-техни-
ческий совет по приоритетным направлениям химической науки и технологии при
ГКНТ СССР и Академии наук. Организовал издание в Новосибирске междуна-
родного журнала «Химия в интересах устойчивого развития». Являлся иностран-
ным членом академий наук Беларуси, Болгарии, Индии, Монголии и Чехосло-
вакии. В 1981–1986 гг. В. А. Коптюг – член Центральной ревизионной комиссии
КПСС, в 1984–1989 – депутат Верховного Совета СССР, в 1986–1990 гг. – канди-
дат в члены ЦК КПСС, в 1993–1997 гг. – член Президиума ЦИК КПРФ. Был на-
гражден Ленинской премией, орденами «Знак Почета», Трудового Красного Зна-
мени, Ленина (дважды), Полярной звезды (Монголия), Кирилла и Мефодия I сте-
пени (Болгария). В Новосибирском академгородке установлен памятник ученому
и назван проспект в его честь, именем Коптюга названо и научно-исследователь-
ское судно Лимнологического института СО РАН в составе Байкальского флота.
(БСЭ. Т. 13. – М., 1973. – С. 131 ; Золотые имена Новосибирска. – Новосибирск, 2008. –
С. 112 ; Историческая энциклопедия Сибири. [Т. 2]. – С. 140 ; Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Новосибирской области, 2006 год. – С. 53 ; Новосибирск :
энциклопедия. – С. 444 ; Новосибирцы – Герои Отечества. – С. 522 ; Российская ака-
демия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. – С. 118)

9 – 75 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Лосева Анатолия Анисимовича (1936,
Тогучин – 1992, Новосибирск). Выпускник Новосибирского театрального учили-
ща, с 1965 г. служил в Кемеровском областном драмтеатре, в 1973–1992 гг. – в но-
восибирском театре «Красный факел». В 1984–1992 гг. был председателем Ново-
сибирского отделения Союза театральных деятелей РФ, членом правления Со-
юза театральных деятелей СССР, РСФСР (с 1987 г.). Амплуа актера – социальный
герой. Среди ролей – Кисельников («Пучина» А. Островского), Зевьер («Орфей
спускается в ад» Т. Уильямса), Войницкий («Дядя Ваня» А. Чехова), Бачана Ра-
мишвили («Закон вечности» Н. Думбадзе), Директор («Деревья умирают стоя»
А. Касона). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 495)

11 – 60 лет со дня рождения новосибирского театрального художника, живописца и графика
Фатеева Владимира Афанасьевича (1951, Красноярск). Окончил Красноярское
художественное училище им. В. Сурикова и Ленинградский институт театра, му-
зыки и кинематографии45 (художественно-постановочный факультет, 1981).
Как художник-постановщик работал в различных российских театрах (оформил
более 70 спектаклей). С 1981 г. – в Новосибирске: в Областном театре драмы46,
в ТЮЗе47 (был главным художником театра), в «Красном факеле», Городском дра-
матическом театре под руководством С. Афанасьева, в академическом театре
оперы и балета. С 1991 г. В. А. Фатеев – заведующий театрально-декорацион-
ным отделением Новосибирского художественного училища. Лауреат Всесоюз-
ного смотра творческой молодежи (1986, Москва – Тбилиси), премии новосибир-
ской мэрии «Человек года-2004», 4-кратный лауреат ежегодного городского те-
атрального конкурса «Парадиз» (за лучшую сценографию; 1986–2008), лауреат
X Региональной художественной выставки «Сибирь» (Новосибирск, 2008). Работы
В. А. Фатеева находятся в Новосибирском художественном музее, в городской

45 Ныне – Санкт-Петербургская академия театрального искусства.
46 Ныне – «Старый дом».
47 Ныне – «Глобус».
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галерее «Старый город», в музеях Биробиджана, Новокузнецка, Москвы, в Ис-
китимском историко-художественном и Карасукском краеведческом музеях,
в частных коллекциях Польши, Швеции, США, Австралии, Японии, Германии.
(Новосибирск : энциклопедия : доп., 2003 г. – Новосибирск, 2004. – С. 40 ; http://
www.nro-shr.ru/node/34 / Союз художников России : о новосиб. отд-нии СХР)

13 – 90 лет со времени организации Новониколаевской губернии с центром в г. Новониколаев-
ске (1921–1925). Новая губерния был выделена из Томской, в ее состав вошли сле-
дующие уезды: Каинский, Каргатский, Каменский, Новониколаевский и Черепа-
новский. В том же, 1921 году из Омска в Новониколаевск были переведены общеси-
бирские государственные, партийные и хозяйственные организации – Сибревком,
Сиббюро ЦК РКП(б) и другие. Это означало полное закрепление за Новоникола-
евском статуса не только губернского, но и краевого центра. Повышение статуса
города продолжалось: в мае 1925 г. Президиум ВЦИК утвердил образование Си-
бирского края с разделением его на округа и районы. Сибирский край с центром
в г. Новониколаевске образовывался из пяти губерний (Омской, Новониколаев-
ской, Алтайской, Томской и Енисейской губерний) и одной автономной области –
Ойротской. По темпам роста численности населения «Сибирский Чикаго» (так Но-
вониколаевск называли в 1920-х гг.) стал самым быстрорастущим городом мира,
столицей стремительно набирающей экономическую мощь Сибири. В феврале
1926 г. Новониколаевск получил новое название – Новосибирск. Летом 1930 г. по-
становлением ВЦИК из 14 округов бывшего Сибирского края и Ойротской (Гор-
но-Алтайской) автономной области был образован Западно-Сибирский край с цен-
тром в Новосибирске. Осенью 1937 г. постановлением ЦИК СССР вместо Запад-
но-Сибирского края образованы Новосибирская область с центром в Новосибирске
и Алтайский край с центром в Барнауле. Во время войны из Новосибирской об-
ласти выделили Кемеровскую (1943) и Томскую (1944) области. В 2000 г. в России
были созданы федеральные округа и введен институт представителя Президен-
та РФ. Таким образом, Новосибирск вновь стал «стольным» городом. (Календарь
знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. – Новоси-
бирск, 2001. – С. 62 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 14 ; Справочник по админи-
стративно-территориальному устройству Новосибирской области, 1937–2006 гг. –
Новосибирск, 2007. – С. 13, 66)
См. также 14 января – 90 лет со дня принятия Сибирским бюро РКП(б) решения
о переносе Сибирского центра из Омска в Новониколаевск (1921).

15 – 100 лет со дня рождения дирижера, заслуженного деятеля искусств РСФСР Гуляева Ива-
на Матвеевича (1911, Омск – 1978, Новосибирск), главного дирижера оркестра
народных инструментов Новосибирского областного радиокомитета (ныне – ор-
кестр ГТРК «Новосибирск») в 1966–1975 гг. (Историческая энциклопедия Сиби-
ри. [Т. 1]. – С. 442 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 244 ; Новосибирская консер-
ватория. 50 лет. [В 2 т. Т. 1]. Материалы и документы. – Новосибирск, 2006. –
С. 250 ; Новосибирская консерватория. 50 лет. [В 2 т. Т. 2]. Энциклопедический
словарь. – Новосибирск, 2006. – С. 41)*

15 – 30 лет Институту клинической иммунологии СО РАМН (Новосибирск). Создан 15.06.1981
на базе отдела иммунологии Института клинической и экспериментальной ме-
дицины СО РАМН48. В 1981 г. в ИКИ было 3 лаборатории – клинической

48 15.06.1981 вышел Приказ № 1 по Институту – о назначении В. П. Лозового исполняющим обязанности директора.
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иммунопатологии, регуляции иммунопоэза, иммуноморфологии. В 1984 г. сфор-
мировались два основных отдела – клинической и экспериментальной иммуно-
логии. В клиническом отделе в 1984 г. организуется лаборатория иммуногене-
тики, в 1987 – лаборатория клинической иммунофармакологии. В 1991 г. в экс-
периментальном отделе создается лаборатория нейроиммунологии. В 1995 – при
Институте открыта Клиника иммунопатологии, включающая аллергологичес-
кое, гематологическое, ревматологическое и иммунологическое отделения. Тог-
да же на базе клиники начал функционировать единственный за Уралом Меж-
региональный центр трансплантации костного мозга. В Центре проводится
трансплантация стволовых кроветворных клеток при лечении онкогематологи-
ческих и аутоиммунных заболеваний. В 1996 г. создана лаборатория клеточной
иммунотерапии, в 1999 – Межрегиональный центр цитокинотерапии (на его базе
разрабатываются и впервые в мире внедряются клеточные технологии лечения
сепсиса, апробируются всевозможные методы цитокинотерапии в лечении им-
мунодефицитных состояний различного генеза). Первым директором ИКИ был
академик РАМН, доктор медицинских наук В. П. Лозовой (1928–1993). Его имя
присвоено клинике НИИ, на здании клиники установлена мемориальная дос-
ка. В настоящее время Институт возглавляет академик РАМН В. А. Козлов.
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,
2006 год. – С. 5149 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 372, 494 ; www.cytokines.ru/
2006/3/Art15.php / Научно-практический журнал Цитокины и воспаление50 ;
ГАНО. Ф. Р-569)

25 – 75 лет со дня рождения академика Гранберга Александра Григорьевича (1936, Москва –
2010, Москва), доктора экономических наук, специалиста в области простран-
ственной и региональной экономики, межрегиональных экономических взаимо-
действий, межотраслевого баланса, математического моделирования в экономи-
ке. По окончании Московского экономического института (1960) работал в ВЦ
Госплана СССР. С 1963 – в Новосибирске, в Сибирском отделении АН СССР.
Преподавал в НГУ, с 1969 по 1991 г. заведовал кафедрой. В эти же годы работал
в Институте экономики и организации промышленного производства СО АН: за-
ведующим сектором, отделом, заместителем директора, с 1985 г. – директором
НИИ. С 1991 г. – в Москве. Народный депутат России (1990–1993), Государствен-
ный советник РФ (1991–1992), советник Президента РФ по экономическим и со-
циальным вопросам СНГ (1992–1993), председатель Совета по изучению произ-
водительных сил при Минэкономразвития РФ (1992–2010). Председатель Комите-
та Верховного Совета России по межреспубликанским отношениям, региональной
политике и сотрудничеству (1990–1992), председатель Научного совета по вопро-
сам регионального развития при президиуме РАН (2003–2010). Главный редактор
журнала «Экономика и организация промышленного производства» (ЭКО, с 1987 по
1990 г.), главный редактор международного журнала «Региональное развитие и со-
трудничество» (с 1997 по 2010). Президент Международной академии региональ-
ного развития и сотрудничества (1996–2010). Лауреат премии Ленинского комсо-
мола, премии им. В. С. Немчинова, Государственной премии РФ, премии Прави-
тельства РФ, Национальной экологической премии, премии им. Л. В. Канторовича.

49 В данном источнике приводится дата создания Института со ссылкой на информацию ученого секретаря НИИ
С. М. Колесниковой.
50 В этом и предыдущем источниках не указана точная дата создания Института – только год.
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Кавалер орденов «Знак Почета», Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни. (Историческая энциклопедия Сибири. [Т. 1]. – С. 433 ; Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 231 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав,
1957–2007. – С. 74 ; http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия : свобод. энцикл.)

28 – 100 лет со дня рождения дирижера и педагога, заслуженного артиста РСФСР Жоленца
Аллана Исааковича (1911, Ташкент, Узбекистан – 1986, Новосибирск). Выпуск-
ник Московской консерватории (1934) и аспирантуры (1938), работал в Минске,
Ташкенте, Москве, Ашхабаде. В 1953–1966 гг. – дирижер Новосибирского театра
оперы и балета, осуществил 14 оперных постановок, в их числе: «Девушка с Запа-
да» Дж. Пуччини, «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, «Руслан и Людмила» М. Глинки,
впервые в СССР – «Ее падчерица» Л. Яначека. А. И. Жоленц – один из родона-
чальников Новосибирского театра музыкальной комедии, поставил первый спек-
такль – оперетту «Вольный ветер» И. Дунаевского. С момента основания Новоси-
бирской консерватории (1956) – преподавал, с 1969 по 1986 г. заведовал кафед-
рой оперной подготовки и симфонического дирижирования (с 1985 г. – профессор).
На протяжении многих лет на общественных началах возглавлял оперную сту-
дию Дворца культуры им. Октябрьской революции, где поставил оперы «Русал-
ка» и «Проданная невеста». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 320 ; Новосибирс-
кая консерватория. 50 лет. [Т. 2]. Энциклопедический словарь. – С. 52)

28 – 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, доктора технических наук, про-
фессора Вострикова Анатолия Сергеевича (1941, с. Ново-Урусовка Красноярско-
го р-на Астраханской обл.), доктора технических наук, ученого в области теории
и практики автоматического управления и регулирования, действительного члена
Международной академии наук высшей школы, Академии инженерных наук РФ,
Академии электротехнических наук РФ. Выпускник Куйбышевского политехни-
ческого института51 (1963), ныне почетный профессор вуза. С 1970 г. – в Новоси-
бирском электротехническом институте (Новосибирском техническом универси-
тете): старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой автоматики, с 1990 по
февраль 2005 г. – ректор. В 1993–2005 гг. А. С. Востриков был председателем
Совета ректоров вузов Новосибирска, в 2002–2006 – вице-президентом Российского
союза ректоров. В 1997–2007 гг. – основатель и первый президент Новосибирской
ассоциации лицеев и гимназий. Лауреат премии Президента РФ в области обра-
зования за 2001 г., кавалер ордена Почета. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 174 ;
http://library.nstu.ru/files/editor/File/screc/sc/perconal/vostrikov.doc / Востриков
Анатолий Сергеевич : юбил. указ. тр. / Новосиб. гос. техн. ун-т, Науч. б-ка, Науч.-
библиогр. отд.52)

51 Ныне – Самарский технический университет.
52 В данном источнике точная дата рождения не указана – только год.
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90 лет со дня рождения народного артиста РСФСР
Лемешонка Евгения Семёновича (1921),

участника Великой Отечественной войны,
актера новосибирского ТЮЗа и театра «Красный факел»

2

Лемешонок Евгений Семенович – заслужен-
ный артист РСФСР, народный артист РСФСР,
участник Великой Отечественной войны. Его
творческая судьба связана с двумя театрами на-
шего города – ТЮЗом (ныне академический мо-
лодежный театр «Глобус») и «Красным факелом».
И в том, и в другом он входил в ядро труппы, ко-
торое создавало широкую известность этим теат-
рам. В его репертуарном листе насчитывается
более 180 разноплановых ролей.

Евгений Лемешонок – коренной новосиби-
рец, родился 2 июня 1921 г. в семье рабочего-же-
лезнодорожника. После окончания школы посту-
пил в студию ускоренного двухгодичного курса
обучения актерскому мастерству, созданную при
театре юного зрителя (набор 1938 г., педагог
Н. Ф. Михайлов). В 1940 г. был призван в ряды
Красной Армии, до 1947 г. служил в г. Хабаровс-
ке, в войсках МВД, в том числе командиром отде-
ления (7-я бригада по охране особо важных пред-
приятий промышленности).

Демобилизовавшись, вернулся в родной го-
род вполне сложившимся двадцатисемилетним
человеком, имеющим профессию, но не имею-
щим опыта работы в театре. И Лемешонок при-
нял решение пойти служить во вспомогательный
состав ТЮЗа.

Его сценический путь не назовешь легким.
Два года он выходил на сцену в массовках и кро-
хотных эпизодах, переиграл множество стражни-
ков, сказочных представителей флоры и фауны, но
к каждому своему персонажу относился с редкой
серьезностью. Над этой его дотошностью за кули-
сами не раз подтрунивали. Сам же Евгений Семе-
нович на это ничуть не обижался, поскольку обла-
дал спасительным чувством юмора. В период ста-
новления артиста определилось главное, что
отличало Лемешонка от многих его молодых кол-
лег – необыкновенная работоспособность, стремле-
ние все делать всерьез, умение находить и отби-
рать точные выразительные средства и штрихи
для самой крохотной роли. Вскоре он оказался
вполне достойным партнером молодых, талантли-

вых, только что приехавших из Ленинграда вы-
пускников института театра, музыки и кинематог-
рафии, ставших ядром послевоенной труппы.

Желание сделать больше, чем предлагают
обстоятельства, не давали покоя творческой на-
туре, поэтому в 1949 г. Евгений Семенович пере-
шел в областной театр драмы (ныне «Старый
дом»). Проработав там два года, он вновь возвра-
тился в ТЮЗ.

Но извечная тяга к перемене мест, желание
испытать силы в другом театре на этот раз оторва-
ла его не только от театра, но и от родного города.
С 1952 г. он служил в нескольких театрах СССР:
Иркутск – драматический театр, Ташкент – театр
Советской Армии, Ленинабад – Чкаловский музы-
кально-драматический театр… И через шесть
лет – снова Новосибирск, и театр, который стал
родным домом, куда мы возвращаемся всякий раз,
зная, что здесь нас ждут и в нас верят.

Лемешонок легко вписался в новый коллек-
тив ТЮЗа и жаждал только одного – серьезной
работы. В 1962 г. он получил роль Ф. Э. Дзержин-
ского в спектакле «Именем революции» М. Шатро-
ва, эта роль стала одной из значимых в творческой
биографии актера.

Роль Дзержинского в исполнении Лемешон-
ка стала заметным событием в культурной жизни
города. Это был тот случай, когда театральный
герой с подмостков сцены шагнул в жизнь. Евге-
нию Семеновичу не раз приходилось выступать
в этом образе перед молодежью.

Благодаря роли Дзержинского Лемешонок
стал одним из самых репертуарных актеров ТЮЗа.
Это не чудо, а закономерность. Долгие годы актер
шел к своей роли, накапливая мастерство и жиз-
ненный опыт. Значило ли это, что вся его дальней-
шая творческая жизнь складывалась из одних
удач? Конечно, нет. И позднее случались неудачи,
но Евгений Семенович не склонен был искать
причины их в других. Он, прежде всего, был тре-
бователен и самокритичен к себе. Успехи тоже не
кружили ему голову. Часами, как и прежде, он
просиживал над книгами, все также цепким
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взглядом выхватывал в окружающей его жизни
яркие штрихи характера, какие-то детали челове-
ческого поведения, чтобы бережно спрятать до
поры до времени в своей памяти.

Почти два десятилетия актер отдал служе-
нию детскому зрителю. Всем известно, что для
детей надо играть так же, как для взрослых, но
еще лучше. Работать много лет в детском театре –
это не только подвижничество, это и любовь к юно-
му человеку, и понимание детской психологии,
наконец, это еще и большая ответственность. На-
верное, поэтому в репертуаре Лемешонка было
столько образов, несущих доброе и разумное.

Многие удачные работы актера были резуль-
татом творческого содружества с режиссером
В. Кузьминым. Среди наиболее заметных ролей
того периода: Дорн («Чайка» А. Чехова, 1966), Ак-
тер («На дне» М. Горького, 1968), Курослепов («Го-
рячее сердце» А. Н. Островского, 1969) и др.

ТЮЗ навсегда остался театром его творчес-
кого роста и мастерства. Здесь он стал не просто
хорошим характерным актером, но актером разно-
сторонним, которому были доступны и драма, и
комедия, и сатира, и даже водевиль.

В 1970 г. Е. С. Лемешонок получил офици-
альное признание – звание заслуженного артис-
та РСФСР.

В этом же году он перешел в драматический
театр «Красный факел». Переход был закономер-
ным и естественным шагом, вызванным не толь-
ко возрастом, но и внутренней потребностью акте-
ра расширить свой репертуар. Начался новый пе-
риод творческой биографии Евгения Семеновича.
Актер сразу занял ведущее положение в театре и
участвовал во всех наиболее значимых постанов-
ках. Как правило, это были главные роли, во мно-
гом определяющие звучание всего спектакля.

Он играл в пьесах классических и современ-
ных: молодых и стариков, людей с разными нрав-
ственными устоями. У него не было амплуа. Не-
которым режиссерам было трудно представить,
что его высокий рост, хорошая сценическая вне-
шность, суровые черты лица дадут возможность
для широкого круга перевоплощений. А Лемешо-
нок не очень-то и заботился о внешних изменени-
ях своего облика в разных ролях. Он делал это
посредством перевоплощения внутреннего. Поэто-
му актерский диапазон его широк, до самых про-
тивоположных сценических типов. Таких, как
Родион Николаевич в «Старомодной комедии»
А. Арбузова (1975), где актер создал образ, полный
благородства, сдержанной силы и доброго юмора.
Или облик Судакова («Гнездо глухаря» В. Розова,

1979) – натура широкая, человек искренний даже
в заблуждениях, поднимающийся до трагической
высоты в своем прозрении. «Вишневый сад» А. Че-
хова (1980), в котором крупной, смелой, одержи-
мой и в то же время противоречивой натурой пред-
стал Лопахин, добрый человек, ставший носите-
лем бесчеловечных законов собственнического
мира. Или Павел Руссу, председатель колхоза,
человек, посвятивший всего себя делу, своему на-
роду, мужественно и честно представший на смер-
тном одре перед судом собственной совести, утвер-
ждая верность нравственным идеалам, отвоеван-
ным им на войне и в мирные будни («Птицы нашей
молодости» И. Друце, 1981). В пьесе А. Галина
«Ретро» (1982) cтилистику спектакля и роли опре-
деляет конфликт – водворение бывшего деревен-
ского кровельщика на восьмом десятке лет в рес-
пектабельной роскошной квартире его дочери.
Актер верен жанровой природе трагикомедии,
в трактовке образа выбрал контраст внешней гру-
бости и внутренней красоты.

В своей актерской судьбе Лемешонок всесто-
ронне реализовал отпущенный ему природой та-
лант, но наверняка не исчерпал его. Прекрасна
естественность всех его перевоплощений. Когда
актер выходил на сцену, пусть даже в небольшой
роли, его невозможно было не заметить – так бро-
сок, значителен его герой. Он всегда был узнава-
ем. Гримом принципиально почти не пользовал-
ся: считал – то, что не нажито, гримом не возмес-
тишь. Зато был очень внимателен к внутренним
мотивировкам и пластике.

Упорство, трудолюбие, работоспособность,
профессионализм, собранность, постоянная высо-
кая творческая форма, стремление к максимальной
отдаче в каждой роли – это все Лемешонок. Но есть
еще одно свойство его характера, не всегда находя-
щее место в закулисном мире – это постоянное
стремление помочь молодым товарищам по сцене.
Ему были свойственны – требовательность и бес-
пристрастная оценка работ молодых актеров, жела-
ние разобраться в причинах неудач и откровенно
порадоваться их удачам.

В 1987 г. за заслуги в развитии советского
театрального искусства Лемешонку Евгению Се-
меновичу присвоили почетное звание «Народный
артист РСФСР».

Имеется еще один вид искусства, где актер
оставил свой след – это кино. Он снялся в шести
телевизионных художественных фильмах Новоси-
бирской студии телевидения. Особенно запомни-
лись его работы в фильмах «Сердце», «Ночной се-
анс», «Не потеряйте знамя».
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[ЖУРАВЛЁВА, Г. К.] Время мастеров, 1960–
1971 / [Г. К. Журавлёва, Е. А. Абрамова] //
Страницы истории Новосибирского академи-
ческого молодежного театра «Глобус», 1930–
2000 / [Г. К. Журавлёва, Е. А. Абрамова]. – Но-
восибирск, 2001. – С. 20 – 33.
КОЛЕСИНСКАЯ, Я. Театральная династия:
профессию не выбирают // Театр. проспект. –
2010. – № 9. – С. 5 : ил. – То же: http://www.red-
torch.ru/f/1/newspaper/
КОРОЛЁВА, М. Посвящается Лемешон-
кам // Совет. Сибирь. – 1993. – 6 февр. – С. 2 :
портр.
ВЕЛИЖАНИНА, Н. Контрасты одной роли //
Вечер. Новосибирск. – 1982. – 4 июня. – С. 3 :
портр.

А вот в большом кинематографе актеру не
везло. Болезнь помешала ему сняться в фильме
Д. Храбровицкого «Укрощение огня», в котором
Лемешонок был утвержден на роль директора за-
вода (ее сыграл Евгений Матвеев).

Не сложилось и с ролью генерала Бессонова
в фильме «Горячий снег» (режиссер Г. Егиазаров),
Лемешонка не утвердил художественный совет
«Мосфильма».

Во время гастролей театра «Красный факел»
в Свердловске молодой режиссер местной кино-
студии В. Обухов пригласил актера на одну из
главных ролей (летчика в запасе) в своем первом
короткометражном фильме «Сегодня полеты, зав-
тра полеты» (1976). Евгений Семенович, давая
интервью, поделился своими впечатлениями
о работе в кино: «…Трудно совмещать съемки
в фильме и театральную сцену. К специфике ки-

носъемок нелегко привыкнуть и все же кинока-
мера творчески обогащает, учит точности реак-
ции, внутренней сосредоточенности, органике:
крупный план не дает сфальшивить, быть при-
близительным…».

Об актере Евгении Семеновиче Лемешонке
коллеги говорят: «Богат талантом, потому что он
богат прожитой жизнью». К этому можно добавить,
что Евгений Семенович еще богат тем, что он за-
чинатель театральной династии. Когда-то в теат-
ре «Красный факел» на одной сцене работали Ев-
гений Семенович и Владимир Евгеньевич Леме-
шонки – отец и сын. Сегодня в том же театре
работают отец и сын – Владимир Евгеньевич (за-
служенный артист России) и Евгений Владимиро-
вич (сценограф) Лемешонки. Евгений Семенович
прослужил в театре 32 года, Владимир – уже 33,
а у Евгения все еще впереди…

Т. Н. Рахимова
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80 лет со дня рождения кардиохирурга
Литасовой Елены Евгеньевны (1931), заслуженного деятеля науки РФ,
доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАМН,

академика РАЕН, директора Новосибирского НИИ патологии
кровообращения в 1990–1999 гг., почетного директора НИИПК

2

Все они были лидерами, нео-
бычайно талантливыми. Практи-
чески каждому из них удалось
сформировать свои школы, свои
направления. О каждом из них бу-
дет написана своя история…

Е. Н. Мешалкин
о своих последователях

Елена Евгеньевна Литасова родилась 2 июня
1931 г. Профессор Е. Е. Литасова была директором
НИИ патологии кровообращения с 1990 по 1999 г.;
с 2000 г. – почетный директор НИИПК. Она про-
шла большой творческий путь от ординатора до
доктора наук, профессора, члена-корреспондента
РАМН, академика РАЕН, она – заслуженный де-
ятель науки РФ, почетный доктор Монгольской
Народной Республики, лауреат национальной
премии «Призвание».

Школьные годы Е. Е. Литасовой совпали
с Великой Отечественной войной. В 1948 г. она по-
ступила в медицинский институт в г. Иркутске,
затем прошла ординатуру на кафедре факультет-
ской хирургии Иркутского мединститута, и, нако-
нец, начала самостоятельную хирургическую
практику. Выбор стать кардиохирургом возник
перед Е. Е. Литасовой, когда она сложилась как
опытный хирург общей хирургии и, достигнув мно-
гого, начала организацию торакальной хирургии,
создала отделение урологии на базе городской кли-
ники г. Иркутска. Затем уже в областной клиничес-
кой больнице оказывала помощь при ранениях сер-
дца и сложных травмах; на вертолетах вылетала
для оказания экстренной помощи пострадавшим.
Будучи общим хирургом, Е. Е. Литасова овладела
интубационным наркозом и обеспечивала наркозы
на сложнейших операциях, которые проводились в
факультетской клинике профессором Б. Д. Добы-
чиным, который, приехав из Ленинграда, стал ру-
ководителем клиники. Е. Е. Литасова регулярно
ассистировала профессору Промотову на нейрохи-
рургических операциях.

После образования в Новосибирске под ру-
ководством Е. Н. Мешалкина Института экспери-
ментальной биологии и медицины СО РАН в ре-
гионе началось становление большой кардиохи-
рургии и период ее активного распространения и
внедрения в клинические учреждения крупных
областных центров на Востоке страны. Несколь-
ко декадников были проведены Е. Н. Мешалки-
ным в г. Иркутске. Новые возможности медици-
ны, новые подходы к организации лечебной дея-
тельности и масштабные научные задачи не
могли не увлечь молодого талантливого специа-
листа. В 1966 г. Елена Евгеньевна была избрана
по конкурсу младшим научным сотрудником
НИИПК и переехала в Новосибирск. Она пришла
в мужской кардиохирургический коллектив с ог-
ромным желанием овладеть новой и уже любимой
профессией и доказать свое право на ведущую
роль в ней. Она освоила азы профессии, все тон-
кости рентгенодиагностики врожденных пороков
сердца. Итогом этих исследований стала защи-
щенная в 1973 г. кандидатская диссертация «Зна-
чение внутрисердечной масштабной кардиорент-
генометрии в тактико-хирургической оценке суже-
ний правого сердца и дефектов межпредсердной
перегородки». В 1983 г. Е. Е. Литасова защитила
докторскую диссертацию «Дефекты межжелудоч-
ковой перегородки (естественное течение и хирур-
гическое закрытие)». Среди практических достиже-
ний Е. Е. Литасовой – разработка многих важных
научных и практических направлений, среди ко-
торых биоценозы, искусственное кровообращение,
детоксикация организма.

«Женщин во всем мире традиционно «не пус-
кают» в такие сферы, как большая кардиохирур-
гия. Можно сказать, что это закон жизни, правда,
к сожалению. Я считаю, что это происходит от не-
понимания сущности женщины. Этот взгляд обус-
ловлен всем известными исторически сложивши-
мися представлениями о том, что женщина, если
и может выполнять какие-то серьезные задачи,
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то только под началом мужчины-руководителя.
В связи с этим я часто вспоминаю слова одной из-
вестной новосибирской женщины-управленца:
«Если женщина состоялась, она состоялась не бла-
годаря… а вопреки!».

Я благодарна судьбе за то, что попала под
крыло Евгения Николаевича Мешалкина, кото-
рый дал мне возможность самостоятельно реали-
зовать себя в науке. Приходится признать, что на
сегодняшний день без такой помощи реализация
женщины на ответственной работе почти невоз-
можна» («Е. Е. Литасова: Идеи не умирают!», Ме-
дицинский вестник, 2001 г.)

Основным направлением деятельности
Е. Е. Литасовой было лечение врожденных поро-
ков сердца. Она оперировала по 4–5 пациентов в
день. Эта хрупкая женщина выдерживала нагруз-
ки, которые не по силам большинству мужчин.
Операции на сердце длятся несколько часов и в то
время в силу несовершенства анестезиологичес-
ких технологий они проходили в условиях посто-
янного дефицита времени, требовали огромных
умственных и физических усилий, сильнейшей
концентрации и напряжения. В год она спасала
жизни 700–800 малышей. Коллеги и ученики от-
мечают, что она работала, как умеет только жен-
щина, – нежно, деликатно, чувствуя хрупкий и
тонкий материал детского сердца. Ведение ма-
леньких пациентов требует самой высокой квали-
фикации и исключительно индивидуального по-
хода. Владение уникальными технологиями, ог-
ромный опыт, собственная глубоко продуманная
методология работы позволяли Елене Евгеньевне
проводить оперативные вмешательства самым
сложным категориям больных.

Насыщенная и плодотворная хирургичес-
кая деятельность Е. Е. Литасовой всегда сопро-
вождалась активной исследовательской работой.
Она является автором большого количества нов-
шеств и изобретений (27 авторских свидетельств
и 57 патентов на изобретения) и многочисленных
печатных работ (более 550 научных статей и 7 мо-
нографий). Единственная женщина-кардиохируг
в стране, Е. Е. Литасова создала собственную на-
учную школу, сделав ставку на молодежь, воспи-
тав третье поколение хирургов, среди которых
А. М. Караськов, Ю. Н. Горбатых, В. Г. Стенин,
А. В. Молин, С. И. Железнев, А. В. Бобошко,
Е. В. Ленько, Ю. С. Синельников и др. Стоит вы-
делить вклад профессора Литасовой в создание
уникальной технологии защиты организма паци-
ента при хирургической агрессии – углубленной
гипотермической защиты. В свое время, при не-

совершенстве технологий искусственного крово-
обращения, это стало большим прорывом в кар-
диохирургии. Ранее при операциях на «сухом»
сердце в условиях понижения температуры тела
пациента до 28 градусов безопасной считалась
остановка сердца на срок не более 30 минут.
Е. Е. Литасовой и ее команде удалось понизить
температуру до 22–24 градусов и увеличить безо-
пасный отрезок времени почти до полутора часов.
Это позволяло специалистам клиники уверенно
устранять большинство из наиболее распростра-
ненных пороков сердца.

«Экономическое положение и ситуация в це-
лом складывались таким образом, что только с
помощью гипотермии можно было реально начать
развитие кардиохирургии. Большинство действу-
ющих и формирующихся кардиохирургических
центров в тот период не имело технологического
обеспечения для проведения искусственного кро-
вообращения. Анализ истории развития кардио-
хирургии позволяет сделать вывод, что метод ги-
потермии был предопределен необходимостью
становления кардиохирургии, недостаточным раз-
витием ИК того периода и финансовыми сложнос-
тями. С гипотермии началось развитие кардиохи-
рургии на Западе. Искусственное кровообраще-
ние, помимо физико-математических расчетов и
всех биологических и физиологических аспектов,
требовало сложного технологического решения.
Гипотермия требовала преимущественно интел-
лектуального подхода, так как эта проблема реша-
лась с позиций развития биологических и патофи-
зиологических концепций. Клиническое примене-
ние гипотермии было осуществлено раньше, чем
искусственное кровообращение, и этот опыт имел
право на дальнейшее развитие. Но решать эту про-
блему стало возможно в школе Мешалкина, так
как именно в этой школе интеллектуальный по-
тенциал позволял развивать это направление»
(Литасова, Е. Е. О школе Е. Н. Мешалкина (фило-
софские аспекты деятельности ученого) / Е. Е. Ли-
тасова; ФГУ «ННИИПК Росздрава». – Новоси-
бирск, 2006. – С. 25–30).

Научные разработки получили широкое при-
знание за рубежом. В 1985 г. в Японии за дости-
жения в области гипотермии на выставке
«ЭКСПО-85» Е.Е Литасова получила Золотую ме-
даль Токийского университета. Разработки
Е. Е. Литасовой в области гипотермии вызвали
большой интерес в Канаде, Швеции, Австрии, Гер-
мании, Китае. Так, кардиохирургическая брига-
да из Пекинской кардиохирургической академии
в течение трех месяцев обучалась технологии
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в НИИПК, присутствуя ежедневно на трех-четы-
рех операциях хирурга Е. Е. Литасовой. Итогом
этого визита было приглашение Е. Е. Литасовой
и ее учеников в Пекинскую клинику для проведе-
ния операций на сердце в 1990 г. В 1990–1992 гг.
Е. Е. Литасова со своими учениками оперировала
и в других провинциях Китая.

За передачу опыта в сердечно-сосудистом цен-
тре кардиохирургии в Улан-Баторе Елена Евгень-
евна получила звание академика Монгольской
Академии медицинских наук. Под ее руководством
были внедрены сложные технологии в кардиохи-
рургическом центре в г. Пятигорске, куда Е. Е. Ли-
тасова выезжала ежегодно с 1968 по 1993 г.

Деятельность Е. Е. Литасовой и ее учеников
принесла широкую известность Новосибирскому
научно-исследовательскому институту патологии
кровообращения. Статья об Институте и его ли-
дере Е. Е. Литасовой, посвященная применению
гипотермии в кардиохирургии, была опубликова-
на в американском журнале «National Geogra-
phic» в 1990 г. В последующие годы этой теме
были посвящены документальрные фильмы за-
рубежных телекомпаний: «ABC» (США, 1992),
«ITN-News» (Великобритания, 1994), «Beyond-
2000» (Австралия, 1998) и «Yorkshire-TV» (Вели-
кобритания, 1999).

Значительный вклад Е. Е. Литасовой в ме-
дицинскую науку и практическую кардиохирур-
гию явился основанием для ее избрания членом-
корреспондентом АМН СССР (1986), в этом же
году ей было присвоено звание профессора.

Е. Е. Литасова разрабатывала и философс-
кие проблемы медицины. Так, ею была написана
книга «О школе Е. Н. Мешалкина (философские
аспекты деятельности ученого)». Эта книга о про-
блемах реализации творчества ученого: роли са-
мой личности, возможности научного поиска, про-
блемах выбора пути, стратегии и качествах уче-
ных с философских и общечеловеческих позиций,
роли стратегии в реализации научных направле-
ний, формировании школы Е. Н. Мешалкина.

Все эти годы Е. Е. Литасова ведет не только
исследовательскую, но и обширную преподава-
тельскую и общественную работу; с 1995 г. она
действительный член РАЕН. С 1990 по 1999 г.
Е. Е. Литасова была бессменным председателем
Ученого совета и научным руководителем совета

молодых ученых Института. В течение многих
лет она являлась председателем кардиохирурги-
ческой секции Проблемной комиссии «Хирургия»
СО РАМН, председателем Новосибирского науч-
ного общества кардиологов и кардиохирургии,
председателем диссертационного совета по спе-
циальностям «сердечно-сосудистая хирургия» и
«анестезиология и реаниматология». Е. Е. Лита-
сова входит в правление Ассоциации кардиохи-
рургов России и в редакционный совет журнала
«Патология кровообращения и кардиохирургия».
Она является членом трех международных хи-
рургических обществ. За 40 лет врачебной дея-
тельности этой хрупкой женщиной было выпол-
нено более 10 тыс. операций. Она спасала жизни
700–800 малышей в год и сумела сохранить Ин-
ститут и не допустить его распада. Ее многолет-
няя и плодотворная деятельность кардиохирур-
га и руководителя одного из крупнейших НИИ
кардиохирургического профиля в стране отмече-
на высокими правительственными наградами,
среди которых орден Трудового Красного Знаме-
ни, медаль «За доблестный труд. К 100-летию со
дня рождения В. И. Ленина», две медали ВДНХ,
Золотая медаль Токийского университета, почет-
ные грамоты ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ.

В 2007 г. Е. Е. Литасова стала лауреатом на-
циональной премии «Призвание», учрежденной
Министерством здравоохранения и социального
развития РФ и Первым каналом в номинации
«За верность профессии». (Премия «Призвание» –
это премия лучшим врачам или клиникам страны,
а также представителям немедицинских специ-
альностей, внесшим большой вклад в развитие ме-
дицины. Премия присуждается ежегодно. Лауре-
ату вручается скульптура «Золотые руки врача
держат хрустальную жизнь человека» и денежное
вознаграждение. В номинации «За верность про-
фессии» премия вручается врачам, проработав-
шим в медицине не менее 50 лет и внесшим боль-
шой вклад в развитие здравоохранения.)

Но гораздо важнее уважение и признание
коллег и учеников, благодарность пациентов и их
близких, полные признательности и искренности
многочисленные записи в книгах отзывов. И по
сей день Елена Евгеньевна получает письма от
когда-то спасенных ей и уже выросших детей.

Н. В. Радько, О. В. Цвелодуб
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ЛИТАСОВА, Е. Е. О школе Е. Н. Мешалки-
на : (филос. аспекты деятельности ученого) /
Е. Е. Литасова ; ФГУ «ННИИПК Росздра-
ва». – Новосибирск, 2006. – 56 с.
ЛИТАСОВА, Е. Е. Школа Мешалкина: техно-
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100 лет со дня рождения дирижера,
заслуженного деятеля искусств РСФСР

Гуляева Ивана Матвеевича (1911, Омск – 1978, Новосибирск),
главного дирижера оркестра народных инструментов

Новосибирского областного радиокомитета
(ныне – оркестр ГТРК «Новосибирск») в 1966–1975 гг.
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Иван Матвеевич Гуляев – крупный дирижер
и музыкальный деятель, страстный любитель на-
родного искусства, талантливый музыкант и блес-
тящий организатор – родился 15 июня 1911 г.
в г. Омске, в семье железнодорожника.

Первая осмысленная встреча с музыкой про-
изошла у Гуляева в далеком 20-м году XX века.
Он бежал по пыльным жарким улицам старого
Омска и вдруг – как споткнулся: услышал из от-
крытого окна музыку – в райкоме комсомола ре-
петировал самодеятельный кружок народных ин-
струментов. Ваня долго стоял под окном, зачаро-
ванно глядя на музыкантов.

Второе яркое воспоминание связано тоже
с летними днями. В Омске в те же годы работал ду-
ховой оркестр, которым дирижировал капельмей-
стер Алчебаев. Ваня Гуляев был непременным по-
сетителем всех концертов в городском саду, а при-
ходя домой, запускал огромный старинный
граммофон, ставил пластинку с записью симфо-
нии Чайковского «1812 год» и начинал дирижиро-
вать. Иван начал играть в самодеятельном школь-
ном оркестре, самоучкой выучился играть на дом-
ре и балалайке. Должно быть, уже в ту пору
проявилась в нем не только природная музыкаль-
ность и абсолютный слух, но и дирижерская воля.
Он стал руководителем школьного оркестра, про-
бовал сам писать партитуры, выступал даже со
своим оркестром на радио.

Решающим для Гуляева стало знакомство
с Г. Е. Авксентьевым, создавшим в Омске первый
Великорусский оркестр, так тогда назывался ор-
кестр народных инструментов. И в этот коллектив
попал Ваня Гуляев. Школа, оркестр, кроме этого
приходилось помогать семье, подрабатывать в ка-
честве чертежника.

После окончания школы (курсы для взрос-
лых повышенного типа) Гуляев работал в службе
пути Омской железной дороги и в Первом Омском
Великорусском оркестре, где освоил балалайку,
домры – приму и альтовую.

Затем родители послали его в Москву учить-
ся на инженера. Он и учился. Официально – в ин-
ституте, по профилю металлических конструкций.
А неофициально, для души… параллельно зани-
мался музыкой. Сначала в оркестре Г. Любимова
при Московской консерватории, позже в оркестре
Всесоюзного радио под управлением П. Алексее-
ва. Отыграв свою партию, он все остальное время
мог наблюдать за музыкантами и дирижером. Не-
уемная, восторженная жадность, с которой он впи-
тывал тогда в себя музыкальные впечатления,
чувствовалась всегда.

Годы, проведенные на радио, стали для
И. М. Гуляева подлинным университетом. Здесь,
на радио, были сосредоточены лучшие музыкаль-
ные силы страны. За дирижерским пультом сто-
яли крупнейшие музыканты – такие как А. Гаук,
А. Мелик-Пашаев, Н. Голованов, профессор
А. Орлов. Вместе с оркестром выступали блиста-
тельные певцы – Н. Нежданова и А. Пирогов.
То было поистине время расцвета советского му-
зыкального искусства. Пожалуй, вот эта неофи-
циальная «академия» Гуляева, пройденная им в
Москве, и оказалась настоящей его учебой.

По окончании вуза молодой выпускник вер-
нулся в Омск, а в 1935 г. переехал в Новосибирск,
где сначала работал по технической специально-
сти. Даже цементный завод для Искитима про-
ектировал. Но музыка тянула неодолимо. Лишь
только в инженерских буднях обнаруживалась
пауза, он сразу же садился за инструментовку ка-
кой-нибудь классической пьесы для существо-
вавшего уже в то время Новосибирского оркест-
ра народных инструментов. Иван Матвеевич
начал работу в оркестре народных инструментов
радиокомитета в качестве 1-го домриста, затем
мандолиниста (брал уроки у основателя оркест-
ра В. А. Гирмана), а также руководил самодея-
тельным оркестром в клубе Сталина. Конечно,
долго эта «двойная» жизнь продолжаться не мог-
ла. Искусство требует всего человека: все его
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силы и все его время, да Гуляев и не любил от-
давать себя по частям. Инженерство и музыка не
могли долго противоборствовать в нем.

Порвав с прежней профессией, И. М. Гуляев
стал профессиональным оркестрантом. В 1939 г.
произошло событие, значительное для музыкаль-
ной жизни Сибири: в Новосибирске сформировал-
ся Ансамбль Красноармейской песни и пляски
Западно-Сибирского военного округа. Ивану Мат-
веевичу было предложено руководить оркестром
ансамбля. В 1941-м он попал на фронт вместе с
музыкантами, но вскоре их вернули назад. Теперь
ансамбль должен был обслуживать части, форми-
ровавшиеся в Новосибирске для отправки на пе-
редовую. Так, на вокзалах и концертных площад-
ках, Иван Матвеевич работал всю войну бок о бок
с художественным руководителем ансамбля, ком-
позитором Андреем Порфирьевичем Новиковым,
с Валентином Левашовым, Василием Пухначё-
вым, Кириллом Молчановым. Семь лет работал
Гуляев в ансамбле, создал за это время оркестр,
оригинальный по составу инструментов и гибкий,
мобильный, что было необходимо в условиях труд-
ной армейской обстановки.

Работа в ансамбле помогла становлению Гу-
ляева-руководителя, Гуляева-дирижера.

И когда в 1945 г. Гуляева пригласили руково-
дить оркестром народных инструментов Новоси-
бирского радио, за ним уже прочно утвердилось
признание его коллег-музыкантов – труднее всего
достигаемое и самое авторитетное признание!

Пригласили на должность руководителя,
а вышло – на должность создателя, организато-
ра. Иван Матвеевич Гуляев – музыкант милостью
Божьей, человек кипучей энергии, сразу же на-
чал работать увлеченно, страстно, зажигательно.
Благодаря его подвижничеству, увлеченности,
несомненно передававшимся музыкантам, ор-
кестр стал коллективом самого высокого класса.
Иван Матвеевич постоянно искал новые краски,
тембры, вводил все новые инструменты для обо-
гащения палитры оркестра; приглашал новых
музыкантов; полностью обновлял репертуар. Осо-
бое место в нем начали занимать произведения
сибирских композиторов, специально созданные
для оркестра.

В 1949–1951 гг. И. М. Гуляев обучался в Но-
восибирском музыкальном училище на дирижер-
ско-хоровом отделении, где получил диплом с от-
личием.

В 1958 г. с появлением телевидения в Ново-
сибирске Комитет по радиовещанию был реорга-
низован в Комитет по телевидению и радиовеща-

нию. Оркестр вошел в структуру телевидения и
радио, в 1966 г. Иван Матвеевич Гуляев был ут-
вержден как главный дирижер.

Деятельность коллектива никогда не огра-
ничивалась выступлениями у микрофона, по ра-
дио и на телевидении. Оркестр ежегодно выезжал
с концертами в районы области, в самые отдален-
ные колхозы и совхозы, гастролировал в сибирских
городах: Омске, Томске, Барнауле, Кемерове, Но-
вокузнецке, Прокопьевске. Где бы ни выступал
оркестр под его руководством, он везде доставлял
слушателям истинное удовольствие от соприкос-
новения с подлинным искусством. Оркестр стал
одним из лучших в Российской Федерации, достоп-
римечательностью Новосибирска.

Известность Гуляева – опытного и вдумчиво-
го дирижера – росла с каждым годом. Он часто
выступал с лучшими коллективами нашей стра-
ны: дирижировал оркестром народных инструмен-
тов имени Осипова в Москве, имени Андреева –
в Ленинграде.

Это был человек, который жил для музыки.
Он обладал прекрасным музыкальным слухом,
дирижировал легко, иногда даже без партитуры.
Гуляев был очень требовательным, он умел рабо-
тать с музыкантами и добиваться определенных
результатов.

Блестящая музыкальная культура, глубокое
знание музыки и потенциальных возможностей
оркестра позволяли И. М. Гуляеву и его оркестру
достигать подлинных художественных высот в ин-
терпретации русской народной музыки, произве-
дений русских и советских композиторов.

Оркестр поражал мастерством, техникой,
удивительной сыгранностью. Он был послушен
воле дирижера, а если говорить точнее, они были
единым целым – Гуляев и его коллектив.

Тридцать лет И. М. Гуляев руководил оркес-
тром, был фанатично влюблен в свой народный
оркестр, привел его к вершинам профессионально-
го мастерства, отдав ему в буквальном смысле сло-
ва – жизнь. Тяжело и, как оказалось, неизлечимо
заболев, Иван Матвеевич в 1975 г. передал дири-
жерский пульт своему любимому ученику – Влади-
миру Поликарповичу Гусеву, ныне народному ар-
тисту России, профессору Новосибирской государ-
ственной консерватории им. М. И. Глинки.

Но дирижирование – это лишь одна сторона
деятельности Гуляева. Иван Матвеевич был заме-
чательным инструментовщиком, сделал много
партитур для оркестра – это и переложения, и об-
работки музыкальных пьес для вокалистов и ин-
струменталистов.
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СВЕТЛОВА, О. А. Иван Матвеевич Гуляев :
[биогр. очерк] // Новосибирская консервато-
рия. 50 лет. – Новосибирск, 2006. – [Т. 1] : Ма-
териалы и документы. – С. 250 – 253.

ЗВЯГИНА, С. А. Оркестр народных инстру-
ментов Новосибирского областного радиоко-
митета: на пути к профессионализму
(1940 – нач. 1960-х гг.) // Возвышенное и
земное в музыке и литературе : материалы
Всерос. науч. конф. – Новосибирск, 2005. –
С. 273 – 284.

КАЛЁНОВ, В. Ф. Исполнительство на русских
народных инструментах: оркестровое, ансамб-
левое, сольное / В. Ф. Калёнов, О. А. Светло-
ва // Музыкальная культура Новосибирска. –
Новосибирск, 2005. – С. 319 – 334.
На с. 320 – 323 – об Академическом оркестре русских на-
родных инструментов ГТРК «Новосибирск», на с. 320 –
321 – о Гуляеве И. М.

ШТУДЕН, Л. Л. Цена выращенного дерева //
Мелодии судьбы : [очерки] / Л. Л. Штуден. –
Новосибирск, 1983. – С. 36 – 65. – То же: Сиб.
огни. – 1978. – № 1. – С. 172 – 180.

Совершенно непонятно, когда он все успевал.
Работая в оркестре, долгое время был музыкаль-
ным редактором студии кинохроники. Если по-
смотреть киножурналы «Сибирь на экране» тех
лет, музыкальная часть – вся его. Многие докумен-
тальные фильмы в музыкальном отношении тоже
озвучивал он. Все делал сам – даже сам стоял у
магнитофона, монтировал передачи. Он был при-
нят в члены Союза кинематографистов на Запад-
но-Сибирской киностудии.

Многие годы И. М. Гуляев занимался педа-
гогической деятельностью, передавая молодежи
свой богатый опыт и знания, прививая любовь к
музыке, народному творчеству.

Он оказал огромную помощь в организации
оркестровой специализации Новосибирского куль-
турно-просветительского училища (ныне – Новоси-
бирский областной колледж культуры и искусств).
Оркестр Комитета по радиовещанию передал учи-
лищу часть инструментов: домры, балалайки, кон-
трабас, гусли. Иван Матвеевич с одинаковой одер-
жимостью работал как с профессиональным орке-
стром, так и со студентами, и с любительскими
коллективами. Гуляев не только сам вошел в состав
преподавательского коллектива, но и привлек му-
зыкантов своего оркестра.

Работая преподавателем Новосибирской кон-
серватории, он обучал своему искусству творчес-
кую молодежь. Бывшие ученики его работают сей-
час в самых различных уголках страны. И. М. Гу-
ляев, как истинный педагог, постоянно под-
держивал с ними связь.

По его инициативе и активной поддержке
были созданы и работают десятки самодеятель-

ных оркестров русских народных инструментов в
городах и селах Сибири и Дальнего Востока.
И. М. Гуляев общался с самыми разными людь-
ми – с участниками самодеятельности, музыкан-
тами, студентами, с многочисленными слушате-
лями – и в любой аудитории чувствовал себя спо-
койно, везде он был в своей «тарелке», самим
собой: общительным, увлеченным, расположен-
ным к людям. И всегда преданным одной любви –
народной музыке.

Разносторонняя плодотворная музыкальная
деятельность Ивана Матвеевича Гуляева отмече-
на правительственными наградами. За большие
заслуги в области популяризации русской народ-
ной музыки руководителю оркестра и дирижеру
И. М. Гуляеву в 1962 г. было присвоено звание зас-
луженного деятеля искусств РСФСР.

То, что сделал Гуляев по пропаганде народ-
ной музыки в Сибири, трудно переоценить.

С 2002 г. в Новосибирске в память об Иване
Матвеевиче Гуляеве – подвижнике ансамблево-
го и оркестрового движения в Сибири – проводит-
ся Областной фестиваль оркестров и ансамблей
русских народных инструментов имени И. М. Гу-
ляева с целью выявления и развития творческо-
го потенциала любительских, учебных оркестров
и ансамблей народных инструментов образова-
тельных учреждений и учреждений культуры
Новосибирской области, а также совершенствова-
ния педагогического мастерства, популяризации
коллективного музицирования. Этот известный
во всей области фестиваль является важным со-
бытием и проходит раз в два года.

Л. М. Харчук
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ИЮЛЬ

1 – 50 лет Западно-Сибирскому управлению внутренних дел на транспорте. Предыстория со-
здания УВДТ началась в 1920-х гг., когда в целях борьбы с преступностью и контр-
революцией на железных дорогах были созданы подразделения транспортной ми-
лиции. С объединением в 1961 г. Омской и Томской железных дорог и образова-
нием Западно-Сибирской железной дороги произошло слияние омского и томского
дорожных отделов милиции. 1.07.1961 вышел приказ начальника дорожного от-
дела милиции ЗСЖД № 021: «В соответствии с приказом МВД РСФСР объявля-
ется штатная расстановка аппарата дорожного отдела и линейных органов ми-
лиции Западно-Сибирской железной дороги. Приказ и штатные приложения ра-
зослать по принадлежности. Начальник дорожного отдела полковник милиции
Мальков». За годы существования название органов транспортной милиции не-
сколько раз менялось. В 1980 г. отделы транспортной милиции стали называться
Управлением внутренних дел на транспорте. УВДТ, начав свою деятельность
на железной дороге, в 1971 г. создает свои подразделения на воздушном, а в 1985 –
и на водном транспорте. (Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –
С. 33753 ; Совет. Сибирь. – 2006. – 14 июля. – С. 6)

4 – 80 лет со дня закладки Сибирского завода горного оборудования (1931). Ныне – Новосибир-
ское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова. (История
промышленности Новосибирска. Т. 2. Время, вперед! (1918–1940). – Новосибирск,
2004. –– С. 181 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 621. – В этом источнике конк-
ретная дата не приводится – только год ; Сибирский завод горного оборудования /
И. Абрамович. – Новосибирск, 1931. – С. 27)*

4 – 50 лет со дня выхода первого номера газеты «За науку в Сибири» (Новосибирск, 1961). Ныне –
«Наука в Сибири». (Новониколаевск – Новосибирск: События. Люди, 1893–1993. –
Новосибирск, 1993. – С. 286. – Загл. пер.: Новосибирск, 100 лет: События. Люди)*

5 – 75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, механизатора Самоличенко Ивана
Ивановича (1936, д. Орловка Татарского р-на – 2001). Трудовую деятельность начал
с 13 лет на разных колхозных работах. Окончил училище механизации сельского
хозяйства. С 1953 г. – в совхозе «Орловский», почти 20 лет проработал на одном трак-
торе – «ДТ-54». В 1960-е гг. стал внедрять групповой метод уборки зерновых и силос-
ных культур. Благодаря рационализаторскому предложению Самоличенко, увели-
чив площадь опоры зерноуборочного комбайна на спаренных колесах, удалось на-
ладить уборку хлебов в условиях затяжной непогоды. Высокой производительности
на уборке он добивался за счет уплотнения рабочего дня. В 1973 г. удостоен звания
Героя Социалистического Труда. В 1974 И. И. Самоличенко намолотил 12 335 цент-
неров, а за четыре года 9-й пятилетки – более 50 тысяч центнеров зерна. Награжден
орденами Ленина и «Знак Почета». Избирался депутатом сельского Совета, делега-
том XXVII съезда КПСС, депутатом Верховного Совета РСФСР и СССР. Получив от
совхоза в собственность землю, занялся фермерством. (Новосибирцы – Герои Отече-
ства. – Новосибирск, 2010. – С. 594 ; Нар. газ. – Татарск, 2001. – 20 марта. – С. 4)

11 – 90 лет со дня рождения специалиста в области радиоэлектроники, кандидата технических
наук Кабулянского Вениамина Абрамовича (1921, Верхнеудинск Забайкальской
обл.54). В 1961–1980 гг. – главный инженер, заместитель начальника по научной

53 В данном источнике точная дата окончания формирования Западно-Сибирского УВДТ не указана – только год.
54 Ныне – Улан-Удэ (Бурятия).
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части ОКБ Новосибирского электровакуумного завода № 617, где он, выпускник
ТГУ, работал с 1944 г. Под руководством Кабулянского и при его непосредственном
участии разработаны и внедрены в производство несколько серий электронных
приборов и модулей, главным образом для аппаратуры СВЧ-диапазона, созданы
приборы для различных радиоэлектронных устройств, в т. ч. для космических ап-
паратов (спутников, приборов для исследования Луны, Марса). За успешное выпол-
нение спецзадания по созданию образцов ракетной техники космического кораб-
ля-спутника «Восток» награжден орденом Трудового Красного Знамени (1961).
За разработку титано-керамических ламп – Ленинской премией (в составе автор-
ской группы, 1966). В 1980 г. переведен в Новосибирский НИИ автоматических при-
боров, в информационный отдел. С 1991 г. живет в Израиле, где в течение 10 лет
преподавал английский в техническом вузе. (Большая энциклопедия. Т. 19. – М.,
2006. – С. 54755 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 388)

15 (2) – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза летчика Даньщина56 Сергея Петро-
вича (1911, с. Полдневая Екатеринбургского у. Пермской губ.57 – 1943). С 1935 г.
был старшим пилотом Новосибирского отряда Западно-Сибирского управления
гражданской авиации. В годы войны – в авиации дальнего действия, во 2-м гвар-
дейском авиаполку 3-й авиадивизии. К 1 февраля 1943 г. в качестве командира
экипажа совершил 139 боевых вылетов (всего за войну – 201), из них 129 –
ночью (всего – 196), на бомбардировку военно-промышленных объектов в глу-
боком тылу противника, скоплений живой силы и техники. 25 марта 1943 г. удо-
стоен звания Героя Советского Союза. В ночь на 11 сентября 1943 г. экипаж гвар-
дии майора Даньщина не вернулся с боевого задания. (Герои Советского Союза.
Т. 1. – С. 408 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 249 ; Новосибирцы – Герои Оте-
чества. – С. 132 ; http://memobook.midural.ru/index/ru/hero-show-6639162650316 /
Книга памяти [Свердловской области] ; http://ru.wikipedia.org/wiki / Википедия :
свобод. энцикл.)

15 (2) – 100 лет со дня рождения профессора Полянского Бориса Александровича (1911, г. На-
рым58 – 1998, Новосибирск), доктора медицинских наук, отличника здравоохра-
нения, директора Новосибирской станции переливания крови в 1950–1959 гг.
В 1959–1985 – возглавлял кафедру общей хирургии Новосибирского мединститу-
та. В 1967 г. стал одним из инициаторов создания первого в области отделения
сосудистой патологии (в клинической больнице № 12, на базе которой работала
кафедра). На протяжении многих лет был председателем правления Новосибир-
ского научного общества хирургов. Имел девять правительственных наград,
в т. ч. ордена Трудового Красного Знамени, Отечественной войны и Красной Звез-
ды (в годы войны служил хирургом медсанбата, начальником хирургической груп-
пы ОРМУ59, начальником отдела переливания крови 2-го Белорусского фронта).
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 68760)

55 В данном источнике не указана точная дата рождения – только год.
56 В ряде изданий, в том числе в энциклопедии «Новосибирск» и в справочнике «Новосибирцы – Герои Отечества» –
Даньшин.
57 Ныне МО города Полевской Свердловской области.
58 Ныне – село в Парабельском районе Томской области.
59 ОРМУ – отдельная рота медицинского усиления.
60 Дата 15 июля (по новому стилю) указана в справке, составленной начальником отдела кадров Новосибирского ме-
дицинского института 21 декабря 1984 г. и хранящейся в личном деле Б. А. Полянского в архиве вуза. В энциклопе-
дии «Новосибирск» дана дата  2 июля (по старому стилю).
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16 – 90 лет со дня образования Сибирского комитета помощи голодающим (Сибпомгол; Поста-
новление Сибревкома от 16.07.1921). (Сибирский революционный комитет (Сиб-
ревком), авг. 1919 – дек. 1925. – Новосибирск, 1959. – С. 327 ; Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 426.
Л. 85 (Постановление Сибревкома от 16.07.1921))*

18 – 100 лет со дня рождения советского государственного работника, деятеля КПСС, дипло-
мата Гришина Ивана Тимофеевича (1911, с. Хворощёвка Скопинского у. Рязан-
ской губ.61 – 1985, Москва), кавалера орденов Ленина (три ордена), Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени (пять). В 1940–1941 гг. – уполномочен-
ный Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Новосибирской области.
В июле 1941 – октябре 1945 – председатель исполнительного комитета Новоси-
бирского областного Совета депутатов трудящихся (облисполком). В 1948 г. на-
правлен на работу в Сталинград: второй, первый секретарь обкома ВКП(б)
(КПСС). С 1955 по 1959 г. И. Т. Гришин – Чрезвычайный и Полномочный Посол
СССР в Чехословакии. С 1959 по 1985 – заместитель министра внешней торгов-
ли СССР. Был депутатом Верховного Совета СССР 2–4 созывов. (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 23962 ; Совет. Сибирь. – 1997. – 19 апр. – С. 7)

18 – 80 лет Новосибирскому областному Дому народного творчества (основан решением край-
совнарпроса и крайсовпрофа Западно-Сибирского края от 18.07.1931 как ДИСК –
Дом искусств Сибирского края). (Государственный архив Новосибирской обла-
сти. – М., 2002. – С. 455 ; Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. – С. 89)*

18 – 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Удалой Раисы Силантьевны (1931,
пос. Осиновский Чулымского р-на), дважды кавалера ордена Ленина граждани-
на XX века Новосибирской области. В 1951–1997 гг. работала на Новосибирском
авиационном заводе им. В. П. Чкалова клепальщицей, сборщицей-клепальщи-
цей, распределителем работ. Участвовала в изготовлении воздухозаборников и
других элементов конструкции для выпускавшихся на заводе реактивных истре-
бителей МиГ-15, МиГ-17 и МиГ-19, сверхзвуковых перехватчиков Су-9, Су-11, Су-15
и Як-28П, сверхзвукового фронтового бомбардировщика Су-24 и их модификаций.
Значительно перевыполняла плановые нормы с хорошим качеством изделий.
В 1990-х гг. участвовала в серийном производстве бомбардировщиков Су-24М
и Су-34. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 897 ; Новосибирцы – Герои Отечества. –
С. 614 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11564 / Герои страны)

22 – 70 лет со дня присвоения танкисту Грязнову Александру Матвеевичу (1918, с. Козловка ныне
Татарского р-на63 – 1941, Мурманская обл.), защитнику Кандалакши, звания Ге-
роя Советского Союза (посмертно). В начале июля 1941 г. командир отделения
163-го отдельного разведывательного батальона 104-й стрелковой дивизии (14-я ар-
мия, Северный фронт) младший сержант А. М. Грязнов и красноармеец А. С. Иг-
натов находились в боевом охранении в районе населенных пунктов Вуориярви,
Микола (ныне – администрации г. Кандалакша Мурманской области). Их легкий
танк вступил в бой с превосходящими силами противника и был подбит. Танкисты
продолжили бой. Когда боеприпасы кончились, а враги решили сжечь машину
вместе с экипажем, последней противотанковой гранатой Грязнов и Игнатов подо-
рвали танк, себя и десятки врагов. В 1995 г. в 12-ти километрах северо-западнее

61 Ныне Скопинский район Рязанской области.
62 В данном источнике точная дата рождения И. Т. Гришина не указана – только год.
63 В 1922 г. семья Грязновых переехала из Козловки в село Трезвоново, в 1947 г. переименованное в Грязново (Тюмен-
цевский район Алтайского края).
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пос. Вуориярви на развилке дорог открыт памятный знак танкистам Грязнову и Иг-
натову. В Козловке одна из улиц названа именем Героя – уроженца села. (Герои
Советского Союза. Т. 1. – С. 382 ; Новосибирцы – Герои Отечества. – С. 128 – 129 ;
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3760 / Герои страны)

28 – 90 лет со дня выхода постановления Сибревкома об образовании Сибирской чрезвычай-
ной Комиссии по улучшению жизни детей и устройству их (1921–1938). (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 430 ; Сибирский революционный комитет (Сибревком),
авг. 1919 – дек. 1925. – Новосибирск, 1959. – С. 328)*

Июль – 90 лет с начала работы Комиссии по изучению истории партии (Сибистпарт, 1921) при
Сиббюро ЦК РКП(б), положившей начало формированию архивных фондов
партийных организаций Сибири. В числе задач комиссии были сбор и публика-
ция документов по истории большевистской партии и Октябрьской революции.
Вскоре после создания Сибистпарта были созданы его губернские отделы. Впо-
следствии коллекция документов Сибистпарта стала ядром собрания документов
партийного архива Новосибирской области. После 3-го Всесоюзного совещания
заведующих истпартами (1926), взявшего курс на превращение истпартов в на-
учно-иследовательские учреждения, встал вопрос о дальнейшей концентрации
истпартовской работы и в Сибирском крае. В 1927 г. на конференции сибирских
истпартов было решено собрать при Сибистпарте, хотя бы в копиях, весь мемуар-
ный и фотографический материал, а также все листовки, воззвания и, по возмож-
ности, полные комплекты газет, издававшихся в Сибири с 1917 по 1920 год. Сиб-
истпарт стал фактически «единым партархивом», в нем была сконцентрирована
вся истпартовская научная работа. К сентябрю 1927 г. штат Сибистпарта состоял
из заведующего, трех научных сотрудников и технического секретаря. Были из-
даны два сборника документов, брошюра с воспоминаниями, напечатано около
40 статей в журнале «Сибирские огни». В архиве Сибистпарта хранилось 13 фон-
дов, 800 фотографий деятелей революции и гражданской войны. Партийный ар-
хив при Сибкрайкоме ВКП(б) был создан постановлением Сибкрайкома от 10 ав-
густа 1929 г. Партархив являлся отделом крайкома (с 1937 г. – обкома) ВКП(б)
и одновременно подчинялся отделу местных истпартов ИМЭЛ (впоследствии –
Центрального партийного архива при ЦК КПСС). Основной задачей партархива
являлся сбор, хранение и обработка документов партийных комитетов, конт-
рольных комиссий, партийных групп в советских учреждениях, документов ком-
сомольских организаций, изучение и разработка истории местных партийных и
комсомольских организаций, ведение справочной работы. Решением бюро Ново-
сибирского обкома ВКП(б) от 2 февраля 1940 г. произошло слияние истпарта с об-
ластным партархивом. В соответствии с Указом Президента РСФСР, в конце
1991 г. в состав Государственного архива Новосибирской области на правах ар-
хивохранилища был принят партийный архив Новосибирского обкома КПСС.
Фонд Сибистпарта включает 4 441 единицу хранения64. Это протоколы, приказы,
телеграммы о действиях партизанских отрядов, о Западно-Сибирских конферен-
циях, оперативные сводки о положении на фронтах, сведения о подавлении вос-
станий в 1920-х гг., воспоминания, очерки и рассказы очевидцев революционных
событий. (www.sibarchives.ru/activity/ogu.php / Архивная служба : Новосибирская
область ; Историческая справка к фонду ГАНО П-5а)

64 Данные на февраль 2010 г.



И

Ю

Л

Ь

109

80 лет со дня закладки Сибирского завода
горного оборудования (1931). Ныне – Новосибирское авиационное

производственное объединение им. В. П. Чкалова

4

«Могучее время! Страна на подъеме, заря пя-
тилеток вставала…». Такая поэтическая характе-
ристика была дана бурному развитию промыш-
ленности в СССР на заре 30-х годов XX столетия.
XVI съезд ВКП(б) 26 июня 1930 г. предложил ЦК
обратить внимание на расширение крупного маши-
ностроения в Сибири и на Дальнем Востоке. В Но-
восибирске предусматривалось построить завод
Горного оборудования. 4 июля 1931 г. на городской
окраине в Дзержинском районе состоялся митинг,
посвященный его закладке. Стройка развернулась
на необжитом месте, среди болот, но завод рос на
глазах. Пуск первой очереди предусматривался
в 1933 г. Добывающая промышленность должна
была получить врубовые машины, лебедки, подъ-
емные машины, конвейеры, вагонетки, оборудова-
ние для обогащения и сортировки угля.

В августе 1933 г. строящийся завод посетил
нарком тяжелой промышленности С. Орджони-
кидзе, и заводу было определено новое направле-
ние. Он был перенацелен на выпуск запасных
деталей для сельхозмашин и стал называться
«Сибмашстрой».

Но в мире было неспокойно, военная угроза
требовала укрепления оборонной мощи на восто-
ке страны. 25 мая 1936 г. решением Совета Труда
и Обороны заводу «Сибмашстрой» был определен
новый профиль – самолетостроение, с передачей
его Главному управлению авиационной промыш-
ленности и присвоением оборонного номера 153.
Первым директором был назначен Иван Михай-
лович Данишевский. Он уже был доктором техни-
ческих наук, генерал-лейтенантом авиации.

Несмотря на всякого рода осложнения и не-
прерывно меняющиеся условия, строительство
завода продвигалось полным ходом, но освоение
первых самолетов шло с большими трудностями.
Несколько самолетов И-16 собирали из комплек-
тующих деталей Горьковского авиазавода. В нояб-
ре 1937 г. с заводского аэродрома взлетает первый
красный истребитель И-16 конструкции Николая
Николаевича Поликарпова, ведомый первым лет-
чиком-испытателем завода Александром Филип-
повичем Тамарой.

Параллельно с освоением производства само-
летов завод № 153 продолжал строиться. На 1 ян-
варя 1937 г. было построено 24,3 тыс. кв. м произ-
водственных площадей, на 1 мая 1938 г. – 62,7 тыс.
кв. м, где работало уже 1728 чел. К этому времени
заводом было построено 40 тыс. кв. м жилья для
рабочих и служащих.

Становление завода шло в сложной полити-
ческой обстановке. В 1938 г. Данишевского сменил
Митянишев Александр Васильевич, и заводу на
1938 г. был дан план в 200 самолетов И-16. Глав-
ной заботой в обеспечении выпуска истребителей
было насыщение завода станочным оборудовани-
ем, которого не хватало, как и рабочих, в большин-
стве техпроцессов. План по выпуску истребителей
И-16 в 1938 г. был выполнен на 50 %, завод выпу-
стил всего 105 машин.

Удовлетворяя просьбу коллектива рабочих,
26 января 1939 г. Президиум Верховного Совета
СССР присвоил заводу № 153 Наркомата авиаци-
онной промышленности имя замечательного лет-
чика, Героя Советского Союза Валерия Павлови-
ча Чкалова.

В 1939 г. чкаловцы выпустили 264 самолета.
В 1940 г. программу увеличили в 2 раза, необхо-
димо было выпустить 525 самолетов. Помимо это-
го задания, надо было освоить новый истребитель
ЛаГГ-3, и новую модификацию И-16 – учебно-тре-
нировочный истребитель УТИ-4. Переход на про-
изводство новой модификации И-16 предопреде-
лил срыв выполнения плана 1940 г. К этому были
свои причины: отсутствие полного комплекта чер-
тежей, слабый количественный и качественный
состав ИТР серийно-конструкторского бюро, отде-
ла проектирования инструмента и приспособле-
ний, недокомплект двигателями и другими комп-
лектующими. Так, на 15 марта 1940 г. было полу-
чено всего 27 двигателей вместо 140–150 шт.

К началу 1941 г. на заводе насчитывалось
74 тыс. кв. м производственных площадей. Стро-
илась вторая очередь главного корпуса. В цеха
постоянно стало поступать новое оборудование,
уже было задействовано 1 000 станков различно-
го назначения. 23 февраля 1941 г. Госкомитет
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Обороны принял решение об ускоренном освоении
истребителя Як-7 на заводе № 153. Як-7 разраба-
тывался в ОКБ А. С. Яковлева на московском за-
воде № 301. К этому времени завод им. Чкалова
подготовился к выпуску самолета ЛаГГ-3 – плод
творческого содружества конструкторов С. А. Ла-
вочкина, В. П. Горбунова и М. И. Гудкова. До кон-
ца 1941 г. было запланировано выпустить 200 са-
молетов ЛаГГ-3 и 400 УТИ-4, но 22 июня фашист-
ская Германия напала на СССР.

Война… Она пришла в сибирский город вме-
сте с повестками военкоматов, с эшелонами эва-
куированных заводов, с хлебными карточками,
с заветными треугольниками фронтовых писем.
В первые же дни войны завод принимает рабочих
и оборудование предприятий, эвакуированных из
западных областей страны. Круглосуточно кипит
работа по их разгрузке, размещению и их запуску
в производственный процесс. На 1 июля 1941 г.
с конвейера сошло 347 УТИ-4, а план по ЛаГГ-3
был сорван. В августе на завод был назначен но-
вый директор П. С. Романов. В декабре в новоси-
бирский завод им. Чкалова влился эвакуирован-
ный из Москвы завод № 301. С декабря же уско-
ренными темпами пошло освоение истребителя
Як-7. За 1941 г. заводом им. Чкалова на вооруже-
ние Красной Армии было отправлено 404 УТИ-4,
19 И-16, 265 ЛАГГ-3 и 21 Як-7.

«Все для фронта, все для победы!» – призы-
вали в те дни плакаты, заводская газета «Боль-
шевистский натиск» и радио. Чкаловцы клялись
выполнить свой долг перед Родиной! Эта клят-
ва подтверждается делами, массовым героизмом
рабочих, большинство которых составляли жен-
щины и подростки, заменившие ушедших на
фронт мужчин.

Четыре с половиной тысячи чкаловцев ушли
в бой с ненавистным врагом. На высоком берегу
Днепра стоит обелиск на могиле Героя Советского
Союза И. М. Черенкова. Майор А. Д. Гаранин по-
гиб смертью героя, повторив подвиг капитана Гас-
телло. Безымянную высоту защищали «18 ребят»,
и «…много их, друзей хороших, лежать осталось
в темноте», среди которых двое чкаловцев: Николай
Даниленко и Татари Косабиев. На мемориальной
стене в заводском музее высечены 532 фамилии
заводчан, погибших за свободу Родины.

1942-й год. В это время здесь быстро расши-
рялось производство. К июлю 1942 г. было запуще-
но 22 новых цеха.

Шло усовершенствование техпроцессов сбор-
ки, производства технологической оснастки и не-
стандартного оборудования, повышалась культу-

ра и организация производства. Рабочими вноси-
лись рацпредложения по улучшению оснастки,
что влекло перевыполнение расчетных норм вы-
работки и повышение производительности. Раз-
вернулось движение стахановцев и рабочих. В ре-
зультате снизилась трудоемкость на 1 машину и
сократился цикл сборки. Все это обеспечивало рост
выпуска продукции. В мае коллектив завода пе-
ревыполнил производственное задание как по
сборке модификаций самолета Як-7, так и по сда-
че их готовыми к бою. К этому времени числен-
ность рабочих выросла почти в 3 раза, но, несмот-
ря на общий подъем, продолжала хромать дисцип-
лина. По вине плохой работы общественного
транспорта фиксировалось много опозданий, сре-
ди подростков совершались прогулы…

Обстановка середины 1942 г. была трагичной
для Красной Армии. Немцы двигались к Сталин-
граду. Ход освоения нового истребителя рассмат-
ривался на заседании Новосибирского бюро обко-
ма ВКП(б). Было постановлено: довести в декабре
1942 г. выпуск с 14 до 16 машин в сутки.

В конце 1942 г. чкаловцам удалось запустить
в производство истребитель ЯК-9, ставший основ-
ным типом истребителей семейства «яков» перио-
да Великой Отечественной войны.

Новый 1943 год коллектив завода им. Чкало-
ва встретил с чувством честно выполненного перед
Родиной долга. За 1942 г. завод выпустил и отпра-
вил на фронт 2 265 машин, впервые выполнив
план. Впереди предстояли не менее сложные и от-
ветственные трудовые будни. Новым директором
был назначен В. Н. Лисицын. Ему было предло-
жено разработать организационно-технические
мероприятия, обеспечивающие увеличение выпус-
ка самолетов до 15 машин в сутки, уделив особое
внимание планированию и укреплению техноло-
гической дисциплины на производстве. В августе
1943 г. завод произвел и направил на фронт
390 самолетов, за что ему было присуждено пере-
ходящее Красное знамя Государственного Коми-
тета Обороны и первая премия.

Чкаловцы с удвоенной энергией стали нара-
щивать объемы по выпуску так необходимых для
фронта «яков». Результат трудового подъема вы-
лился в создание комсомольско-молодежных бри-
гад, «тысячников» и стахановцев, было разверну-
то соцсоревнование между отдельными рабочими
и цехами. «Мастерская т. Ефимова закончила го-
довую программу еще 24 декабря. Постановлени-
ем цехового жюри коллективу мастерской присуж-
дено переходящее Красное знамя», – писала в те
дни газета «Советская Сибирь».
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Отлаженное производство заработало без сры-
вов сборочного процесса самолетов. Но нелегко да-
вались такие достижения. Иногда по какой-либо
причине сборка давала сбой, тогда люди сутками
не выходили из цехов, исправляя ошибки. И как
результат таких усилий: в 1944 г. заводчане соби-
рали уже по 25 машин в день. В августе этого же
года заводу в 12-й раз подряд присуждается пере-
ходящее Красное знамя ГКО. Для фронта же он дал
свыше 15000 самолетов разных типов, но в подав-
ляющем большинстве – истребителей Яковлева.
Этим трудовым подвигом завод внес весомый вклад
в разгром немецко-фашистских полчищ.

В эти годы на заводе были созданы фонды
помощи, куда чкаловцы, не скупясь, вносили день-
ги. Семьям фронтовиков было собрано 250 тыс. руб.,
на эскадрильи: «За Родину» – 250 тыс. руб., на «Чка-
ловец» – 3 млн 410 тыс. руб., на танковую колон-
ну – 130 тыс. руб. В фонд сталинской дивизии и
в помощь освобожденным районам было внесено
257 тыс. руб. «На заводе им. Чкалова комсомоль-
ская бригада штамповщиков взяла обязательство
изготовить 5 тыс. столовых ложек для жителей ос-
вобожденного Воронежа», – писала 31 июля 1943 г.
газета «Советская Сибирь».

Также чкаловцы не единожды выезжали в
составе городских делегаций на фронт для вруче-
ния подарков бойцам Красной Армии.

В военное время, как это ни парадоксально
звучит, но помимо тяжелейших трудовых военных
будней завод им. Чкалова участвовал в массовых
физкультурных мероприятиях в городе. На завод-
ском стадионе работали секции бокса, легкой ат-
летики, гимнастики, лыжная, секция по поднятию
тяжестей (штанги). Здесь родилась и выросла фут-
больная команда, которая, участвуя в городских
соревнованиях, добивалась призовых мест. Завод-
ские лыжники были первыми в городе и третьи-
ми в области в беге на дистанцию 10 км. Пожалуй,
метание гранаты было самым массовым увлечени-
ем в то время, и заводчане были одними из луч-
ших метателей в городе.

На заводе была организована действенная
помощь подшефным колхозам. Для ускорения
подготовки сельхозтехники к весенней посевной
с завода на помощь сельчанам отправлялись тока-
ри, слесари, кузнецы и др. специалисты. В свою
очередь подшефные колхозы посильно обеспечи-
вали завод мясом и овощами. К тому же для реше-
ния продовольственной проблемы профком добил-
ся решения городских властей о создании подсоб-
ного хозяйства и выделении заводу земли под
индивидуальные огороды.

Как и вся страна, в эти суровые годы завод
стремился к повышению образовательного уровня
своего молодого поколения. При заводе были от-
крыты ШРМ (школа рабочей молодежи), ФЗУ
(фабрично-заводское училище), взят под опеку
завода Новосибирский авиационный техникум,
выпускники которого составляли основной костяк
авиационных технических специалистов.

Отгремел победный салют. «За образцовое
выполнение заданий правительства по выпуску
боевых самолетов наградить завод № 153 Нарко-
мата авиационной промышленности орденом Ле-
нина», – гласил Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 2 июля 1945 г. Этот орден засиял на
Красном знамени Государственного Комитета
Обороны, оставленном в то же время коллективу
завода на вечное хранение. Теперь они являют
собой бесценные реликвии трудовой славы завод-
чан в военные 1941–1945 годы.

Летом 1945 г. параллельно с выпуском истре-
бителей завод начал выпускать мебель и трехскоро-
стной велосипед «ЗиЧ» собственной конструкции.

В районе д. Мочище, что на правом берегу
Оби, в 1945 г. открыли заводской пионерлагерь на
500 школьников. На открытие лагеря приезжал
трижды Герой Советского Союза А. И. Покрыш-
кин. На этой встрече ребята избрали его первым
почетным пионером.

В послевоенные годы завод получает задание
государственной важности: освоить новую техни-
ку – реактивные истребители Микояна и Гуреви-
ча: «МиГ-15», «МиГ-17», «МиГ-19», мощь которых
американцы почувствовали в 50-х годах в Корее.
Параллельно с этой машиной завод переходит на
самолеты П. О. Сухого «СУ-9», «СУ-11» и начина-
ет их выпуск. В декабре 1971 г. в воздух был под-
нят еще один самолет новой серии «СУ-24», кото-
рый стал поистине судьбоносным для коллектива
завода – самолет востребован до сих пор. Парал-
лельно с машинами П. О. Сухого с 1963 по 1965 г.
выпускается Як-28П. В кооперации с казанским
авиазаводом в 70-х гг. было освоено крыло само-
лета ИЛ-62. В 80-х – створки космического челно-
ка «Буран», машина Антонова АН-38 и новое по-
коление «сушек» – Су-34. Еще в конце 60-х гг. за-
вод начинает осваивать товары народного
потребления – детские санки, в дальнейшем к ним
прибавилась прогулочная лодка «Обь», игрушки
и др. Все эти «добавки» выпускались без снижения
выпуска основной продукции СУ-24.

К началу 60-х гг. заводом пройден замеча-
тельный путь «легендарных побед» на трудовом
фронте. Он превратился в одно из крупнейших
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предприятий страны, оснащенных самым совре-
менным оборудованием и передовой технологией.
Успешно справляется с Госпланом и соцобязатель-
ствами. Занимает классные места во Всесоюзном
соцсоревновании. Назрела необходимость эту тру-
довую доблесть донести до потомков. На этой по-
чве рождается идея о создании музея истории тру-
довой славы завода им. В. П. Чкалова. В 1967 г.
музей распахивает двери.

Накануне 50-летия советской власти (1967 г.)
заводу передано на вечное хранение юбилейное
Знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. За вы-
дающийся вклад в успешное выполнение 8-й пяти-
летки (1966–1970 гг.) завод награжден орденом
Трудового Красного Знамени, орденами и медаля-
ми отмечено более 250 передовиков производства.
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина коллек-
тиву была вручена Ленинская Юбилейная почет-
ная грамота ЦК КПСС. К этой же дате коллектив
завода внесен в Областную книгу трудовых вкла-
дов. За досрочное завершение плана 9-й пятилет-
ки были вручены: памятный знак «За трудовую
доблесть в 9-й пятилетке» и переходящее Знамя ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. В 50-летний юбилей завод был награжден
орденом Октябрьской Революции.

За испытание боевой авиационной техники
в 1957–1971 гг. удостоены звания Героя Советско-
го Союза пять летчиков-испытателей авиационно-
го завода им. В. П. Чкалова. Среди них Б. Н. Би-
рюков, П. Я. Гербинский, Б. З. Попков, И. Ф. Со-
рокин, Ю. Н. Харченко.

К 50-летнему юбилею завода 70 % чкаловцев
носили звание «Ударник коммунистического тру-
да». Целая галерея «Почетных чкаловцев», «Геро-
ев Социалистического Труда» – передовиков про-
изводства, своим самоотверженным трудом ковав-
ших славу завода. Особо отличившиеся чкаловцы
избирались депутатами Верховного Совета СССР.

Разнообразным был активный отдых завод-
чан. В послевоенное время была организована за-
водская художественная самодеятельность – одна
из разновидностей духовного воспитания молодо-
го поколения. Коллективы самодеятельных артис-
тов и музыкантов неоднократно завоевывали при-
зовые места в городских и областных смотрах.

Не менее интересно отдыхали заводчане
в заснеженных горах, на лыжных прогулках и ве-
селых хороводах у вечернего костра в Горной Шо-
рии, на заводских дачах, базах отдыха и в пионер-
лагере в Бурмистрово, которые не пустовали
круглый год.

Давала о себе знать и хоккейная команда
«Чкаловец», которая играла в чемпионатах СССР
в классе «Б» Восточной зоны.

Плодотворное содружество завода с Новоси-
бирским театром оперы и балета развивалось на
основе шефской помощи. Завод оказывал театру
техническую помощь, а театр устраивал шефские
спектакли для заводчан. Кроме этого, шефские
концерты солистов театра проходили на сцене за-
водского дворца им. Чкалова, отдельные сольные
номера – во время обеденных перерывов в Доме
пропаганды. Во дворце им. Чкалова и в Доме ак-
тера устраивались совместные вечера отдыха.
После проведения утренников, во время зимних
школьных каникул сотрудники театра отдыхали
в заводском пионерском лагере в Бурмистрово.
Тесная связь с солистами театра была у заводских
книголюбов во главе с В. Г. Миллером. Солисты
театра были их обязательными гостями на театра-
лизованных вечерах, проводимых в «Павильоне
тихих игр» в саду Дзержинского.

В 90-е г. – начало 2000 г. завод пережил те же
невзгоды, что и вся страна. С приходом капитализ-
ма в Россию производство на заводе остановилось.
За ненадобностью прекратился выпуск гражданс-
кой машины АН-38, за невостребованностью –
Су-34. Завод лихорадило. Пошел массовый отток
рабочих и служащих. В опустевших цехах был слы-
шен звон падающих с крыш дождевых капель.
Началась распродажа некоторых цехов и велико-
лепной заводской социальной сферы: заводских
дач, ПТУ, клубов, домов отдыха, общежитий, детс-
ких садов, городу передали поликлиники. На ЛИС
выкатывалась одна-две машины Су-34 в год.

6 февраля 2007 г. на заводе, ставшем НАПО,
с рабочим визитом побывал начальник вооруже-
ний Вооруженных Сил РФ, заместитель министра
обороны РФ Н. Е. Макаров. Он посетил цеха заво-
да и провел совещание по вопросам долгосрочно-
го контракта на серийное производство Су-34.
На совещании было принято решение о подготов-
ке мероприятий на дальнейшее техническое пере-
вооружение производства и увеличение численно-
сти основных рабочих.

В кооперации с авиационным производствен-
ным объединением им. Ю. А. Гагарина г. Комсо-
мольска-на-Амуре, в соответствии с утвержденным
графиком, организовано производство головного и
хвостового отсеков фюзеляжа пассажирского само-
лета Сухой Суппер-100. В декабре 2007 г. были от-
правлены первые отсеки на сборку в Комсомольск-
на-Амуре. Уже с начала 2007 г. на завод поступило
7 единиц нового станочного оборудования.
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ШУМИЛОВ, В. Н. Новосибирск. От И-16 до
Су-34 : самолеты авиазавода им. В. П. Чкало-
ва : [история предприятия] / В. Н. Шумилов. –
Новосибирск : [Кн. изд-во], 2009. – 602, [1] с. :
ил., портр., табл., схем., [10] л. ил. – Лит.
и арх. источники в конце глав.
ЗАВОД им. В. П. Чкалова, завод № 153
НКАП // Новосибирский арсенал, 1941–
1945 гг. : [сб. ст. и док. / гл. ред. В. Н. Шуми-
лов]. – Новосибирск, 2005. – С. 159 – 201 : ил.,
портр., [2] л. вкл. л. между с. 176 и 177. – Биб-
лиогр. в подстроч. примеч.
ЗЫКОВ, Н. А. Создано в Новосибирске // Не-
меркнущий свет подвига : Великая Отечеств.
война, 1941–1945 гг. / Н. А. Зыков. – Новоси-
бирск, 2005. – С. 206 – 211.
О выпуске для фронта самолетов – на заводе им. В.П. Чка-
лова (с. 206 – 208) и бронепоездов – в Новосибирском локо-
мотивном депо.

ИСТОРИЯ промышленности Новосибирска.
[В 5 т.] Т. 5. Новый отсчет (1986–2005) : [сб.
очерков о предприятиях] / Изд. Дом «Ист. на-
следие Сибири», Акад. наук, Сиб. отд-ние,
Ин-т истории, Межрегион. ассоц. рук. пред-
приятий ; [рук. проекта Ю. И. Бернадский ;
гл. ред. В. И. Клименко]. – Новосибирск :
[Ист. наследие Сибири], 2005. – 652, [3] с. :
ил., портр. – Библиогр. в конце очерков. –

Из содерж.: Лодки для голубых дорог : [о пр-ве
маломер. судов на з-де им. В. П. Чкалова
(НАПО), в фирме «Катерус» и в ЗАО «Кулик»] /
подгот. к публ. В. Н. Бухарин. – С. 135 – 166 :
ил. – См. с. 137 – 152. – Хронология производ-
ства лодочной продукции ЗИЧ [завод имени
Чкалова] и НАПО им. В. П. Чкалова [1967–
2002]: с. 152.
ТАЛАЛОВА, М. Л. Все выше, выше и выше… :
[история НАПО] / подгот. к публ. М. Л. Тала-
лова // История промышленности Новосибир-
ска : [сб. очерков о предприятиях]. – Новоси-
бирск, 2004. – Т. 2 : Время, вперед! (1918–
1940). – С. 179 – 248 : ил., портр. – Хронология
[авиапредприятия, 1930–2004]: с. 245 – 247. –
Библиогр.: с. 247 – 248.
СТАРЦЕВ, М. Завод строила голытьба // Мой
Новосибирск : кн. воспоминаний. – [Новоси-
бирск], 1999. – С. 70 – 80.
Воспоминания ветерана предприятия (1934 – послево-
енные годы).

САВИЦКИЙ, И. М. Развитие производства
авиационной военной техники / И. М. Савиц-
кий // Оборонная промышленность Новоси-
бирской области : опыт послевоен. развития
(1946–1963) / И. М. Савицкий. – Новосибирск,
1996. – С. 80 – 99 : табл.

12 февраля 2008 г. на заседании Совета ди-
ректоров Объединенной авиастроительной корпо-
рации были обозначены стратегические направле-
ния развития Российской авиационной отрасли.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 позволит
удовлетворить первоочередные потребности Рос-
сийских Вооруженных Сил. В этом же году с Мин-
обороны был подписан контракт на поставку
32 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Это по-
зволит обеспечить заводу полноценную загрузку
на длительную перспективу. Поставка новых ис-
требителей позволит не только укрепить оборон-

ный потенциал страны и произвести перевооруже-
ние боевой авиации, но и осуществить плавный пе-
реход к использованию новых технологий следу-
ющего поколения.

Директорами завода работали И. М. Дани-
шевский (1937–1938), А. В. Митянишев (1938–1939),
М. И. Маланьин (1940–1941), П. С. Романов (1941–
1943), В. Н. Лисицын (1943–1950), П. П. Смирнов
(1950–1953), И. А. Салащенко (1953–1963), Г. А. Ва-
наг (1964–1982), М. К. Сагалаев (1982–1988),
Н. И. Бобрицкий – ген. директор (1989–1997), А.П-
. Бобрышев – ген. директор (с 1997).

По материалам
заводского музея

и публикациям в печати
подготовил А. С. Ваганов
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АБРАМОВИЧ, И. Сибирский завод горного
оборудования : [к постройке з-да] / И. Абра-
мович ; с предисл. С. Шварца. – [Новоси-
бирск : Огиз], Запсиботделение, 1931. – 26,
[2] с. : ил.
ЖДАНОВ, Ф. А. НАПО им. В. П. Чкалова –
75 лет / Ф. А. Жданов ; подгот. С. Фёдоров //
Вечер. Новосибирск. – 2006. – 5 июля. – С. 4 :
портр.
Интервью с генеральным директором о предприятии,
перестройке его работы с середины 1990-х гг., о кадро-
вой проблеме.

НАПО имени В. П. Чкалова – 70 лет! : [под-
борка материалов] // Совет. Сибирь. – 2001. –
4 июля. – С. 2 : ил., портр. – Содерж.: Алек-
сандр Бобрышев: «Главное – точно знать
цель» : [интервью с генер. директором о со-
врем. работе и перспективах предприятия] /
А. П. Бобрышев ; подгот. О. Соловьёва ; «Выс-
ший пилотаж» на скрижалях истории :
[история предприятия] / материал подгот.
О. Ильина.
ДЗЕРЖИНСКОМУ району – 75 лет! : [подбор-
ка материалов] // Вечер. Новосибирск. –
2008. – 30 сент. – С. 1 – 16 : ил., портр. – Из со-
держ.: НАПО им. Чкалова «расправляет»
крылья / А. Шумилова ; Грузопассажирский
самолет Ан-38 ; Истребитель-бомбардиров-
щик Су-34 ; Фронтовой бомбардировщик
СУ-24М.
САВИЦКИЙ, И. М. Развитие авиационной
промышленности в Западной Сибири в го-
ды Великой Отечественной войны // Гума-
нитар. науки в Сибири. – 2006. – № 2. –
С. 96 – 100. – Арх. и библиогр. источники в
примеч.: с. 100.
О работе Новосибирского завода № 153 им. В. П. Чкало-
ва и заводов Омской области.

КАРНОВСКИЙ, Ю. Крылатое русское чудо //
Вечер. Новосибирск. – 2004. – 23 янв. – С. 5 : ил.
О работе НАПО им. В. Чкалова в годы Великой Отече-
ственной войны и войны в Корее (1950–1951), о продук-
ции 1970-х, 1990-х гг., о новом изделии предприятия –
самолете СУ-34.

САВИЦКИЙ, И. М. Новосибирское авиа-
ционное производственное объединение
им. В. П. Чкалова / И. М. Савицкий // Истори-
ческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск,
2009. – [Т. 2]. – С. 513. – Библиогр.: с. 513.
НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце
ст. – Из содерж.: Бобрицкий Николай Ивано-
вич : [генер. директор предприятия в 1989–
1997 гг.] / И. М. Савицкий. – С. 100 ; Бобры-
шев Александр Петрович : [генер. директор –
в 1997–2006 гг.] / И. М. Савицкий. – С. 100 ;
Богуславский Михаил Соломонович : [с мар-
та 1932 по август 1936 г. – начальник стр-ва,
директор з-да] / А. Г. Осипов ; Ванаг Глеб
Алексеевич : [директор – в 1964–1982 гг.] /
И. М. Савицкий. – С. 135 – 136 ; Дворец куль-
туры и техники им. В. П. Чкалова / К. С. Иль-
ина. – С. 250 ; Лисицын Виктор Николаевич :
[директор – в 1943–1950 гг.] / И. М. Савиц-
кий. – С. 491 ; Новосибирское авиационное
производственное объединение им. В. П. Чка-
лова / И. М. Савицкий. – С. 621 – 622 ; Сала-
щенко Иван Архипович : [директор – в 1953–
1963 гг.] / И. М. Савицкий. – С. 753 ; «Соцго-
род» з-да им. Чкалова / Е. Н. Блинов. – С. 817.
НОВОСИБИРСКИЙ ордена Ленина и орде-
на Трудового Красного Знамени авиацион-
ный завод имени В. П. Чкалова : [фотоаль-
бом]. – [Новосибирск : Внешторгиздат,
1981]. – [69] с. : ил., портр.
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50 лет со дня выхода первого номера газеты
«За науку в Сибири» (Новосибирск, 1961). Ныне – «Наука в Сибири»

4

История строительства научного центра на
востоке страны насчитывает достаточно обширную
литературу: воспоминания участников строитель-
ства Академгородка и сборники документов, спра-
вочные издания, монографии и коллективные ра-
боты, посвященные этому масштабному националь-
ному проекту. Свое место занимают периодические
издания, газеты и журналы, на страницах которых
в той либо иной мере рассматривались, освещались,
обсуждались вопросы истории становления и раз-
вития Сибирского отделения Академии наук СССР.
Среди периодических изданий особое место зани-
мает еженедельник «За науку в Сибири».

В подготовленной в 1993 г., к столетнему
юбилею города, исторической хронике «Новоси-
бирск, 100 лет: События. Люди» этому событию
посвящено лишь четыре строчки:

/1961 год/ 4 июля. Вышел первый номер газе-
ты СО АН СССР «За науку в Сибири». Номер от-
крывался статьей М. А. Лаврентьева «К новым
вершинам», раскрывавшей перспективы развития
сибирской науки. В настоящее время газета выхо-
дит под названием «Наука в Сибири». В вышедшей
через десять лет энциклопедии «НОВОСИБИРСК»
приведена более подробная историческая справка
об этом издании, хотя и здесь вкралась досадная
ошибка – указано, что первый номер вышел 3 июня
1961 г., хотя на самом деле это произошло, как уже
отмечалось выше, на месяц позже – 4 июля.

Таким образом, летом 2011 г. исполняется
50 лет этому интересному изданию, которому вы-
пала высокая и сложная миссия на долгие годы
стать главным печатным органом всей сибирской
науки – от Урала и до Дальнего Востока. Первый
номер этой газеты вышел во вторник, 4 июля
1961 г. Как отмечалось в заглавии газеты, она яв-
лялась «Органом парткома, комитета ВЛКСМ,
объединенного комитета профсоюза Президиума
Сибирского отделения АН СССР». На первой стра-
нице номера были помещены приветствия, посту-
пившие в адрес редакции газеты. Первым привет-
ствовал появление академической газеты в Сиби-
ри Президиум Сибирского отделения АН СССР,
который совместно с партийным комитетом, коми-
тетом комсомола, объединенным комитетом проф-

союза «горячо приветствовал рождение нашей га-
зеты «За науку в Сибири». В этом приветствии под-
черкивалось, что перед газетой стоят большие за-
дачи: «Издание многотиражной газеты – боль-
шое событие в жизни Сибирского отделения.
Газета нужна всем и от нее многое ждут. Она
должна шире освещать творчество ученых, их
упорную работу по координации научных иссле-
дований и внедрению достижений науки в произ-
водство». И, конечно же, дух эпохи хорошо чув-
ствуется в следующей фразе этого поздравления:
«В газете необходимо особое внимание уделять
выполнению обязательств, взятых учеными в
честь ХХП съезда КПСС…». В другом поздравле-
нии, поступившем от редакции также от молодого
городского издания «Вечернего Новосибирска»,
коллеги-журналисты тепло приветствуют своих
товарищей: «Счастливого пути к читателю. Ре-
дакция «Вечернего Новосибирска» сердечно по-
здравляет многотиражную газету «За науку в Си-
бири» с выходом в свет ее первого номера. Восьми-
тысячный отряд ученых, лаборантов, рабочих
и служащих Сибирского отделения АН получил за-
мечательный подарок – свою газету, выразителя
и организатора общественного мнения».

Редактором газеты был назначен Б. Н. Фала-
леев, а тираж первого номера газеты составил
2 000 экземпляров. Редакция газеты временно рас-
полагалась в центре Новосибирска, по улице Совет-
ская, 20, и занимала одну комнату – 403.

Уже в первом номере появились статьи, напи-
санные учеными и научными сотрудниками, пред-
ставляющими разные академические институты
молодого Сибирского отделения: статья чл.-корр.
К.Б. Карандеева под названием «Курс на автома-
тику» – об обязательствах коллектива Института
автоматики и электрометрии; публикация Учено-
го секретаря Института горного дела А. Д. Косты-
лева «Облегчить труд горняка» – о перспективных
направлениях работы коллектива Института гор-
ного дела; руководителя производственного секто-
ра Транспортно-энергетического института; статья
научного сотрудника Л. А. Крумм «Качество – за-
лог успеха» о проблемах и достижениях названно-
го института».
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Первые три страницы четырехполосной газе-
ты были предназначены для размещения матери-
алов: заметок и статей ученых, сотрудников ака-
демических институтов, обзоров и отчетов о науч-
но-производственных делах разных институтов
Сибирского отделения. А свою последнюю, четвер-
тую, страницу редакция предназначала для мате-
риалов и публикаций, посвященных спортивным
событиям и событиям культурной жизни, органи-
зованному отдыху сотрудников СО АН, а также
литературному творчеству своих читателей. Такие
материалы коллектив редакции надеялся в самое
ближайшее время получить от своих читателей,
а чтобы активизировать последних, поместил
в самом конце первого номера газеты, в разделе
«От редакции», объявление следующего содержа-
ния: «Наша газета будет выходить раз в неделю на
четырех полосах. Ее задача – связать все научные
учреждения Сибирского отделения. Ее кадры – это
вы, товарищи читатели. У новорожденной газеты
хорошие задатки – она хочет долго быть молодой
и скоро стать зубастой. Но, как и всякий новорож-
денный, она ждет от взрослых очень большой за-
боты. Она ждет статей и писем, стихов и репорта-
жей, рисунков и фотографий, любви и энтузиазма.
Газета будет очень благодарна каждому, кто отне-
сется к ней с вниманием и заботой и отблагодарит
своих авторов хотя и не гонорарами, зато приза-
ми в конкурсе на лучшую заметку, лучший рису-
нок, лучшие стихи. Пишите нам…»

Внимание читателей должна была при-
влечь и заметка в этом же номере «На Обском
море», в которой сообщалось, что еще в 1959 г. на
берегу Обского моря была организована спортив-
но-оздоровительная база «Наука» в районе села
Боровое. На этой базе каждую субботу сотрудни-
ки СО АН имеют возможность отдохнуть, поло-
вить рыбу, сварить уху, собрать ягоды или просто
купаться и загорать. В 1960 г. на базе побывало
около двух тысяч человек, а в нынешнем, 1961-м,
только за полгода уже отдохнуло более полутора
тысяч. В заметке отмечалось, что на территории
базы «Наука» выстроен дом, где установлены те-
левизор и приемник. Условия для ночного отды-
ха были достаточно просты – были разбиты шесть
больших палаток, в которых одновременно мог-
ли разместиться примерно 120 человек. Кроме
того, база предлагает желающим лодки, посуду,
постельные принадлежности. За путевками мож-
но обращаться в объединенный комитет профсо-
юза СО АН… Автором этой интересной заметки
являлся А. Жуков, инструктор по охотничьему,
рыболовному и стрелковому спорту.

В следующем номере газеты, вышедшем
11 июля, была опубликована большая статья под
названием «Молодежь строит свой университет».
Автор заметки отмечал, что почти год продолжа-
ется строительство учебно-лабораторного корпуса
университета, уже завершено сооружение после-
днего, четвертого, этажа, в ближайшее время мож-
но приступать к сантехническим и электромон-
тажным работам, но возникли трудности с под-
вальным помещением, так как по проекту его не
было предусмотрено. Но автор заметки выражал
полную уверенность в том, что к славной дате –
дню открытия ХХП съезда КПСС – строители смо-
гут предоставить в университете фронт работ для
рабочих-штукатуров.

В этом же номере в статье, написанной
младшим научным сотрудником Е. Д. Коновало-
вым, рассказывалось о первой операции на серд-
це при искусственном кровообращении, которая
была успешно проведена сотрудником Институ-
та экспериментальной биологии и медицины про-
фессором Е. И. Мешалкиным. Уже к выходу чет-
вертого номера газеты ее тираж возрос до
3 000 экземпляров.

Первые номера газеты содержат немало ин-
тересного и малоизвестного материала о первых
годах создания и деятельности институтов, опыт-
ных площадок, учебных заведений, а также о про-
блемах в развитии нового научного центра. В ав-
густовском номере была напечатана статья перво-
го ректора НГУ И. Н. Векуа «Резервы подготовки
научных кадров», в которой он предлагал готовить
научных работников не только из нынешних сту-
дентов, но и из выпускников других вузов прежних
лет, а также создать в НГУ курсы повышения ква-
лификации преподавателей высшей школы.

Достаточно быстро молодой научный центр
наладил связь науки с производством, в том чис-
ле и с сельскохозяйственным. Об этом важном со-
бытии в деятельности Сибирского отделения чи-
татели узнали из небольшой заметки, помещен-
ной в конце августа под заглавием «В подшефный
район». Автор заметки радостно отмечал, что «Ин-
ституты и подразделения СО АН отправили око-
ло 300 человек в подшефный Михайловский и со-
седний Искитимский районы, где особо отличи-
лись посланцы Института ядерной физики». А для
тех сотрудников и ученых отделения, кто еще не
снискал славу передовиков сельского хозяйства,
сообщалось, что «в ближайшие дни из Сибирского
отделения АН СССР будет отправлена новая
партия сотрудников. Они заменят тех, кто добро-
совестно трудился на полях уже целый месяц».
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НЕ ТОЛЬКО для ученых : [об изм. статуса
газ.] // Вечер. Новосибирск. – 1987. – 24 окт. –
С. 1. – Заметка.
ТЕПЕРЬ «Наука в Сибири» : [об изм. назв. газ.] //
Вечер. Новосибирск. – 1982. – 16 апр. – С. 1.
ЗАГОРУЙКО, Н. На рубежах науки // Совет.
Россия. – 1978. – 5 мая. – С. 2.
О роли печати в укреплении связей науки с производ-
ством на примере газеты «За науку в Сибири».

Материалы, появляющиеся на страницах мо-
лодой газеты, не ограничивались рамками деятель-
ности академических учреждений научного цент-
ра. Первого августа в газете была напечатана ста-
тья Н. Притвиц «Штрихи Парижа», в которой автор
рассказывал о своем пребывании в составе группы
ученых и сотрудников СО АН СССР в столице
Франции, где среди достопримечательностей это-
го интересного города они «своими глазами увиде-
ли пресловутый западный мир <…> и его язвы».

Очень важная проблема освещалась в статье
мл. научн. сотрудника архива СО АН Н. А. Дедю-
шиной: в одном из сентябрьских номеров газеты
была опубликована статья «Обеспечить полную
сохранность архивных документов» о необходимо-
сти бережного отношения к архивным документам
в ряде институтов отделения для сохранения мате-
риалов по истории создания Сибирского отделения.
В качестве примера, не достойного подражанию,
назывались: Институт гидродинамики, Биологи-
ческий институт, Институт горного дела и некото-
рые другие учреждения.

В номере от 26 сентября 1961 г. была опубли-
кована статья «Сохранить природу Байкала» канд.
биол. наук Г. И. Галазия, в которой автор призы-
вал бережно относиться к уникальному природно-
му объекту – озеру Байкал – и запретить сливать
в него неочищенные промышленные стоки. Инте-
ресно отметить, что через двадцать лет, в февраль-
ском номере этого еженедельника за 1982 г., будет
опубликована большая статья чл.-корр., доктора
биол. наук Григория Ивановича Галазия, дирек-
тора Лимнологического института СО АН СССР
под названием: «Байкал – моя любовь».

В течение почти двадцати лет выходила под
этим названием газета Сибирского отделения и в
год, когда Новосибирский научный центр отмечал

свое двадцатипятилетие, по настойчивым просьбам
и предложениям своих читателей газета стала на-
зываться «Наука в Сибири». Последний номер га-
зеты под прежним названием вышел 1 апреля
1982 г., всего под этим названием было выпущено
1043 номера газеты. А уже следующий номер от
8 апреля 1982 г. попал в руки читателей под новым
названием – «НАУКА в СИБИРИ». Это название
более точно отражало состояние сибирской акаде-
мической науки, которая за весьма короткий пери-
од существования нового научного центра сумела
добиться признания среди научной общественнос-
ти всего Советского Союза. Редактором газеты в это
время был В. Б. Матвеев.

В передовой статье этого номера под назва-
нием «О переименовании нашей газеты» коллек-
тив редакции отмечал: «За прошедшие годы Си-
бирское отделение АН СССР, как было отмечено
в 1977 г. в Постановлении ЦК КПСС о его деятель-
ности, превратилось в крупный научный центр на
востоке страны, пользующийся всесоюзной и меж-
дународной известностью. Таким образом, назва-
ние газеты «За науку в Сибири» утратило перво-
начальное назначение. Учитывая просьбу Прези-
диума СО АН СССР, местного комитета профсоюза
СО АН СССР, многочисленных читателей газеты,
бюро Новосибирского обкома КПСС постановило
переименовать еженедельник «За науку в Сиби-
ри» в еженедельник «Наука в Сибири».

Многое изменилось за эти полвека, измени-
лась страна, отношение к науке в обществе, но и в
наши дни еженедельник Сибирского отделения
продолжает играть весьма значимую роль в коор-
динации научной деятельности ученых Сибири и
Дальнего Востока, регулярно информируя своих
читателей о всех важных, значимых событиях рос-
сийской науки.

В. И. Баяндин
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ЖУРНАЛИСТСКАЯ энциклопедия Новоси-
бирской области : Новосиб. обл. орг. Союза жур-
налистов России 50 лет. – [Новосибирск : Об-
ществ. орг. журналистов Новосиб. обл. Союза
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90 лет со дня образования Сибирского комитета помощи голодающим
(Сибпомгол; Постановление Сибревкома от 16.07.1921)

16

К началу лета 1921 г. в Поволжье стал оче-
виден неурожай хлебов: из-за отсутствия осад-
ков с осени 1920 г. вымерзли озимые, а яровые
выгорели, даже не выпустив колос. По сведени-
ям Е. М. Хенкина в Саратовской губернии сред-
няя майская температура составляла 30,7 оС
в тени, а температура почвы поднималась до
57,5 оС. Засуха была настолько сильна, что вы-
горела даже трава и сорняки и к середине лета
был практически полностью вырезан скот.

Масштабы бедствия в условиях разрухи, свя-
занной с опустошительной Гражданской войной,
изъятием продовольствия у населения в ходе про-
ведения политики «военного коммунизма», с кро-
вавым подавлением крестьянских волнений и вос-
станий, стремительно приобретали характер об-
щероссийский. Голодом оказались охвачены
35 губерний от Украины и Крыма до Сибири и Ка-
захстана. 17 июня 1921 г. на пленарном заседании
III Всероссийского продовольственного совещания,
отчет о котором был опубликован в газете «Совет-
ская Сибирь», отмечалось усиление продовольст-
венного кризиса в стране в связи с неурожаем в
Поволжье. Для успеха продовольственной кампа-
нии «необходимо извлечь хлеб из Украины и из
Сибири» – говорилось в сообщении СибРОСТа по
результатам второго дня совещания.

В Сибирь, официально закрытую для пере-
селения, потянулись беженцы и «мешочники»,
предлагавшие различные товары в обмен на про-

довольствие. Корреспондент «Советской Сибири»
писал: «Когда едешь на запад и подъезжаешь бли-
же к Челябинску, видишь, что там не благополуч-
но. Все встречные поезда набиты людьми, обор-
ванными и голодными. Едут на крышах, на тор-
мозах и буферах, несмотря на запрещение. Наш
поезд буквально осаждается толпами, просящими
хоть корочку хлеба с обычными словами «я уже три
дня ничего не ел». Масса мешочников сидят на
станциях с наваленными штабелями мешков с му-
кой и неделями ждут отправки».

16 июля 1921 г. Сибревком, рассмотрев воп-
рос «об оказании помощи голодающим крестьянам
Поволжья», принял постановление об обращении
в Совет Труда и Обороны с требованием о приня-
тии действенных мер к прекращению стихийного
переселения крестьян из пораженных засухой гу-
берний и организации Сибирского комитета помо-
щи голодающим (Сибпомгол) (с 24 августа 1921 г.
комитет преобразован в комиссию ).

Председателем Сибпомгол был назначен
заместитель председателя Сибревкома Сергей
Егорович Чуцкаев. В состав комиссии вошли пред-
ставители Сибирского продовольственного коми-
тета, Сибирского земельного отдела, Сибирско-
го комитета труда, Сиббюро ВСНХ, Сибирского
управления по эвакуации населения, Сибирско-
го отдела здравоохранения, ВЦСПС, Сибирского
отделения Центросоюза, Сибирского отдела на-
родного образования, отдела по работе среди жен-
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щин Сиббюро ЦК РКП(б), отдела пропаганды и
агитации Сиббюро ЦК РКП (б), СибРКИ, Сибче-
кадета и Сибполитпросвета,  уполномоченные от
голодающих губерний.

По инициативе Сибревкома в июле 1921 г.
для оказания помощи за Сибирью была закреп-
лена Самарская губерния. Сибпомгол заключил
соглашение с Самарским губисполкомом, на ос-
новании которого в Сибирь прибыли хлебоубо-
рочные отряды с сельскохозяйственными маши-
нами и рабочим скотом. Всего в сибирские губер-
нии (Алтайскую, Томскую, Енисейскую и Иркут-
скую) прибыло 44 отряда из 8 156 человек. Рабо-
чие отрядов по окончании работ получили от
местных продовольственных органов Сибири по
десять пудов муки.

Дополнительно за Сибирью в качестве
объектов для оказания помощи были прикрепле-
ны Татарская республика, Уфимская и Челябин-
ская губернии.

Для исполнения задач на местах Сибпомгол
принял меры к организации при губернских и
уездных исполкомах комиссий помощи голодаю-
щим. На территории Сибири губернские комиссии
помощи голодающим были организованы в семи
губерниях: Алтайской, Енисейской, Иркутской,
Новониколаевской, Омской, Томской и Якутской,
а также Бурят-Монгольской автономной области.
Уездные комиссии помощи голодающим органи-
зовывались во всех уездных городах и крупных по-
селениях Сибири. В 958 волостях были организо-
ваны волостные комитеты помощи голодающим,
в обязанности которых входила организация сме-
шано-общественной помощи голодающим.

Сибпомгол посредством своих специальных
(межведомственных) комиссий осуществлял ра-
боты по выделению в пределах Сибири участков
и мест вселения переселенцев, составлению пла-
на расселения и использования прибывающих
в Сибирь переселенцев и беженцев, устройству
трудоспособных граждан на существующие про-
мыслы и работы.

Обслуживание беженцев и переселенцев за
время их продвижения и нахождения на железно-
дорожных путях производилось силами Сибирско-
го отдела по устройству эвакуированного населе-
ния из голодающих губерний (Сибэвак), который
осуществлял питание прибывающих людей и орга-
низацию по линии железных дорог «осадочных»
(приемно-распределительных) пунктов.

Сибпомгол взаимодействовал и с зарубеж-
ными общественными организациями, направ-
ляющими помощь в Россию. В августе 1921 г. Сиб-

помгол вступил в переговоры с Центральным
Дальневосточным комитетом помощи голодаю-
щим в Советской России по вопросам поставок
продовольственных грузов в голодающие губер-
нии России и организации врачебно-питательно-
го поезда с расчетной мощностью обслуживания
1 000 человек в сутки.

1 октября 1921 г. в Новониколаевск прибыл
первый санитарный поезд с эвакуированными
детьми из голодающих губерний. Все прибываю-
щие в эшелонах и санитарных поездах беспризор-
ные дети поступали в ведение Сибирской чрез-
вычайной комиссии по улучшению жизни детей
(Сибчекадет), которая занималась распределени-
ем и их устройством. Особенно не хватало ману-
фактурных изделий. Чуцкаев в телеграмме, на-
правленной в Сиббюро ЦК РКП(б), указывал, что
дети, прибывшие на из голодающих губерний «ра-
зуты, раздеты, санпоезда по прибытии на место
снимают с них последнюю рубашку, отдавая их
Сибчекадету буквально голыми…». Фактически за
период 1 октября 1921 г. – 26 января 1922 г. через
Новониколаевск прошло 13 санитарных поездов
с 5 603 детьми, которые были распределены в Ир-
кутскую, Семипалатинскую, Томскую губернии,
города Барнаул, Бийск, Новониколаевск, Славго-
род, Дальневосточную республику.

11 октября 1921 г. «Известия» опубликова-
ли циркуляр ЦК Помгол при ВЦИК «Об органи-
зации постоянной помощи голодающим» – кампа-
нии сбора добровольных пожертвований, прохо-
дившей в Сибири под лозунгом «десять сытых
кормят одного голодного». Норма пайка для од-
ного голодающего устанавливалась в размере
1 фунта хлебных продуктов ежедневно с прибав-
кой ежемесячно 2–3 фунтов «приварка» из про-
дуктов длительного срока хранения: мяса, сала,
крупы, масла, сахара, соли. Каждое учреждение,
фабрика, завод, предприятие, артель, квартал и
деревня устанавливали число закрепляемых для
питания голодающих, и в зависимости от этого
рассчитывалось количество причитающихся для
пожертвования продуктов питания. Пожертвова-
ния удерживались продовольственными органа-
ми или уполномоченными лицами.

В работе по сбору помощи в пользу голодаю-
щих использовались все возможные формы: от про-
ведения кружечных сборов, благотворительных
денежных лотерей и спектаклей до дней помощи
голодному ребенку, недель оказания помощи го-
лодающим. В районы бедствия направлялись
врачебно-питательные поезда, которые в первую
очередь оказывали помощь голодающим детям
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и семьям красноармейцев, инвалидам войны и тру-
да. Местное голодающее население, согласно инст-
рукции, обслуживалось «по возможности».

11 февраля 1922 г. Декретом ВЦИК для все-
го трудоспособного населения РСФСР и республик
Советской Федерации «для оказания помощи го-
лодающим, на усиление средств по борьбе с эпи-
демиями и для улучшения жизни детей, находя-
щихся на государственном иждивении», был вве-
ден общегражданский налог.

На основании постановления президиума
ВЦИК от 16 февраля 1922 г., опубликованного
в «Известиях» 23 февраля 1922 г., в России нача-
лось изъятие церковных ценностей находящихся
«в пользовании групп верующих всех религий».
Кампания проходила под лозунгами оказания по-
мощи голодающему населению: «Золото церквей
спасет голодных от смертей».

Но основным источником поступления
средств, направляемых на помощь голодающим,
являлся продовольственный налог – долевое изъя-
тие каждого сельскохозяйственного продукта: хле-
ба, картофеля, масленичных семян, молочных про-
дуктов, яиц, мяса, птицы, льняных и пеньковых
волокон, кожевенного сырья, табака, продуктов ого-
родничества и пчеловодства. В связи с голодом
в Поволжье продовольственный налог в Сибири по
своим размерам ненамного уступал продразверст-
ке, поэтому для его выполнения широко применя-
лись насильственные меры. К 10 февраля 1922 г.
по Новониколаевской губернии с «боевым нажи-
мом» было собрано 4,989 пудов, что составляло 83 %
налога на хлебопродукты; 200,2 тыс. пудов мяса,
что составляло 105 % налогового задания (189,8).
Всего по Сибири 31,789 млн пудов ржаных еди-
ниц (83 %) и 999,5 тыс. пудов мяса (80 %). За июль
1921 г. – февраль 1922 г. из Сибири в Самарскую,
Уфимскую и Челябинскую губернии было на-
правлено 225 вагонов продовольствия и фуража,
4 млрд. рублей.

Но несмотря на оказываемую помощь, поло-
жение в Поволжье оставалось критическим. Вот
телеграммы Бирской уездной комиссии помощи
голодающим: [февраль 1922 г.] – «В Емаш-Павлов-
ской, Татышлинской, Старо-Балтачевской волос-
тях больных брюшным тифом – 180, сыпным [ти-
фом] – 6, возвратным [тифом] – 7, гастроэнтери-
том – 158, отеки рта, зева – 57, малокровие – 874,
смертных случаев – 55. Все заболевания на почве
голода, голодные взывают о помощи, другие лежат

без движения и ждут смерти. Лебеда и рябина
съедены… сельсоветы не успевают рыть могилы»;
от 13 марта [1922 г.] – «Опухших от голода в Чува-
евской волости более 20 000 человек, две трети
населения питаются липовой и ильмовой корой,
ореховыми почками, хлеб из таких суррогатов ис-
тощает население. Уничтожается последний скот,
поедаются кошки, собаки, крысы, мыши, употреб-
ляется конский помет».

Сокращение посевных площадей, второй под-
ряд неурожай, а также сверхнормативное изъятие
сельскохозяйственной продукции по продналогу,
в ходе которого у крестьян отобрали не только то-
варные излишки, но и значительную часть потре-
бительского минимума, весной – летом 1922 г. при-
вело к голоду населения в Новониколаевском,
Каргатском и Каинском уездах Новониколаевской
губернии, Томском, Щегловском уездах и Нарым-
ском крае Томской губернии, Енисейском уезде
Енисейской губернии, Селенгинском аймаке Бу-
рят-Монголтской автономной области. «Ужасы
местного голодающего населения […] теперь дос-
тигли ужасов Поволжья» – писала «Советская
Сибирь». «Если до нового урожая не оказать насе-
лению немедленную помощь, оно или вымрет или,
в лучшем случае, разбредется, побросав свои хо-
зяйства» – говорилось в докладе председателя
Новониколаевского губисполкома в Сибревком.
Особенно тяжелым было положение на севере
Каинского уезда, где регистрировались случаи
голодных смертей. Население трех уездов Ново-
николаевской губернии питалось различными
суррогатами, собаками, кошками и даже трупа-
ми животных. Статистик Ново-Тырышкинской
волости Новониколаевского уезда свидетельство-
вал: «в п. Никольском… вижу, что дети едят что-
то черное из тарелки, спрашиваю: «что это такое?»,
мне исхудавшая и распухлая женщина отвечает,
что она насушила прелых пней, намочила их мо-
локом и дала детям, чтобы поели».

Со сбором урожая 1922 г. массовый голод пре-
кратился. Местные органы помощи голодающим
были распущены с 15 октября 1922 г. Постановле-
ние Сибпомгола от 11 октября 1922 г. о самороспус-
ке утверждено постановлением Сибревкома от
27 октября 1922 г. Главная задача определялась
в ликвидации последствий голода: содействие вос-
становлению разрушенных хозяйств «беженцев
голода», «бесхозяйственникам», помощь инвали-
дам войны, труда и беспризорным детям.

О. В. Выдрина
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свободный. – 26.08.2010. – Загл. с экрана.
ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 875а. Л. 23; Ф. Р-1.
Оп. 2. Д. 78. Л. 68; Ф. Р-656. Оп. 1. Д. 7; 15; 16;
18; 56; 98.

80 лет Новосибирскому областному Дому народного творчества
(основан решением крайсовнарпроса и крайсовпрофа

Западно-Сибирского края от 18.07.1931
как ДИСК – Дом искусств Сибирского края)

18

Новосибирский Дом народного творчества
был основан в 1931 г. решением Крайсовнарпро-
са и Крайсовпрофа от 18 июля как ДИСК (Дом
искусств Сибирского края). Сначала ДИСК зани-
мался концертной работой и только в 1932 г. при-
ступил к учету и руководству кружками. Для об-
служивания хозяйственно-политических кампа-
ний по краю было организовано 362 бригады с
3 629 участниками. К концу 1932 г. было выявле-
но до 600 кружков, была проведена первая Обла-
стная олимпиада. В феврале месяце 1933 г. пле-
нум Крайкома Рабис отметил огромные успехи в
области количественного роста художественной

самодеятельности в крае, достижения в работе
самодеятельных ячеек, клубов, изб-читален, крас-
ных уголков, где основными участниками кружков
были рабочие, колхозники, комсомольцы, ударни-
ки производства.

Край ДИСК имел достижения в области орга-
низации руководства и помощи самодеятельному ис-
кусству как в городе, так и в сельской местности.

1934 год характеризуется переходом ДИСКа
к методической работе. ДИСКом были изданы по-
пулярные руководства: «Как организовать и прове-
сти вечер самодеятельности», «Что такое конкурс
художественной самодеятельности», «Как органи-
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зовать массовое пение», «Как организовать и про-
вести литературно-музыкальный вечер в избе-чи-
тальне», «Практическое пособие по массовым видам
художественной самодеятельности». Были проведе-
ны районные олимпиады художественной самоде-
ятельности в 41 районе, в 10 зерносовхозах.

В 1936 г. ДИСК был преобразован в област-
ной Дом народного творчества, который подчинял-
ся областному отделу искусств до 1953 г., а с 1953 г.
в связи с преобразованием отдела искусств в обла-
стное Управление культуры переходит под его ру-
ководство.

В 60-х гг. стали массовыми смотры художе-
ственной самодеятельности в нашей области, они
приобретают всероссийский характер. С 1965 г. на-
чинается динамичное развитие народных театров.
В 1974 г. существовало 15 народных театров (зва-
ние «народный» присваивалось только лучшим, по-
стоянно действующим непрофессиональным теат-
рам с определенным репертуаром), один из них му-
зыкально-драматический был в Краснозёрском
районе, другие в Болотнинском, Карасукском, Че-
репановском, Коченёвском, Маслянинском, Убин-
ском, Ордынском, Чановском, Доволенском, Мош-
ковском, Усть-Таркском, Кыштовском, Купинском,
Северном районах. При некоторых народных теат-
рах были созданы детские студии. Коллективы те-
атров выступали не только в селах своего района,
но и в других населенных пунктах области.

В 1983 г. впервые распахнула свои двери для
посетителей выставка декоративно-прикладного
искусства Новосибирской области. Ее успех был ог-
ромный. Сюда приходили люди самых различных
возрастов, и каждый находил и открывал что-то для
себя. Первый опыт ободрил организаторов выстав-
ки, и с этого времени она станет традиционной. Гу-
ляя по залам выставки, можно совершить путеше-
ствие в глубь веков, к истории народных традиций.
Через историю, миф, деревянные кружева, укра-
шавшие дома, вышитые полотенца, скатерти све-
тится духовный мир наших предков. Мы, действи-
тельно, очень мало знаем о нас самих… Вот строки
из воспоминаний ветерана Великой Отечественной
войны Д. И. Сапрыкина, который каждый день
приходил на выставку: «Трудно передать то чув-
ство, которое я испытываю, бродя по залам. Но глав-
ным мне кажется чувство Родины, той, которую я
защищал на войне. Ведь я воевал и для того, что-
бы эти узорчатые полотенца, так похожие на те,
которые вышивала моя мама и которые украшали
наш дом, всегда оставались символом семейного
уюта, родного очага. Здесь я снова чувствую себя
ребенком, потому что узнаю многие вещи нашего

довоенного деревенского быта. Не было красивой
мебели, но было неповторимое самодельное убран-
ство, особенно дорогое нам, потому что мы видели,
как оно рождалось вечерами под искусными рука-
ми бабушки и мамы. Раньше над не умеющими
шить, ткать, сделать домашнюю утварь смеялись.
К сожалению, мы забываем народные умения, по-
этому меня особенно радуют детские работы на вы-
ставке. Значит, есть надежда, что мы возродим тра-
диции народного мастерства». Глядя на белоснеж-
ные воздушные кружева, выполненные с такой
любовью руками мастериц, погружаешься в непов-
торимый сказочный мир, и обязательно припом-
нишь и Царевну-Лебедь, и врубелевскую сирень,
и весеннее цветение яблонь. Множество эмоций ис-
пытывает человек, любуясь работами, представлен-
ными на выставке. Будут здесь и грусть воспоми-
наний, и радость соприкосновения с чудом и восхи-
щение перед красотой. И все это создано рукодель-
ницами с такой нежностью, с такой душевной теп-
лотой, и поэтому, наверное, выставка заряжает
эмоциями, учит видеть красивое в повседневности,
показывает, как сделать свой мир ярче, интереснее.
Приложи руки – и твой день станет полней и на-
сыщенней, а уголки квартиры уютней и привлека-
тельней. В каждом из нас живет талант предков,
дайте ему волю, и вы сами удивитесь результатам
своего труда. Мы живем с вами в веке компьютер-
ных технологий и космических скоростей, и если не
освятить его красотой человеческой души, то не пре-
вратимся ли мы сами в роботов, не способных лю-
бить и ненавидеть? Чтобы познать себя, окружаю-
щий мир, нужно знать свои истоки, культуру, нуж-
но сберечь это наследие и развить его, чтобы сохра-
нить в себе человека. Эти мысли приходили к каж-
дому, посетившему выставку».

Колывань, Сузун, Баган, Ордынка – назва-
ния-то какие! В них самих уже загадка и тайна.
Кто люди, живущие в этих селах, чем они славят-
ся, какие традиции живут в семьях жителей этих
сел? В 1999 г. областной праздник семейного твор-
чества «Под крышей дома моего» проводился Но-
восибирским государственным областным Домом
народного творчества в рамках второго Всерос-
сийского фестиваля семейного художественного
творчества «Семьи России». Цель праздника – ук-
репление роли семьи, поддержка и развитие ху-
дожественного творчества, усиление его воспита-
тельного значения. Семейное творчество было
представлено во всем многообразии жанров: ин-
струментальное исполнительство, народная пес-
ня и фольклор, хореография, цирк, эстрада, деко-
ративно-прикладное искусство.
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ПАЩЕНКО, Л. С. 70 лет Новосибирскому
областному Дому народного творчества /
Л. С. Пащенко, М. С. Филимонов // Календарь
знаменательных и памятных дат по Новоси-
бирской области, 2001 год. – Новосибирск,
2001. – С. 70 – 72. – Библиогр.: с. 71 – 72.

ДОЛИНА, Т. С. Культурное наследие наро-
да – эстетическая основа деятельности сель-
ских коллективов художественной самодея-
тельности // Традиции народного художе-
ственного творчества и идейно-эстетическое
воспитание детей и молодежи : обл. науч.-
практ. конф., 12–13 июня 1983 г. : тезисы. –
Новосибирск, 1983. – С. 15 – 18.
О работе ОНМЦ (областной научно-методический
центр народного творчества и культурно-просветитель-
ной работы – одно из прежних названий Дома народ-
ного творчества).

ЛИТВИНОВА, И. Наша история [1936–
1979] // Народное творчество Новосибирской
области. – 2006. – № 2. – С. 44 – 46 : ил.

НАРОДНОЕ творчество Новосибирской обла-
сти : [журнал] / Новосиб. гос. обл. Дом нар.

творчества]. – 2004, октябрь – . – [Новоси-
бирск] : НГОДНТ, 2004 – . – Ежекварт.
2006, № 3/4 : 1931–2006 : [к юбилею Дома нар. творче-
ства]. – 154, [1] с. : ил., портр. – Из содерж.: Начало по-
ложено – дело пошло : [история НГОДНТ]. – С. 8 – 13 ;
Преданная культуре всей душой : [воспоминания быв-
шего рук. (1979–1984)] / Т. С. Долина. – С. 21 – 23 ; Вита-
лий Александрович Галич. Дороги судьбы : [о бывшем
рук. (1970–1979)]. – С. 25 – 28.

УЧРЕЖДЕНИЕ искусств в Сибири // Нар.
творчество Новосиб. обл. – 2006. – № 1. – С. 51 –
53 : ил.
О первом руководителе Дома народного творчества
С. К. Соколове, о начале истории ДНТ (до 1934 г.).

НАША история // Нар. творчество. – 2005. –
№ 3/4. – С. 76 – 77 : портр.
Публикации к 75-летию Дома народного творчества.

ГАМАЛЕЙ, Т. Дом, в котором живут мастера :
[к 70-летию Дома нар. творчества] // Ведомости
Новосиб. обл. – 2002. – 8 февр. – С. 22 : ил.
ЛЕОНТЬЕВА, О. «Мы растим и лелеем талан-
ты» // Совет. Сибирь. – 2002. – 2 февр. – С. 2 : ил.
Публикации к 70-летию Дома народного творчества.

В Новосибирске в 1999 г. проходил пятый
международный фестиваль народного творчества
им. Маланина – легендарного незрячего сибирс-
кого баяниста, уникального музыканта-виртуоза,
ярчайшего представителя традиционной культу-
ры нашей области. Фестиваль им. Маланина про-
водится с 1993 г., он стал ожидаемым и любимым
для сибиряков и гостей из разных уголков России,
Белоруссии, Украины. Девизом фестиваля выбра-
ны слова: «Зазвучи, отзовись, сердце народное».
Они просты и правильны. Через песню, гармонь,
через истинное общение приходит понимание
главного, почитание вечного.

Важным направлением в работе ОДНТ явля-
ется проведение массовых мероприятий в форме
фестивалей, конкурсов, концертов, выставок по
самым различным жанрам. Это и музыкальная, те-
атральная самодеятельность, хореография, фоль-

клор, декоративно-прикладное искусство. Деятель-
ность ОДНТ охватывает всю нашу область, городс-
кие, районные Дома культуры, сельские клубы.

Идет время, одно десятилетие сменяет дру-
гое, и как драгоценный камень под руками искус-
ного мастера начинает сиять и переливаться все-
ми своими гранями, так с годами совершенствует-
ся деятельность Дома народного творчества,
направленная на сохранение и популяризацию
нашего культурного наследия. Успехи, достиже-
ния, победы не пришли сами собой – они итог боль-
шого труда многих и многих людей, которые слу-
жили своему делу, вкладывая в него душу, свои
знания, умения. В этот юбилейный год хочется
пожелать ОДНТ дальнейшего процветания, но-
вых творческих планов, которые непременно реа-
лизуются, радуя и удивляя нас сияющими граня-
ми своей деятельности.

А. А. Алексейцева

Литература и документальные источники
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ПОСПЕЛОВА, Е. Я. Многоголосье юных сер-
дец / Е. Я. Поспелова, Т. П. Никольская //
Нар. творчество. – 2008. – № 1. – С. 75 – 91 :
ил., портр.
Об областной школе юных вокалистов «Лад», работаю-
щей при ОДНТ.

КУЗНЕЦОВА, Н. Взрослые играют в куклы //
Совет. Сибирь. – 1999. – 23 окт. – С. 4 : ил.
О школе «Кукольник» для руководителей любительских
кукольных театров, созданной при Доме народного твор-
чества в январе 1999 г.

ШАПОШНИКОВА, Н. Школа фольклора –
школа русского сердца // Ведомости Новосиб.

обл. Совета депутатов. – 1999. – № 6 (23 апр.). –
С. 14 : ил.
О работе ДНТ и созданной на его базе трехгодичной
школе-семинаре для руководителей фольклорных кол-
лективов, народных хоров и ансамблей песни и танца.

КУЗНЕЦОВА, Н. Ю. Новосибирский государ-
ственный областной Дом народного творче-
ства (ГОДНТ) // Новосибирск : энциклопе-
дия. – Новосибирск, 2003. – С. 610.
ГАНО. Ф. Р-1372. Историческая справка.
Д. 164. Л. 15; Д. 577. Л. 5, 6, 7, 8; Д. 883. Л. 1,
3; Д. 888. Л. 10.

90 лет со дня выхода постановления Сибревкома
об образовании Сибирской чрезвычайной Комиссии

по улучшению жизни детей и устройству их (1921–1938)

28

Образование Чрезвычайных комиссий по
улучшению жизни детей связано со страшным го-
лодом, охватившим нашу страну в 20-е гг.
XX века. Пик голода пришелся на осень 1921 –
весну 1922 г. Согласно данным официальной ста-
тистики, голод охватил 35 губерний с общим на-
селением в 90 миллионов человек, из которых го-
лодало не менее 40 миллионов. Особенно постра-
дало население Поволжья. Формированию этой
сложной ситуации способствовал комплекс причин.
Основной причиной голода послужила засуха,
поразившая указанные регионы с осени 1920 до
лета 1921 г. Положение усугубило деградировав-
шее за годы Гражданской и Первой мировой войн
сельское хозяйство и имевшееся ранее снижение
посевных площадей. Не последнюю роль сыгра-
ла политика советских властей. У крестьян изы-
мался весь хлеб, и даже семенное зерно. Действо-
вавшие с весны 1917 г. хлебная монополия и п-
родразверстка приводили к сокращению кресть-
янами производства продуктов до уровня соб-
ственного потребления. Отсутствие легального
частного рынка хлеба при отсутствии каких-либо
значимых запасов зерна у правительств совет-

ских республик, разруха на транспорте и толь-
ко начавшие свою деятельность новые институ-
ты власти внесли свой дополнительный негатив-
ный вклад.

Советское государство же расценивало сло-
жившуюся ситуацию как «последнее послание от
царизма и Гражданской войны», с которым необ-
ходимо бороться. Для борьбы с голодом был при-
нят ряд чрезвычайных мер, мобилизованы эконо-
мические, продовольственные, кадровые ресур-
сы. Первостепенной задачей стало спасение
голодающих детей, так как они в сложившихся
обстоятельствах оказались наиболее беззащит-
ными. Многие родители не имея возможности
прокормить своих детей, прямым образом выбра-
сывали их на улицу на произвол судьбы. Государ-
ство, видя угрозу гибели целого поколения под-
растающих советских граждан, взяло голодаю-
щих детей Поволжья под свою опеку.

Первой решительной мерой по организации
помощи детям было создание ВЦИКом по предло-
жению В. И. Ленина 27 января 1921 г. Комиссии по
улучшению жизни детей. Ее председателем стал
Ф. Э. Дзержинский. Данный орган объединил в
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себе деятельность следующих ведомств: ВЧК, Нар-
компроса, Наркомздрава, Наркомпрода, ВЦСПС,
рабкрина и других организаций по оказанию помо-
щи детям. Подобные комиссии образовывались
в республиках, губерниях и уездах.

В Сибири образование комиссии связано
с необходимостью организации приема детей из
голодавшего Поволжья. 27 июля 1921 г. на засе-
дании Сиббюро ЦК РКП был рассмотрен вопрос
«О борьбе со стихийным потоком голодающих из
России в Сибирь». Было решено, что «детей в ко-
личестве 25 тыс. направить в Сибирь, где их дол-
жны принять и разместить по cибирским городам».
В целях предупреждения тяжелых последствий
стихийного движения детей из голодных местно-
стей Европейской России в Сибирь, таких как
смертность, рост детской преступности, эпидеми-
ческих заболеваний, нищенства, детской спекуля-
ции на почве голода, Сибирским Революционным
Комитетом было принято 28 июля 1921 г. поста-
новление «Об учреждении Сибирских, губернских
и уездных чрезвычайных комиссий по улучшению
жизни детей». В последующем времени они стали
называться Чекадетами. В данном постановлении
говорилось о необходимости признания мер по
«улучшению жизни детей и их устройству удар-
ным боевым заданием со всеми вытекающими по-
следствиями». Был определен руководящий состав
Сибкомиссии: от ВЧК т. Павлуновский, от Сибна-
робраза т. Вершина, от Сибздрава т. Донец, от
Сибпродкома т. Краункле, от Сиббюро ВЦСПС
т. Туманов, от Сибрабкрина т. Мосунов. Председа-
телем Сибкомиссии назначался т. Павлуновский.
Комиссия в срочном порядке должна была сфор-
мировать аппараты на местах.

Сибирские Чрезвычайные комиссии разных
уровней были наделены широкими полномочия-
ми. Они имели право «требовать предоставление
вне всякой очереди зданий для детских учрежде-
ний как от Губнаробразов, так и от Губздравов,
предлагать Сибкомгосору производить на местах
ремонт всех помещений как уже занятых детски-
ми учреждениями, так и тех, которые предназна-
чались к отводу под эти учреждения, при невоз-
можности действий обслуживания со стороны ор-
ганов Комгосора им предоставлялось право
самостоятельного ремонта. Сибраспред должен
был выделять в распоряжение комиссий расчет-
ный натурфонд для обслуживания хозяйственных
нужд (доставка топлива, воды и проч.). Сибснаб
должен был изготовлять и передавать в распоря-
жение комиссий кожевенную, валяную обувь. Про-
дорганы предоставляли мануфактуру.

Помимо этого была разработана специаль-
ная инструкция для работы Чрезвычайных ко-
миссий по улучшению жизни детей по Сибири.
Она предписывала Чрезвычайным комиссиям
Сибири «ввиду крайнего неурожая в Поволжье
принять из голодающих местностей, разместить
и обеспечить жильем и продовольствием на пер-
вое время 25 000 детей, с последующей организа-
цией детских колоний, домов, приютов, удовлет-
ворением детей всеми видами продовольствия,
обмундирования, жилища, а также успешной их
перевозке по железнодорожному, водному транс-
порту и грунтовым дорогам». А также комиссии
должны были организовывать во всех крупных
городах Сибири, расположенных по Сибирской
магистрали, питательные пункты, приемники,
распределители и карантины.

В Новониколаевске комиссия была образо-
вана 26 августа 1921 г. Сразу поступили предпи-
сания и директивы «о немедленном создании по-
добных комиссий на местах и принятие самых
решительных мер по улучшению быта детей». Па-
раллельно велась работа по подготовке приема
800 человек детей Поволжья. На Губчекадет была
возложена техническая миссия приема и отправ-
ки санпоездов с детьми. В основном поезда прихо-
дили из г. Сызрани, г. Уфы, г. Казани. Все функ-
ции были распределены между соответствующи-
ми организациями. Питание было возложено на
Губэвак, встреча и проверка с медицинской сторо-
ны была возложена на Изопропункт. Для детей
больных, не имеющих возможности двигаться по
назначению, отставших от поезда, обитающих на
станции, была организована детская больница на
100 человек, открыт изолятор, вагон-приемник
для беспризорных детей. Выяснив ужасную пере-
груженность детучреждений, Чрезвычайной ко-
миссией было принято решение о немедленном
обследовании детдомов по всей губернии. Для это-
го использовался аппарат Губженотдела. На мес-
та были посланы делегатки с определенной, под-
робно выработанной анкетой. Наступающая зима
и весьма скудная обстановка детучреждений за-
ставили Губчекадет принять самые энергичные
мероприятия по улучшению быта детей. В реше-
нии данной проблемы Губчекадету содействовали
Губоно и Губздрав. По данным отчетов Чрезвы-
чайной комиссии Новониколаевской губернии
были произведены «ремонты остекленение, побел-
ка, подготовка к зиме 8 детских домов, 2 библио-
тек, центросклада, 12 городских школ, 12 город-
ских дач. По уезду было отремонтировано 7 детских
домов, 30 школах. Крупных фундаментальных
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ремонтов произвести не удалось из-за отсутствия
материалов и рабочей силы. Отоплением были
обеспечены практически все детучреждения.
В городах дрова были получены от Губтопа, а в во-
лостях собственными силами при содействии
волисполкомов.

По всей губернии детдома и коммуны были
вполне обеспечены до 1 мая 1922 года овощами на
зимний сезон. Для детей до 10 лет по постановлению
медико-санитарной комиссии выдавался сахар».

Сложнее обстояли дела с обеспечением одеж-
дой, бельем. Это объяснялось неорганизованным
притоком детей из Поволжья, которые прибывали
в Сибирь совершенно раздетыми и босыми. «Сте-
пень удовлетворенности в белье, одежде по горо-
ду выражалась из расчета 2 смены на ребенка –
90 %, верхней одежде – 35 %. По уездам губернии
в особенности по селам по указанным показателям
проценты падали до 10 % в отношении белья и
платья, верхней одежды до 50 %». Вопрос с обувью
был более налажен. Кроме того, были даны зада-
ния об открытии собственных мастерских, произ-
водственных сапожных при детучреждениях.

Помимо этого катастрафически не хватало
квалифицированных кадров медицинской, воспи-
тательно-педогогической сферы, а также обслужи-
вающего персонала. В особенности по уездам были
распространены случаи бегства со службы.

В общем, по данным расчетам Губоно месяч-
ное содержание одного ребенка в детучреждени-
ях составляло сумму 5 660 рублей 78 копеек. Сюда
входило содержание технического персонала, вос-
питательного персонала, отопление, оплата за
помещение, освещение, белье, одежда, обувь, про-
довольствие, плата за воду, очистка нечистот, при-
обретение и ремонт инвентаря, содержание скота
и пополнение его убыли, канцелярские, мелкохо-
зяйственные, непродовольственные расходы, дос-
тавка продуктов.

На момент прибытия первых эшелонов с деть-
ми в Новониколаевскую губернию в городе и уездах
имелся 31 детдом и деткоммуна. Усилиями Губче-
кадета к апрелю 1922 г. в городе и уездах было от-
крыто еще 54 детдома. Обстановку они разрядили,
но, чтобы разместить всех прибывших, пришлось
прибегать к введению частного патроната детей
в крестьянских семьях. Всего по губернии на пат-
ронат было направлено не менее 2,5 тыс. детей.

Финансирование Чекадетов осуществлялось
как централизованно, так и из местных источни-
ков. Все поступившие средства сразу распределя-
лись для немедленного решения сложившейся
проблемы. На местном уровне огромную поддер-

жку оказывали организации и предприятия. С де-
кабря 1921 г. Сибчекадет разработал программу
шефства над детдомами. Ввиду крайне тяжелого
положения представители Сибобластных учреж-
дений и организаций признали помощь Сибчека-
дету. Все предприятия были обложены налогом в
пользу детей. К ним относились Нарсвязь, Сиб-
центросоюз, Сибуголь, Сибдальвнешторг, Сиб-
торг, Реввоенсовсиб, Сипродком. Всего в этой ак-
ции было задействовано более 20 организаций
и учреждений. Они действовали в двух направле-
ниях, либо создавали детдома по своему почину
или же брали их на свое содержание.

Материальная помощь детям поступала и от
населения, благодаря проведению активной агита-
ции в массах. Были широко задействованы печать,
профсоюзы и другие общественные организации.
Проводились такие компании, как «Неделя беспри-
зорного (голодного) ребенка», «Десять кормят одно-
го». При таких акциях Совнархоз давал распоряже-
ния, чтобы все производственные предприятия ра-
ботали в этот день только на детей. Сибуголь
предоставлял каменноугольные копи, Центросоюз
расплачивался золотом разных продуктов и предме-
тов, Упсансиб передавал рис, сахар, мед, Сибздрав –
диетическое питание, парфюмерные предметы,
Сибвнешторг – сахар, варенье, чай, Сибпродком –
сукно, профессиональные организации отчисляли
однодневный заработок своих членов. В данных
компаниях участвовали и такие организации, как
Сибнаробраз. Все сборы с театров зрелищ поступа-
ли в детдома, а также дети сами принимали учас-
тие в платных спектаклях, тем самым чувствуя свою
причастность к общему делу, помогая себе и своим
товарищам. Помимо всего, регулярно собирались
пожертвования для детей на местах.

Проблемы устройства детей Поволжья и орга-
низации помощи беспризорным не были оконча-
тельно решены, но в то же время они не требовали
столь чрезвычайных мер. Поэтому с ноября 1922 г.
с Чекадетов их статус был снят. Они остались про-
сто «Комиссиями по улучшению жизни детей».

С наступлением теплого времени года встал
вопрос о реэвакуации детей из голодгуберний. Все-
Губсоцвосы приступили к немедленному учету
детей, и собранные сведения передали в Сибоно.

По статистическим данным на территории
Сибири из 6 000 организованных детей, эвакуи-
рованных в свое время с голодающего Поволжья,
находилось 2 000 человек, имеющих в централь-
ных губерниях родителей. К этому времени дети
установили прочную письменную связь. Родите-
ли усиленно звали своих детей домой. В свою
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очередь это вызывало у детей огромное желание
как можно скорее попасть на родину, что приво-
дило к массовым побегам из детских домов. В свя-
зи со сложившейся ситуацией необходимо было
принимать меры. Совместно с представитель-
ством Красного Креста по Сибири и Уполномо-
ченным НКПС составлялись планы реэвакуации,
инструкции и указания, согласно которым реэва-
куации из Сибири подлежали те дети, у которых
имелись родители в Центральной России и факт
их наличия, бесспорно, был установлен; имевших
теплую одежду и обувь с первоначального пунк-
та отправления (детский дом). В случае, если
одежда не была пригодной, она приобреталась за
счет местных средств Губисполкома. Продоволь-
ствие в виде сухого пайка по норме, положенной

на каждого ребенка из расчета на 30 дней пути,
тоже отпускалось за счет местных средств, а кон-
кретнее средств организаций, которые содержа-
ли детские дома. Основными конечными пункта-
ми преимущественно являлись Самара, Казань,
Уфа, Оренбург и очень незначительное количе-
ство детей направлялись в другие города (Сим-
бирск, Екатеринбург, Пермь, Рязань, Челябинск,
Кострома, Петроград, Вятка). Началась активная
реэвакуация детей на родину.

«Комиссии по улучшению жизни детей» были
упразднены в 1938 г. Несмотря на многие недо-
статки и сложности в организации их работы,
были спасены тысячи жизней маленьких граждан
страны, а также произошло сплочение народа
в процессе борьбы с общим горем и проблемами.

Д. В. Мельникова

Литература и документальные источники
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ТРУБНИКОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ
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См. 1 мая 1886 г.
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См. 17 мая 1936 г.
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ЯНЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
См. 22 мая 1921 г.

ЛЕМЕШОНОК ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВИЧ
См. 2 июня 1921 г.

ЛИТАСОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
См. 2 июня 1931 г.
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НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
См. 13 июня 1921 г.

Карта губерн политографии
«Просвещение Н.Николаевск» в 1924 г.

ии, напечатанная в ти
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ДАНЬЩИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
См. 15(2) июля 1911 г.
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НОВОСИБИРСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ им. В. П. ЧКАЛОВА
См. 4 июля 1931 г.

В цехе окончательной сборки НАПО



СИБИРСКИЙ КОМИТЕТ (КОМИССИЯ)
ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ Сибпомгол( )
См. 16 июля 1921 г.

Из фонда Государственного архива
Новосибирской области: подписной лист
сбора пожертвований для голодающего
населения Поволжья и Прикамья, плакат

11



УДАЛАЯ РАИСА СИЛАНТЬЕВНА
См. 18 июля 1931 г.

СВИТАШЕВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
См. 3 августа 1936 г.

ГРЯЗНОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ
См. 22 июля 1941 г.

12



ШИРШОВ АНАТОЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ
См. 8 августа 1921 г.

ТРОФИМУК АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
См. 16(3) августа 1911 г.

ТИТКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
См. 26 августа 1941 г.

13



СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Художник и его работы
См. 28 августа 1951 г.

14



15



ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЙ ЗАВОД – СОЮЗ»
См. Август 1941 г.

Главный корпус предприятия
(первая половина 1970-х гг.)

Участок сборки гибридных
интегральных схем (первая

половина 1970-х гг.)

Генеральный директор компании
Медведко В. С.

16



ДЕНИСОВ ЯКОВ ИОНОВИЧ
См. 8 сентября 1941 г.

БАГАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
См. 9 сентября 1941 г.

МЯСНИКОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
В партии Княгини Евпраксии в опере
П. И. Чайковского «Чародейка»
См. 21(8) сентября 1911 г.

17



КЛИМОВ ЮРИЙ СЕМЁНОВИЧ
См. 21 сентября 1961 г.

КУРЛЕНЯ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
См. 3 октября 1931 г.

ЛЯПУНОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
См. 8 октября (25 сентября) 1911 г.

ЮДИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Портрет работы М. Нестерова
См. 9 октября (27 сентября) 1891 г.

18



ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»
См. 23 октября 1941 г.

Товарный знак

Набор шоферского инструмента

Набор «Автомобилист-1»

19



КИСЕЛЁВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
См. 4 ноября (22 октября) 1911 г.

ЧЕРНЕНОК МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
См. 8 ноября 1931 г.

20

КРАСНОЗЁРСКА АЯ БИБЛИОТЕКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСК
См. 7 ноября 1921 г.



НИКОЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ ПОРФИРЬЕВИЧ
Портрет из книги «Магистраль.
Начальники железных дорог Западной
Сибири, 1896-2006» (Новосибирск, 2006)
См. 2 декабря (24 ноября) 1911 г.

СЕРГИЙ, АРХИЕПИСКОП
НОВОСИБИРСКИЙ
(ВАСИЛЬКОВ НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ)
См. 4 декабря (22 ноября) 1861 г.

КУЗНЕЦОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
См. 14 декабря 1941 г.

21



ОАО «СИБГИПРОТРАНС»
См. 1936

Железнодорожный мост
в Краснодарском крае

Большой Новороссийский
тоннель

22



Генеральный директор
Приц С. Э.

Один из объектов
«Альпика-сервис»
(объект Сочинской

олимпиады)

Детская железная дорога
в г. Кемерово

23



ВОСТОКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
См. 1871 г.

КУПИНСКАЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА
См. 1911 г.

Современная Купинская
центральная районная больница

24
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АВГУСТ

1 – 80 лет со дня выхода первого номера газеты Вассинского района65 «Штурм пятилетки» (1931).
Ныне – «Тогучинская газета». С 1932 г. по 1 апреля 1962 г. выходила под названи-
ем «Социалистическая стройка». Издание было прекращено. По 19 февраля 1963 г.
выходила объединенная межрайонная газета «Ленинское знамя» Новосибирского
обкома КПСС и облисполкома для районов, входивших в Новосибирское террито-
риальное колхозно-совхозное производственное управление (Мошково, Болотное,
Колывань, Тогучин). С 28 февраля 1963 г. «Ленинское знамя» – орган партийного
комитета Тогучинского производственного колхозно-совхозного управления и рай-
онного Совета депутатов трудящихся. С 27 декабря 2003 г. – издание стало назы-
ваться «Тогучинская газета „Ленинское знамя“», с мая 2009 г. по настоящее вре-
мя – «Тогучинская газета». Издание награждено знаком отличия «Золотой фонд
прессы». Выходит еженедельно, тираж – 9 050 экземпляров. Редактор – Н. Н. Ан-
кудинова. (Ленин. знамя. – Тогучин, 1991. – 1 авг. – С. 1; 2001. – 7 авг. – С. 1)

1 – 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники РФ, почетного работника
агропромышленного комплекса России, члена-корреспондента РАСХН Чепури-
на Геннадия Ефимовича (1936, д. Черпия Уватского р-на Тюменской обл.), дей-
ствительного члена Академии сельскохозяйственных наук Республики Казахстан,
доктора технических наук, специалиста в области механизации сельскохозяй-
ственного производства. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности инженер-механик (1962), работал преподавателем Чистоо-
зёрного училища механизации сельского хозяйства. В 1963–1968 гг. – в Сибир-
ском филиале Всероссийского НИИ механизации сельского хозяйства. С 1978 г. –
в Сибирском НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства (с 1991 г. –
директор, с 2006 г. по настоящее время – заместитель директора по региональ-
ной и научно-технической политике). Одновременно, с 2002 по 2007 г. Чепурин
работал заместителем председателя по науке СО РАСХН. С 1997 г. по настоящее
время является членом президиума СО Россельхозакадемии. Награжден орденом
Почета, почетным знаком «Общественное признание». (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 954 ; http://www.sorashn.ru/index.php?id=1425 / Портал Сибирского ре-
гионального отделения Российской академии сельскохозяйственных наук ; http://
sibime-rashn.ru/zam_3.html / Сибирский НИИ механизации и электрификации
сельского хозяйства Сибирского отделения Россельхозакадемии)

3 – 75 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Свиташева Константина Констан-
тиновича (1936, Ленинград – 1999, Новосибирск), доктора физико-математичес-
ких наук, физика, специалиста в области элементной базы, систем восприятия ин-
формации и диагностики полупроводниковых структур. По окончании Ленинг-
радского университета (1959) работал в Государственном оптическом институте
им. С. И. Вавилова в Ленинграде. С 1962 г. – в Новосибирске, в Институте физики
полупроводников СО АН СССР. Одновременно, с 1980 по 1990 г. К. Свиташев – на-
чальник СКТБ специальной электроники и аналитического приборостроения СО
АН СССР. С 1990 г. по 1998 был директором ИФП, генеральным директором Объе-
диненного института физики полупроводников СО РАН. Одновременно (с 1991 по
1999) К. К. Свиташев – заместитель председателя Сибирского отделения. Под его
руководством ИФП СО РАН стал единственным в России институтом физического

65 В 1932 г. район переименован в Тогучинский.
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профиля, полностью работающим в области полупроводниковой тематики. В ин-
ституте работают кафедра НГУ и филиал кафедры Новосибирского технического
университета. Ученый награжден премией Совета Министров СССР, медалью
Д. С. Рождественского. Память о нем увековечена в мемориальной доске на здании
Института физики полупроводников. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 758 ; Рос-
сийская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. – С. 500)

5 – 80 лет со дня рождения заслуженного геолога РСФСР, почетного разведчика недр СССР,
геолога-нефтяника Запивалова Николая Петровича (1931, д. Паньково Уральской
обл.66), академика РАЕН, доктора геолого-минералогических наук, почетного
гражданина Северного района Новосибирской области. Выпускник Свердловского
горного института67 (1955), работал геологом нефтеразведочных предприятий За-
падной Сибири, старшим геологом Государственной корпорации по нефти и газу
в Индии, экспертом аппарата экономического советника посольства СССР в Ин-
дии. С 1968 по 1978 г. Н. П. Запивалов – главный геолог по нефти и газу Ново-
сибирского геологического объединения, в 1978–1986 гг. – генеральный дирек-
тор ПГО «Новосибирскгеология». Участвовал в открытии и разведке месторож-
дений нефти, газа, угля, торфа, золота, термальных, лечебных и пресных вод,
декоративных мраморов, сырья для строительных материалов, агрохимических
руд в Новосибирской области и других регионах Сибири. Приоритетными в дея-
тельности Н. П. Запивалова были работы по ускоренной разведке ресурсов нефти
и газа. Под его непосредственным руководством и при личном участии открыты
и разведаны Верх-Тарское, Малоичское, Восточное месторождения в Новосибир-
ской области; Тевризское, Прирахтовское, Тайтымское – в Омской; Советское и
Казанское – в Томской области; Лодочное, Тагульское и Ванкорское – на севере
Красноярского края. С 1986 г. Запивалов – в Сибирском отделении АН СССР:
заведующий лабораторией геологии нефти и газа Института геологии и геофи-
зики СО АН СССР (ныне ОИГГиМ СО РАН); профессор кафедры месторожде-
ний полезных ископаемых НГУ. С 1997 – главный научный сотрудник Инсти-
тута нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Организатор и председатель
Новосибирского отделения РАЕН, член Американской академии геологов-не-
фтяников. Трижды лауреат премии научно-технического общества нефтяной и
газовой промышленности им. И. М. Губкина, лауреат российско-белорусской пре-
мии им. академика В. А. Коптюга. Награжден государственной медалью «За ос-
воение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». (Наука в Си-
бири. – 2001. – № 28/29 (Июль). – С. 7 ; Совет. Сибирь. – 2006. – 7 авг. – С. 10 ;
http://www.izdatgeo.ru/index.php?actiontopics&menu_id=169&page_id=168 / Ака-
демическое издательство «Гео»)

8 – 90 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Ширшова Анатолия Илларионо-
вича (1921, с. Колывань68 – 1981, Новосибирск), доктора физико-математических
наук, специалиста в области алгебры. В начале и во второй половине 1940-х гг.
преподавал математику в средней школе пос. Станица Луганская Ворошиловград-
ской области69. В 1942–1945 – на фронтах Великой Отечественной (награжден ме-
далью «За боевые заслуги»). Окончив в 1949 г. Ворошиловградский педагогический

66 Впоследствии деревня Паньково входила в Уинский район Пермской области, ныне – в составе Ординского района
Пермского края.
67 Ныне Уральский горный университет (Екатеринбург).
68 Ныне – рабочий поселок, районный центр Новосибирской области.
69 Ныне – центр Станично-Луганского района Луганской области (Украина).
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институт70 (заочно), учился в аспирантуре НИИ математики и механики при МГУ
и преподавал в университете (с 1957 – заместитель декана механико-математичес-
кого факультета). С 1960 г. – в Новосибирске, в Институте математики СО АН СССР:
заместитель директора (до 1973 г.), заведующий отделом теории колец (с 1974 по
1981 г.). Преподавал в НГУ (1961–1981). В 1963–1981 гг. был членом Националь-
ного комитета советских математиков. Награжден тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени. Память об ученом увековечена в мемориальной доске на здании Ин-
ститута математики СО РАН. (БСЭ. Т. 29. – М., 1978. – С. 417 ; Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 973 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : персон.
состав, 1957–2007. – С. 566)

9 – 90 лет со дня рождения Захарова Юрия Васильевича (1921, пос. Озеро-Карачи Чановского
р-на – 2004, Киев, Украина), одного из основоположников авиамоделизма в Запад-
ной Сибири, чемпиона мира, 2-кратного рекордсмена мира, 4-кратного чемпиона
Советского Союза, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».
С 1936 г. занимался в авиамодельном кружке при Новосибирском аэроклубе.
В 1937 – стал 2-кратным чемпионом области. В 1940 г. окончил ФЗУ авиазавода
им. В. П. Чкалова, в 1941 – пилотское отделение Новосибирского аэроклуба. Во вре-
мя войны Ю. В. Захаров работал в ремонтных мастерских в Ишиме Омской (с 1944 –
Тюменской) области, где была расположена школа по подготовке летчиков, стрел-
ков и радистов и где он изготавливал модели почти всех типов воюющих самолетов
для курсантов и летчиков. С 1946 г. работал модельщиком в ОКБ-153, созданном
31.05.1946 (постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР) на Новосибир-
ском авиазаводе и возглавленном О. К. Антоновым. В 1952 г. ОКБ переведено
в Киев; ныне это Авиационный научно-технический комплекс им. О. К. Антоно-
ва. Ю. В. Захаров работал в ОКБ более 55 лет. В 1962–1992 – руководил командой
авиамоделистов ОКБ. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 340)

10 – 100 лет со дня рождения Первозванской Надежды Ивановны (1911, Санкт-Петербург – 2003,
Новосибирск), одной из первых солисток оперы (сопрано) Новосибирского театра
оперы и балета (1944–1963). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 669 ; Вечер. Ново-
сибирск. – 2003. – 2 авг. – С. 2)*

16 (3) – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Новоси-
бирска, академика Трофимука Андрея Алексеевича (1911, д. Федьковичи71 Кобрин-
ского у. Гродненской губ.72 – 1999, Новосибирск), одного из основателей Сибирского
отделения АН СССР (РАН), организатора и директора (более 30 лет) Института гео-
логии и геофизики СО АН. (БСЭ. Т. 26. – М., 1977. – С. 250 ; Золотые имена Новоси-
бирска. – С. 64 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 885 ; Новосибирцы – Герои Отече-
ства. – С. 612 ; Рос. акад. наук. Сибирское отделение : персон. состав. – С. 260)*

20 – 90 лет со дня рождения Чекиса Георгия Ивановича (1921, Черкассы, Украина – 2001, Но-
восибирск), мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, многократного чем-
пиона Сибири, Урала и Дальнего Востока, 9-кратного чемпиона РСФСР и Воору-
женных Сил СССР, старшего тренера сборной Новосибирска по гимнастике
в 1945–1965 гг., директора Новосибирской школы высшего спортивного мастер-
ства в 1965–1981 гг. (Молодость Сибири. – 1997. – № 3 (16 янв.). – С. 14 ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 953)*

70 Ныне – Луганский педагогический университет (Украина).
71 Белорусское Федькавічы. Во многих публикациях фигурирует вариант названия деревни – Хветкович (Хветковичи).
72 Ныне деревня Федьковичи входит в Жабинковский район Брестской области (Беларусь).
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21 – 90 лет со дня рождения Иванова Александра Карловича (1921, Чита – 1994, Новосибирск),
участника Великой Отечественной войны, главного инженера Новосибирского за-
вода химконцентратов в 1961–1987 гг., депутата Новосибирского городского и об-
ластного Советов четырех созывов. Кандидат технических наук, инженер высо-
чайшей квалификации, А. К. Иванов мобилизовал коллектив завода в сотрудни-
честве с учеными отраслевой и академической науки на решение труднейших
производственных проблем. В результате очень многие научные разработки ис-
пытывались на НЗХК, а затем внедрялись в производство. Лауреат премии Сов-
мина СССР, Государственной премии СССР. Кавалер орденов Красной Звезды,
«Знак Почета», Трудового Красного Знамени (дважды). (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 360)

23 – 80 лет со дня выхода первого номера газеты Алексеевского района73 «Алексеевский колхоз-
ник» (1931). Ныне – «Мошковская новь». С 15 мая 1933 г. выходила под названием
«Мошковский колхозник», с 1 апреля 1935 г. по 1 февраля 1953 – «За большевист-
ские колхозы», с 5 февраля 1953 г. – «За высокий урожай», со 2 июня 1955 г. по 18 ап-
реля 1962 – «Ленинское знамя». В дальнейшем под этим названием выходила объе-
диненная межрайонная газета Новосибирского обкома КПСС и облисполкома для
районов, входящих в Новосибирское территориальное колхозно-совхозное производ-
ственное управление (Мошково, Болотное, Колывань, Тогучин). С 1 января 1973 г.
по настоящее время – «Мошковская новь». Издание награждено знаком отличия «Зо-
лотой фонд прессы». Выходит еженедельно, тираж – 5 000 экземпляров. Редактор –
Г. Н. Дуренкова. (СМИ Сибири. – С. 112 ; Мошково: история и современность. –
Мошково, 2006. – С. [4] ; Мошк. новь. – Мошково, 2001. – 23 авг. – С. 1)

26 – 70 лет со дня рождения народной артистки России Титковой Ольги Васильевны (1941, Ново-
сибирск), лауреата национальной театральной премии «Золотая маска», новосибир-
ской театральной премии «Парадиз». Выпускница ГИТИС74, с 1968 г. она – веду-
щая солистка Новосибирского театра музыкальной комедии. Исполнительница бо-
лее 100 характерных ролей. В их числе – Настя («Бабий бунт»), Нинон («Фиалка
Монмартра»), Атаманша («Бременские музыканты»), Адель («Летучая мышь»),
Принцесса Ютта («Голландочка»), Жюстина («Мадам Фавар»), Цецилия («Марица»),
Памела («Дорогая Памела»), Доротея («День чудесных обманов»), Каролина («Ми-
стер ИКС»), Нехама («Биндюжник и Король»), Донна Люция («Тетка Чарлея»), Ату-
ева («Свадьба Кречинского»), Графиня Данкова («Граф Люксембург»), Аврора («Жи-
рофле-Жирофля»), Сваха («Женитьба Бальзаминова»). В текущем репертуаре –
роли Княгини Воляпюк («Сильва»), Ануш («Ханума»), Бизикович («Гадюка») и дру-
гие. С 1992 г. О. В. Титкова совмещает творческую и педагогическую деятельность,
работает на кафедре музыкального театра Новосибирской консерватории (профес-
сор, 2005). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 871 ; Новосибирская консерватория.
50 лет. [Т. 2]. Энциклопедический словарь. – С. 259)

28 – 60 лет со дня рождения художника-графика, карикатуриста Степанова Владимира Гри-
горьевича (1951, Нарын, Киргизия), члена Союзов журналистов (СССР, Рос-
сии), художников (СССР, России). С 1978 г. – работает в газетах «Вечерний Но-
восибирск», «Советская Сибирь», «Молодость Сибири», «Континент-Сибирь»,

73 В 1933 г. район переименован в Мошковский.
74 Государственный институт театрального искусства (ГИТИС, Москва). Ныне – Российская академия театрального
искусства (РАТИ).
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«АиФ-Сибирь»75 и журналах «Земля Сибирь», «Эксперт-Сибирь». С 1984 г. при-
нимает участие в международных выставках карикатуры в Италии, Югославии,
Болгарии, Польше, Бельгии и многих других странах. Работы отмечены много-
численными наградами и призами: «Серебряная плакетка» (Анкона, Италия,
1989), первый приз (Легница, Польша, 1990), третий приз (Кунео, Италия, 1990),
Гран-при (Стамбул, Турция, 1994) и др., Степанов В. Г. – член жюри многих меж-
дународных конкурсов карикатуры. Работы художника находятся в музеях Рос-
сии, Ирана, Польши, Болгарии, в различных фондах, институтах, в частных кол-
лекциях. (Новосибирск : энциклопедия : доп., 2003 г. – С. 37 ; http://www.nro-shr.ru/
node/109 / Союз художников России : о новосиб. отд-нии СХР)

28–29 – 100 лет назад (1911) жители Новониколаевска впервые наблюдали полеты аэроплана
«Фарман», пилотируемого одним из первых российских авиаторов Я. И. Седовым-
Серовым. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской обла-
сти, 2001 год. – С. 81 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 55 ; Так начинался Ново-
сибирск, конец XIX – нач. XX в. / Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова. – Новосибирск,
1983. – С. 82 – 83)*

30 – 70 лет с начала Ельнинской наступательной операции (район Ельни Смоленской обла-
сти, 1941). Была проведена в ходе Смоленской оборонительной операции (1941)
войсками 24-й армии Резервного фронта, сформированной в июне 1941 г. в Си-
бирском военном округе. (Советская историческая энциклопедия. Т. 5. – М., 1964. –
Стб. 493 ; http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия : свобод. энцикл.)*

Август – 70 лет холдинговой компании «Новосибирский электровакуумный завод – Союз». 7 ав-
густа 1941 г. в Новосибирск прибыл первый эшелон с людьми и оборудованием
ленинградского завода «Светлана». 16 августа народный комиссар электропро-
мышленности принял решение о преобразовании Новосибирского филиала «Свет-
ланы» в самостоятельное предприятие. (История промышленности Новосибирска.
Т. 3. – Новосибирск, 2004. – С. 392, 422 ; ГАНО. Ф. Р-1750)*

75 Региональное приложение к газете «Аргументы и факты».
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100 лет со дня рождения
Первозванской Надежды Ивановны (1911–2003),

одной из первых солисток оперы
Новосибирского театра оперы и балета (1944–1963)

10

Надежда Ивановна Первозванская родилась
в Санкт-Петербурге 10 августа 1911 г. Ее юность
связана с городом на Неве, где Надежда покори-
ла своим певческим талантом приемную комиссию
Ленинградской консерватории, – ее приняли сра-
зу же после прослушивания, без подготовки музы-
кального училища. В 1938 г. окончила вокальное
отделение консерватории, в 1941-м – аспиранту-
ру. В аспирантуре Первозванской посчастливи-
лось слушать лекции И. И. Соллертинского. Увы,
последний экзамен она сдавала с противогазом на
боку: началась война…

В годы войны, вырвавшись из блокадного
Ленинграда, была в эвакуации в Уфе, работала со-
листкой Башкирской филармонии, в 1942 г. вмес-
те с мужем оказалась в Новосибирске. Надежда
Ивановна всю свою последующую творческую
жизнь связала с нашим городом, ставшим для нее
родным и близким. Она влюбилась в Новосибирск,
в сибиряков, и никакие трудности военных лет не
помешали ей успешно работать.

В составе концертно-гастрольного объедине-
ния Н. И. Первозванская объехала Кузбасс, Казах-
стан, Сибирь. Пела классические арии вперемеш-
ку с песнями военных лет.

Ей выпала честь выступать в сопровождении
Ленинградского филармонического оркестра под
управлением Евгения Мравинского. И произош-
ло это на сцене недостроенного Новосибирского
театра оперы и балета, сразу поразившего ее гро-
мадными масштабами сцены и зала. «Какой же
мощный голос надо иметь, чтобы петь здесь!» –
было первым впечатлением Первозванской. Уча-
ствуя в концертах, она сразу проявила себя опыт-
ным вокалистом, продемонстрировав хороший
вкус в подборе репертуара, отличное исполнение
классических русских и зарубежных произведе-
ний. В 1944 г. Н. И. Первозванская стала лауреа-
том II премии Всероссийского конкурса концерт-
ных исполнителей.

В том же году, когда готовящийся к открытию
Новосибирский театр оперы и балета объявил о на-

боре труппы, Н. Первозванская первой стала соли-
сткой оперной труппы. Она дебютировала на но-
восибирской сцене 13 мая 1945 г., то есть во вто-
ром спектакле только что открывшегося театра
спела Антониду в опере «Иван Сусанин». Затем –
Татьяну в «Евгении Онегине». «Это было самое
счастливое время. Татьяна живет в сердце каждой
певицы, в сердце каждой женщины», – считала
актриса.

А потом Надежда Первозванская бесчислен-
ное количество раз выходила на эту сцену, она про-
работала в театре до 1963 г. Пресса и зрители от-
мечали выразительность созданных ею образов и
уникальный голос.

Надежда Первозванская выступала со многи-
ми выдающимися певцами. В 1949 г. Первозванс-
кая пела с Иваном Козловским, высоко оценившим
мастерство певицы. Иван Семенович пел только с
Надеждой Ивановной, во всех спектаклях, кроме
«Дубровского», называя ее удобной партнершей и
опытным исполнителем. Среди этих спектаклей
были «Фауст», «Евгений Онегин», «Демон». Выда-
ющийся тенор восторгался Маргаритой-Первозван-
ской и выразил желание встретиться с ней в опере
«Ромео и Джульетта». Позже певица на самом деле
исполнила партию Джульетты, но ее партнером
был уже Павел Лисициан, не раз приезжавший на
гастроли в НГАТОБ.

Надежда Ивановна Первозванская много
пела в эфире. В 1953 г. ее записали на Всесоюз-
ном радио, и комиссия по прослушиванию приня-
ла в «Золотой фонд» фонотеки ее арии Марфы
(«Царская невеста»), Чио-Чио-сан («Чио-Чио-
сан») и Оксаны («Ночь перед Рождеством»). Ее му-
зыкальные записи хранятся в фондах Всесоюзно-
го и Новосибирского радио. Прослушивая их, не-
вольно оцениваешь совершенство исполнения,
глубокое проникновение в музыкальный матери-
ал, будь то французская, немецкая, итальянская
или русская классика.

И все же именно театр, оперная сцена стали
смыслом ее жизни.
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ГАВРИЛОВ, Ю. Прощание с актрисой : [не-
кролог] // Новая Сибирь. – 2003. – № 32
(8 авг.). – С. 6.
УШЛА Надежда Первозванская… // Вечер.
Новосибирск. – 2003. – 2 авг. – С. 2 : портр. –
Заметка.
ДЕБЮТАНТКА победного мая : [к 90-летию
артистки] // Совет. Сибирь. – 2001. – 27 апр. –
С. 3 : портр. – Заметка.

ЯНУШЕВСКАЯ, П. Она первая была Татья-
ной // Вечер. Новосибирск. – 1995. – 27 июня. –
С. 3.
ГИНЕВИЧ, Т. Г. Первозванская Надежда
Ивановна / Т. Г. Гиневич, [Т.] А. Сибирцева //
Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск,
2003. – С. 669 : портр.

Природа щедро одарила Надежду Перво-
званскую великолепным голосом. Обладая краси-
вым, чистым сопрано серебристого тембра и широ-
кого диапазона, она успешно справлялась со все-
ми сложностями вокала, исполняя партии как
колоратурного, так и драматического сопрано,
вызывая восторг восхищенных зрителей. Обладая
еще и даром драматической актрисы, она глубоко
проникала в психологию своих героинь, вынуждая
зрителей забывать о рампе и глубоко сопережи-
вать их сценическому воплощению. Многие обра-
зы, созданные Н. И. Первозванской, стали этало-
ном вокального и актерского мастерства.

Старшее поколение поклонников оперного
искусства до сих пор помнит и с восхищением го-
ворит об уникальном голосе необыкновенной
красоты, свободно льющемся по всему диапазо-
ну, которым обладала эта замечательная певица.
Поэтому так широк был ее репертуар: за 19 лет
своей творческой деятельности певица исполни-
ла более двадцати ведущих партий. Среди них
Татьяна в «Евгении Онегине», Марфа в «Царс-
кой невесте», Маргарита в «Фаусте», Людмила
в «Руслане и Людмиле», Антонида в «Иване Су-
санине». Микаэла в «Кармен», Мелинда в «Банк
Бане», Леонора в «Трубадуре», Виолетта в «Тра-

виате», Тамара в «Демоне», Волхова в «Садко»,
Мария в «Мазепе», Маженка в «Проданной неве-
сте», Снегурочка, Иоланта, Мадам Баттерфляй
и другие. Удач у певицы было много. Огромный
диапазон, подвижный голос, безупречная техни-
ка, блестящая школа – все это Надежда Иванов-
на Первозванская.

Это она наравне с другими мастерами ново-
сибирской сцены снискала авторитет театру, ко-
торому было присвоено почетное звание акаде-
мического после многих успешных гастролей
в стране.

Надежда Ивановна Первозванская прожила
почти 92 года, удивительным образом сохранив
красоту и горделивость осанки. Ее часто можно
было встретить на спектаклях НГАТОБ, особенно
на «Евгении Онегине». В 2001 г. когда в театре
отмечали 90-летие певицы, Надежда Ивановна
поднялась на сцену, поблагодарила коллектив и
зрителей за внимание, память к ней. В ее честь
был дан спектакль «Евгений Онегин».

Она была на редкость общительным и добрым
человеком и до последних дней говорила с друзья-
ми и давними поклонниками ее таланта об истории
музыки и о самой Музыке, чьей служительницей
она оставалась до последнего вздоха…

Л. М. Харчук

Литература
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100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда,
почетного гражданина Новосибирска, академика

Трофимука Андрея Алексеевича (1911–1999),
одного из основателей Сибирского отделения АН СССР (РАН),

организатора и директора (более 30 лет) Института
геологии и геофизики СО АН

Из книги «Золотые имена Новосибирска»

16(3)

А. А. Трофимук родился 16 августа [по ново-
му стилю] 1911 г. в деревне Хветковичи Гроднен-
ской губернии (ныне Брестская область) Белару-
си в семье крестьянина-бедняка. Андрею Трофи-
муку было четыре года, когда семья в связи с
Первой мировой войной эвакуировалась в г. Ниж-
неудинск. В семь лет Андрей остался без матери
и вместе с отцом, работавшим на ремонте желез-
ных дорог, кочевал по городам Западной Сибири
(Омск, Славгород и др.).

В 1927 г. Андрей Трофимук окончил семилет-
нюю школу-интернат в Славгороде, а в 1929 г. –
среднюю школу в Казани. Здесь же он поступил на
геологический факультет государственного универ-
ситета. Во время учебы Андрей Алексеевич в каче-
стве начальника научно-исследовательской партии
занимался изучением железных руд и бокситов
Урала. Защитил диплом на тему «К познанию Ала-
паевских железорудных месторождений». В эти же
годы им была подготовлена сводка материалов по
нефтеносности пермских отложений Татарстана.

Вскоре после окончания Казанского универ-
ситета и поступления в аспирантуру (1933 г.)
А. А. Трофимук добился перевода на заочное отде-
ление и начал практическую работу в Башкирии
(1933–1940 гг.), пройдя путь от старшего геолога
Центральной научно-исследовательской лабора-
тории «Башнефти» до главного геолога треста
«Ишимбайнефть».

Это были плодотворные годы в его биогра-
фии. Возглавляя комплексное изучение нефтенос-
ных известняковых массивов Ишимбаевского рай-
она, А. А. Трофимук изложил основные результа-
ты исследований в ряде научных публикаций и в
своей кандидатской диссертации «Нефтеносные
известняки Ишимбаево» (1938 г.).

В 1939–1940 гг. А. А. Трофимук вместе с не-
многими энтузиастами начал борьбу за поиски

девонской нефти. Именно борьбу, потому что
у этого направления было много противников.
Но он сумел обосновать геологическую и техничес-
кую возможность, а также экономическую целесо-
образность открытия и быстрого освоения неф-
тяных месторождений в девонских отложениях.
В годы Великой Отечественной войны, когда
страна ощущала острейшую потребность в неф-
ти, он, вопреки сомнениям многих опытных ис-
следователей, открыл в 1943 г. в Приуралье неф-
тяное месторождение нового типа. Вслед за этим
первым, Кинзебулатовским месторождением,
под руководством А. А. Трофимука, тогда уже
главного геолога объединения «Башнефть»
(с 1942 г.), были открыты и другие крупные мес-
торождения Башкирии – Туймазинское (1944),
Бавлинское (1946).

Правительство высоко оценило вклад учено-
го в разведку и освоение нефтяных ресурсов При-
уралья – ему было присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда (1944), присуждены Государ-
ственные премии СССР (1946, 1950).

Научные обоснования поисковых работ тех
горячих лет легли в основу его докторской диссер-
тации на тему «Нефтеносность палеозоя Башки-
рии» (1949).

В 1950 г. А. А. Трофимук возглавил геоло-
гическую службу «Главнефтегазразведки» Мини-
стерства нефтяной промышленности СССР. Под
его руководством были открыты месторождения
нефти и газа в Татарии, на Урале и в других рай-
онах. Одновременно он продолжал научные ис-
следования и опубликовал ряд ценных работ по
закономерностям формирования нефтяных зале-
жей и методам поисково-разведочных работ. На-
учные достижения А. А. Трофимука получили
высокую оценку – в 1953 г. он был избран членом-
корреспондентом АН СССР.
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Возглавляя Всесоюзный нефтегазовый науч-
но-исследовательский институт (Москва) в 1955–
1957 гг., он продолжал заниматься Волго-Ураль-
ской нефтегазоносной провинцией, главной неф-
тяной базой страны той поры.

Когда было принято решение о создании Си-
бирского отделения Академии наук СССР (1957),
А. А. Трофимук одним из первых приехал жить
и работать в Новосибирск и по праву является од-
ним из основателей научного центра в Сибири.

Он сразу же приступил к организации Ин-
ститута геологии и геофизики СО АН СССР и стал
его первым директором (с 1988 г. – почетный ди-
ректор). Под его руководством институт стал веду-
щим научным учреждением не только Сибири,
но и всей страны, в его стенах вырастали выдаю-
щиеся ученые, в его лабораториях, в экспедициях
делались открытия мирового значения.

В 1958 г. А. А. Трофимук избран академиком,
действительным членом АН СССР. Три десятиле-
тия он был заместителем и первым заместителем
председателя СО АН СССР. Он приложил огром-
ные усилия в организацию и становление науч-
ных центров СО АН СССР во всех сибирских ре-
гионах, во многом определял и осуществлял стра-
тегию развития науки в Сибири.

С начала 60-х годов А. А. Трофимук – один
из самых горячих сторонников поиска нефти
в недрах Западной Сибири. Все последующие
годы убедительно доказывал перспективность
этого региона, теоретически и практически спо-
собствовал вскрытию новых нефтегазовых про-
винций и горизонтов на Крайнем Севере, в При-
ангарье и Якутии.

С 1978 г. по инициативе Президиума СО АН
СССР были начаты комплексные исследования
природных ресурсов Сибири (суперпрограмма
«Сибирь»). А. А. Трофимук вплоть до 1991 г. – пред-
седатель совета и главный координатор регио-
нальной научно-исследовательской программы
«Сибирь» – сплачивал вокруг этой программы на-
учные силы Сибири вне зависимости от их ведом-
ственной подчиненности.

Научная деятельность Андрея Алексеевича
в Сибири была чрезвычайно плодотворна и раз-
нообразна. В круг его основных научных интере-
сов входили фундаментальные исследования гео-
логии нефти и газа, теория образования скопле-
ний углеводородов в земной коре, формы сущест-
вования скоплений природного газа, в том числе
и в виде гидратов, механизмы превращений орга-
нического вещества, важнейшие народохозяй-
ственные проблемы, связанные с природноми-

неральной базой региона, научное обоснование
прогнозных ресурсов, районирование Сибири и
Дальнего Востока по перспективам нефтегазонос-
ности, рациональное размещение предприятий
нефтяной и газовой промышленности, методы по-
исково-разведочных работ на нефть и газ и дру-
гие важные вопросы.

А. А. Трофимук регулярно посещал нефтега-
зоносные районы, консультировал коллективы
ученых и производственные геологические орга-
низации, корректировал текущие и перспектив-
ные планы, редактировал региональные карты
прогнозов нефтегазоносности, сборники научных
трудов и монографии своих коллег.

Начиная с 1974 г. А. А. Трофимук, совместно
с А. Э. Конторовичем и В. С. Сурковым, руководил
работой по созданию пятилетних комплексных
программ развития геологоразведочных работ на
нефть и газ в Восточной Сибири и Якутии.

А. А. Трофимук – соавтор двух научных откры-
тий, касающихся процессов зарождения и накопле-
ния в земной коре залежей углеводородов. Колле-
ги-геологи считали, что он был наделен особым
даром чувствовать едва пробивающиеся ростки
новой идеи, нового метода, перспективного направ-
ления. Как исследователь он одним из первых по-
дошел к применению методов математического
моделирования условий образования нефтяных
и газовых залежей, впервые внедрил прямые гео-
физические методы разведки, обеспечивающие бо-
лее высокий процент попадания скважины в неф-
теносный пласт. Благодаря его знаниям, настойчи-
вости и умению доказывать перспективность новой,
даже самой неожиданной гипотезы, были начаты
поиски нефти в палеозойских пластах Западной
Сибири. Обладая блестящей эрудицией ученого,
А. А. Трофимук предсказал, что Сибирь станет пер-
вым в мире регионом, где будут найдены докемб-
рийская нефть и газ. И его научные прогнозы бле-
стяще подтвердились нефтяными фонтанами в За-
падной Сибири, где уже несколько десятилетий
действует крупнейший в России Западно-Сибир-
ский нефтегазовый комплекс.

Велика роль академика А. А. Трофимука в обо-
сновании нефтегазоносности Восточной Сибири. Он
считал эту территорию будущей углеводородной
базой страны. С именем А. А. Трофимука связано
ставшее достоянием мировой науки открытие неиз-
вестного ранее природного явления – наличие
в земной коре «твердого» природного газа в виде га-
зогидратов, запасы которых на планете, по оценке
Андрея Алексеевича, в десятки раз превосходят ре-
сурсы обычных газовых месторождений.
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Научная и организационная деятельность
А. А. Трофимука по Сибири и Дальнему Востоку
не ограничивалась проблемами нефти и газа. Ко-
лоссальная работоспособность Андрея Алексееви-
ча, его мощный и пытливый интеллект не знали
каких-либо ограничений. Его хватало на все. Он
активно участвовал в изучении и решении почти
всех важнейших региональных проблем: от плодо-
родия почв до здоровья человека в Сибири. Сколь-
ко творческой энергии отдал Андрей Алексеевич
борьбе за сохранение уникальнейшего и неповто-
римого озера Байкал. Будучи председателем На-
учного совета СО АН СССР по проблемам Байка-
ла (1973–1988), он разработал межведомственную
программу интенсивных комплексных исследова-
ний этого района и привлек к ее разработке веду-
щих специалистов из многих научных и производ-
ственных организаций и ведомств.

Наряду с напряженной научной и научно-
организационной деятельностью, Андрей Алексе-
евич вел большую государственную и обществен-
ную работу. Коллеги и ученики считали его образ-
цом научной компетенции и высокой граждан-
ственности. Он был депутатом Верховного Совета
РСФСР (1963–1975), членом Новосибирского обко-
ма КПСС (1963–1986), депутатом Новосибирского
областного Совета депутатов трудящихся (1967–
1972); главным редактором журнала «Геология и
геофизика» (1960–1988), членом редколлегий жур-
налов «Геология нефти и газа», «Известия СО АН
СССР», «Геология СССР», членом редколлегии
«Горной энциклопедии». При этом он деятельно
участвовал в решении вопросов развития произво-
дительных сил Сибири и Дальнего Востока, эко-
логии Байкала, отстаивал первоочередное право
Новосибирска на строительство метрополитена,
анализировал состояние и темпы строительства
жилья в Новосибирске…

Постоянное напряжение ума и воли было нор-
мой для Андрея Алексеевича. Редко в судьбе ака-
демического ученого так удачно, как у Трофимука,
сливаются в один поток достижения, теория и прак-
тика. Андрею Алексеевичу это удалось. Благодаря
таланту, воле, мудрости, эрудиции, огромному опы-
ту, душевности и интуиции.

Щепетильность и требовательность А. А. Тро-
фимука объяснялись его душевной чуткостью
и уважением к труду своих коллег, особенно моло-
дых. Более 10 лет (1962–1973) профессор А. А. Тро-
фимук преподавал в Новосибирском государствен-
ном университете, заведовал кафедрой «Место-
рождения полезных ископаемых», возглавлял

деятельность коллег-педагогов по подготовке спе-
циалистов нефтяного профиля. Под его непосред-
ственным научным руководством и при доброже-
лательном содействии более 50 геологов-нефтяни-
ков защитили кандидатские и докторские
диссертации. Среди его учеников – известные и ус-
пешные ученые В. С. Сурков, Ф. К. Салманов,
В. С. Вышемирский, Н. П. Запивалов, Ю. Н. Каро-
годин, М. М. Мандельбаум, В. В. Самсонов и мно-
гие другие. А. А. Трофимук вполне мог, будучи
многолетним директором одного из самых круп-
ных институтов в СО РАН, набрать весь его штат
только из своих учеников. Многие из них стали ве-
дущими специалистами и руководителями круп-
ных геологических организаций и ведомств.

С 1989 г., освободившись от административ-
ных дел, являясь не формальным, а активно дей-
ствующим почетным членом Президиума РАН
и СО РАН, почетным директором Объединенно-
го института геологии, геофизики и минерало-
гии, главным советником Президиума РАН
и консультантом по нефтегазовой геологии Сиби-
ри и Дальнего Востока, он по-настоящему посвя-
тил себя борьбе за истину и за общенародные ин-
тересы, пытаясь решать самые неотложные, жи-
вотрепещущие проблемы нашей сибирской
действительности. Ради этого он упорно стучал-
ся во все правительственные кабинеты, выступал
с открытыми письмами, даже если это сулило ему
лично неприятности, волнения и переживания.
Уже на склоне лет, заботясь об интересах страны,
будущего людей, он искал миллиардные средства
на обустройство новой нефтегазовой провинции
в Восточной Сибири, веря в то, что добытые при-
родные богатства принесут благоденствие в этот
суровый край.

Он навсегда остался примером высокой граж-
данственности, действенного патриотизма, беском-
промиссности, мужества и страстности в отстаива-
нии научной истины и интересов Отечества.

Научная, научно-организационная, произ-
водственная, государственная, педагогическая
и общественная деятельность А. А. Трофимука вы-
соко оценена: он удостоен звания Героя Социали-
стического Труда, награжден шестью орденами
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом Октябрьской Революции, медаля-
ми, почетными грамотами. Он заслуженный дея-
тель науки и техники, трижды лауреат Государ-
ственных премий СССР и России, лауреат премии
И. М. Губкина, удостоен звания «Почетного граж-
данина города Новосибирска».
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С. 885 : портр.
ГРЕЦКАЯ, Т. А. Трофимук Андрей Алексее-
вич / Т. А. Грецкая // Большая советская эн-
циклопедия. – 3-е изд. – М., 1977. – Т. 26. –
С. 250 : портр. – Библиогр.: с. 250 (1 назв.).
АНДРЕЙ Алексеевич Трофимук / РАН ; сост.
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2-е изд., доп. – М. : Наука, 1991. – 176 с. – (Ма-
териалы к биобиблиогр. ученых. Сер. геол.
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Память об академике Трофимуке увековече-
на в мемориальной доске, открытой в ОИГГМ СО
РАН. Его именем названы институт, который он
создал и которым руководил много лет, одна из
улиц новосибирского Академгородка, аудитория
в НГУ и кафедра в Казанском государственном
университете, в память о нем учреждены премия
им. академика А. А. Трофимука для молодых уче-
ных СО РАН, стипендия им. академика А. А. Тро-
фимука для студентов НГУ.

Звание «Почетный гражданин города Ново-
сибирска» присвоено А. А. Трофимуку за большой
вклад в создание СО АН СССР, развитие науки и
производственных сил Сибири. По сути он – По-
четный гражданин Сибири, ради процветания
которой ученый отдал десятилетия своей необык-
новенной жизни.

Он столько сделал для страны, что вполне за-
служил право остаться в истории России навсегда.

Н. И. Гумённая
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90 лет со дня рождения Чекиса Георгия Ивановича (1921–2001),
мастера спорта СССР по спортивной гимнастике,

старшего тренера сборной Новосибирска по гимнастике в 1945–1965 гг.,
директора Новосибирской школы

высшего спортивного мастерства – в 1965–1981

20

Георгий Иванович Чекис родился 20 авгус-
та 1921 г. в городе Черкассы (Украина). В 1938 г.
окончил среднюю школу. Учитель физкультуры
Василий Иванович Хоменко первый заметил, что
ученик Юра Чекис (так его звали в школе) с осо-
бым удовольствием посещает его уроки, упорно
занимается и, кажется, имеет хорошие способнос-
ти ко всем видам спорта. Позже Георгий Иванович
считал, что именно Василию Ивановичу он во
многом обязан тем, что его жизнь сложилась так,
а не иначе. Учитель физкультуры развил в учени-
ке зарождающуюся любовь к спорту и посоветовал
Георгию после школы поступить в Одесский тех-
никум физической культуры. B техникуме вся
любовь и упорство Георгия Чекиса направлены
уже на один вид – гимнастику. Он выполняет нор-
мативы первого спортивного разряда, готовится
выступать в разряде мастеров спорта, но мечту
приходится отложить на несколько лет – началась
война. По окончании техникума Георгий был при-
зван в Красную Армию. С ноября 1941 по июнь
1944 г. Г. И. Чекис принимал участие в боях на
фронтах Великой Отечественной войны.

«…Война для меня началась под Москвой,
куда в декабре 1941 г. направили 342-ю стрелко-
вую дивизию, где я был командиром минометно-
го отделения. До этого я учился три месяца в пол-
ковой школе младших командиров, куда ушел
добровольно из Одесского техникума физкульту-
ры. Было мне тогда 19 лет, я занимался спортив-
ной гимнастикой, имел первый разряд. Я участво-
вал в разгроме немцев под Москвой, затем 400 км
наступления и бои за город Белёв. Потом оборо-
на. Надолго. И только в 1943 году пришлось вновь
изведать вкус настоящего наступления. „Пята-
чок“ за рекой Окой стал плацдармом для броска
на Орел во время знаменитой битвы на Курской
дуге. Три километра в ширину и два – в глубину.
Этот плацдарм удерживал и наш 340-й полк.
Я был помощником командира взвода нашей ми-
нометной батареи. Три дня фашисты пытались

сбросить нас в Оку. По сотне немецких стервятни-
ков обрушивали бомбовые удары на плацдарм.
Страшно вспомнить, что там творилось. Потеря-
ли счет времени, счет атакам. Стволы раскаля-
лись от стрельбы, на них горела краска. Плиты
наших полковых 120-миллиметровых минометов
на метр уходили в землю. Но выстояли. За бой на
„пятачке“ я был награжден медалью „За отвагу“.
Затем я участвовал в освобождении города Орла.
И там произошло самое тяжелое событие в моей
жизни. „Хейнкель-111“ пикировал прямо на бата-
рею. Я стрелял и видел, как отрываются от желто-
го брюха бомбы, неся смерть. Девять человек было
убито сразу. Мне повезло – только контузия. До-
рого доставалась победа, к концу боев из 75 чело-
век личного состава батареи осталось 36 человек.
Наша дивизия была переименована в 121-ю гвар-
дейскую дивизию.

И еще один плацдарм запомнился мне на
всю жизнь. В начале 1944 г. войска 1-го Белорус-
ского фронта прорвали оборону противника и фор-
сировали реку Сож. Не успели мы закрепиться на
том берегу, как враг контратаковал. Пришлось
отбиваться с открытых боевых позиций. За этот бой
я получил орден Славы 3-й степени. За освобож-
дение г. Гомель наша дивизия стала именоваться
Гомельской. В апреле я вступил в партию.

В том, что я остался жив и даже не был ра-
нен, немаловажное значение сыграл спорт. Легче
переносились изнурительные марши, переходы,
все тяготы фронтовой жизни.

В мае 1944 г. меня направили учиться в Том-
ское артиллерийское училище. После его оконча-
ния я был переведен в Новосибирск». (Молодость
Сибири, 1981. – 18 авг. – С. 4.)

В Новосибирске начинается спортивная ка-
рьера Г. И. Чекиса. В 1946 г. Георгий Иванович
становится чемпионом 1-й Сибирской спарта-
киады. В 1948-м взят рубеж мастера спорта.
В 1949-м занимает первое место на чемпионате
республики в упражнениях на коне (на этом сна-
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НОВОСИБИРСКАЯ школа высшего спортив-
ного мастерства : вопр. подгот. спортсменов
высш. мастерства : тез. 1-ой Новосиб. науч.-
практ. конф. тренеров, преподавателей физ.
культуры, специалистов и науч. работников в
обл. спорта / Ком. по физ. культуре и спорту при
исполкоме Новосиб. обл. Совета депутатов тру-
дящихся ; [редкол.: Г. И. Чекис, В. С. Баранов,
Л. В. Геркан]. – Новосибирск : [б. и.], 1972 (По-
лиграфкомбинат). – 157 с. – Из содерж.: 25 лет

Новосибирской школы высшего спортивного
мастерства / Г. И. Чекис. – С. 3 – 8 ; Физическое
воспитание и спорт – активное средство форми-
рования морального облика советского челове-
ка / Г. И. Чекис. – С. 27 – 30.
ЧЕКИС, Г. И. Чекис Георгий Иванович : [ав-
тобиогр.] / Г. И. Чекис // Победители : [сб. би-
огр. и автобиогр. очерков о новосибирцах –
участниках войны]. – Новосибирск, 2002. –
С. 406 – 408 : портр.

ряде он становится чемпионом республики
в 1951, 1952, 1953 годах). В 1950-м становится аб-
солютным чемпионом России.

«Своими спортивными успехами, – говорит
Георгий Иванович, – я обязан, конечно же, не
только себе самому. Очень много для меня как
спортсмена сделал работник отдела боевой и фи-
зической подготовки штаба округа Михаил Нико-
лаевич Никитин. Щедро делился своим опытом и
мастерством олимпийский чемпион и чемпион
мира Виктор Чука».

В 1965 г. Георгий Иванович демобилизовал-
ся из армии и стал директором только образовав-
шейся в нашем городе школы высшего спортив-
ного мастерства. Началась иная жизнь, иная ра-
бота, которой было, как говорится, непочатый
край. Чекис показал себя хорошим организато-
ром. В Новосибирске благодаря его стараниям
был построен биатлонный стадион. Биатлон на
долгие годы станет в городе спортом номер один.
Что и не удивительно, потому что уже в 1967 г.
Виктор Маматов первым из воспитанников шко-
лы стал чемпионом мира. Затем больших побед
достигли Александр Тихонов, Сергей Хохуля,
Сергей Левинский, Сергей Колодезев, Сергей
Данч и другие.

Безусловно, в их успехах немалая заслуга
тренеров ШВСМ. Находить их, подбирать для
школы, создавать им все условия для продуктив-
ной работы – это уже была работа Чекиса.

«Что такое настоящий тренер? В первую оче-
редь, у него должен быть фанатизм при условии
отличного знания своего дела, своего вида спорта.
И чувство взаимопонимания, общности со своим
воспитанником, только тогда придет большой ус-
пех», – пишет Г. Чекис в воспоминаниях.

«С 1965 по 1981 г. я был директором школы
высшего спортивного мастерства, которая стала
школой подготовки выдающихся спортсменов в
г. Новосибирске. Подготовлено 56 мастеров спорта
международного класса, 3 олимпийских чемпио-
на, 8 чемпионов мира, 268 мастеров спорта СССР,
14 тренеров удостоены звания „Заслуженный тре-
нер СССР и России“».

Молодому поколению имя Г. И. Чекиса мало
известно. Но благодаря ему в Новосибирске бурно
развивались такие виды спорта, как гимнастика
и биатлон. В школе спортивного мастерства были
воспитаны чемпионы мира и Олимпийских игр
А. Тихонов, В. Маматов, З. Алексеева, В. Маркин,
С. Булыгин и другие.

Г. И. Чекис – кавалер орденов Славы 2-й и
3-й степени, Отечественной войны 2-й степени и
Красного Знамени, награжден медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Он – мастер спорта СССР по спортивной гим-
настике, многократный чемпион Сибири, Урала
и Дальнего Востока, 9-кратный чемпион РСФСР
и Вооруженных Сил СССР по спортивной гимнас-
тике. Старший тренер сборной Новосибирска по
гимнастике в 1945–1965 гг. Директор Новосибирс-
кой школы высшего спортивного мастерства в 1965–
1981 гг. Г. И. Чекис проработал много лет в Совете
ветеранов спорта. Дважды избирался депутатом
Железнодорожного района (1971, 1975 гг.).

Безусловно, Г. И. Чекис – яркая личность
своей эпохи и спортивной жизни нашего города.
Он стремился свое мастерство и любовь к спорту
привить и передать молодому поколению. Мы гор-
димся своим земляком и можем сказать, что моло-
дое поколение – за здоровый образ жизни!

Е. Г. Войтушенко
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100 лет назад (1911) жители Новониколаевска впервые наблюдали
 полеты аэроплана «Фарман», пилотируемого одним из первых

российских авиаторов Я. И. Седовым-Серовым

28–29

Начало прошлого века явило миру стреми-
тельный взлет и развитие авиации. В разных стра-
нах мира конструировались разнообразные лета-
тельные аппараты, создавались летные школы,
проводились международные соревнования среди
авиаторов разных стран, имена покорителей неба
известны были самому широкому кругу читателей.
О международных выставках различной авиатех-
ники, о демонстрационных полетах известных
авиаторов, проводимых в разных странах, о сорев-
нованиях среди разных типов воздушных аппара-
тов подробно писали в газетах и журналах тех лет.
Выходили и специальные издания, посвященные
развитию мировой авиации, как военной, так и
гражданской. Самолеты и авиаторы были посто-
янно в центре внимания широкой публики. Не
остались в стороне от этого процесса и восточные
территории Российской Империи.

В издании, подготовленном к столетнему юби-
лею нашего города «Новосибирск. 100 лет. События,
люди», этому событию отведено всего лишь четыре
строчки: «28 августа. В теплый и безветренный
воскресный день собравшиеся на трибунах новони-
колаевцы наблюдали полеты летчика Я. И. Седо-

ва на летательном аппарате «Фарман», двукры-
лом сооружении с 60-сильным мотором».

В газетах сообщалось о том, что до своего по-
явления в Новониколаевске авиатор Я. И. Седов
успел побывать в ряде городов Дальнего Востока
и Сибири, где он также выступал перед местной
публикой. Но в газетных публикациях тех лет, как,
кстати, и сейчас, нередко сообщалась недостовер-
ная информация. Писали, что этот авиатор выпус-
кник известной школы авиаторов в Крыму, что он
военный летчик, победитель ряда авиационных со-
ревнований и многое другое. В известном издании
начала ХХ века «Вестник воздухоплавания» за
1911 г. была помещена небольшая заметка под на-
званием «По городам Сибири на аэроплане», авто-
ром которой являлся Я. И. Седов. Обратимся и мы
к этой заметке, чтобы установить некоторые фак-
ты из биографии авиатора. «Свою спортивную ка-
рьеру я начал велосипедистом и механиком. В Рей-
мсе я поступил учеником к авиатору М. Н. Ефимо-
ву, с которым и прошел практическую школу
авиации. Во время Всероссийского праздника воз-
духоплавания в Санкт-Петербурге я вместе с
М. Н. приехал из-за границы… а по окончании



А

В

Г

У

С

Т

143

состязаний мы оба выехали в Москву. В Москве я
впервые совершил непродолжительный полет на
аппарате «Дукс». Из Москвы я отбыл в Севастополь,
в отдел воздушного флота в качестве помощника
Ефимова. В начале марта 1911 г. я получил из Хар-
бина от газеты «Новая Жизнь» приглашение для
устройства публичных полетов в городах Дальнего
Востока и Сибири. Аппарата у меня не было. Тогда
редакция «Новой Жизни» купила для меня у моего
учителя Ефимова двухместный аэроплан «Фарман»
с мотором ENV в 60 лошадиных сил…»

Аэроплан «Фарман-4» принадлежал к числу
наиболее распространенных и популярных в Рос-
сии самолетов в 1909–1916 гг. Начиная с 1909 г.,
на нем прошли обучение сотни первых российских
авиаторов, в том числе и Я. И. Седов. Во Франции
было приобретено лишь несколько экземпляров,
а в России по этим образцам было построено око-
ло тысячи таких аэропланов. На этом типе аэро-
плана был установлен двигатель водяного охлаж-
дения. Все типы «Фарманов» представляли собой
одномоторные бесфюзеляжные бипланы с толка-
ющим винтом. Подавляющее большинство этих
аэропланов строились как двухместные. Сиденья
были установлены перед коробкой крыльев, а за
ними помещались топливные баки и двигатель.
Конструкция самолета состояла в основном из со-
сновых брусков и планок, несложных узлов, про-
волочных расчалок и полотняной обтяжки.

Простота конструкции этого аэроплана по-
зволяла изготовлять его не только на заводах, но
и в ремонтных мастерских, предоставляя возмож-
ность развивать и совершенствовать его. На пер-
вый взгляд, тип этого аэроплана был простой и не-
совершенный, но это не мешало авиаторам доби-
ваться на этом летательном аппарате рекордных
результатов. Так, в 1913 г. на нем были установ-
лены рекорды высоты с четырьмя пассажирами на
борту – 1 350 метров, с пятью пассажирами на бор-
ту – 1 120 м. А рекорд высоты с одним летчиком
был установлен авиатором А. М. Габер-Влынским
в апреле 1913 г. и равнялся 3 000 метров.

Таким образом, многие жители ряда городов
Дальнего Востока и Сибири получили возмож-
ность впервые в своей жизни «вживую» увидеть
аэроплан и посетить демонстрационные полеты
авиатора Седова. Во время пребывания в Иркутс-
ке произошло весьма значимое для авиатора собы-
тие: деньги, заработанные за демонстрационные
полеты, позволили ему стать собственником аэро-
плана «Фарман» и, как он подчеркнул в своей ста-
тье: «…я откупил его у газеты «Новая Жизнь» за
5000 рублей.». Во время пребывания в Томске
Я. И. Седов внес некоторые технические усовер-

шенствования в конструкцию своего аэроплана,
улучшившие устойчивость и грузоподъемность
«Фармана». Проведя несколько показательных
выступлений в соседнем Томске, авиатор частич-
но демонтировал свой летательный аппарат для
удобства его транспортировки по железной доро-
ге и вместе со своим механиком и помощниками
отправился в Новониколаевск для проведения
новых воздушных полетов.

О своем пребывании в нашем городе авиатор
вспоминал очень кратко: «…Из Томска я выехал в
Новониколаевск, где в конце августа я совершил
два публичных полета – один над городом на вы-
соте 150 метров, продолжительностью почти 20 ми-
нут. Полеты совершались при сильном ветре и за-
кончились с успехом…»

О том, как проходили эти полеты в Новони-
колаевске и как принимала авиатора местная
публика, можно узнать, перелистав пожелтевшие
страницы городской газеты тех далеких лет.

В августе 1911 г. в нескольких номерах ново-
николаевской газеты «Обской вестник» стали регу-
лярно печататься материалы, заметки, обзоры, те-
леграммы, освещающие полеты Я. И. Седова в го-
родах Иркутске и Томске и подогревающие интерес
читателей о том, что после Томска этот авиатор дол-
жен посетить и наш город (!) – Новониколаевск.

Так, газета «Обской вестник» в номере от
27 августа поместила на своих страницах следую-
щее объявление, которое, несомненно, должно было
привлечь внимание читающей публики: «В воскре-
сенье 28 и 29 августа состоятся полеты первого в
Сибири авиатора Якова Ивановича Седова. Пред-
варительная продажа билетов производится в ап-
теках Ковнацкого. Цены местам: Ложи на четыре
персоны – 8 рублей, трибуна – 1 руб. 50 коп, около
трибуны 1 руб., боковые места – 50 копеек, народ-
ное место – 30 копеек. Учащиеся, дети, нижние
чины платят половину. Полеты отменятся только
при проливном дожде и сильном ветре. В случае
благоприятной погоды будут полеты с пассажира-
ми». Объявление сопровождалось фотографией
авиатора Я. И. Седова. В следующем номере этой
же газеты была вновь помещена фотография лет-
чика и его биография (частично приукрашенная
корреспондентом. – В. Б.).

Во многих городах Сибири и Дальнего Восто-
ка, где уже ранее проводились демонстрационные
полеты этого авиатора – во Владивостоке, Иркутс-
ке, Томске и других городах, аэроплан Я. И. Седо-
ва выставлялся на предварительный осмотр: для
всех желающих и за небольшую плату можно было
поближе познакомиться с этим летающим чудом
техники. Но в Новониколаевске из-за некоторых
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сложностей в сборке аэроплана, после его транспор-
тировки по железной дороге, возникли организаци-
онные проблемы и аэроплан не выставлялся для
предварительного осмотра публикой.

Более подробное описание полетов над горо-
дом Новониколаевском представлено в другом
номере этой газеты в заметке, озаглавленной «Два
авиационных дня». Автор названной заметки кра-
сочно описывает увиденное им в эти памятные для
всех жителей города дни. Обратимся и мы к опи-
саниям очевидца этого невиданного прежде и по-
тому незабываемого для многих зрелища.

«Ясная, сухая, солнечная погода, гармониру-
ющая с настроением. Только 4 часа, а на ипподро-
ме76 уже небывалое до сих пор количество публи-
ки. Кого только нет. И стар и млад. Много публи-
ки и за ипподромом, и на крышах соседних
строений, «это зайцы». … Полет назначен в 51/2

часа. Все живо интересуются еще невиданным у
нас зрелищем. Биплан «Фарман» окружен публи-
кой и внимательно осматривается. Вот и сам авиа-
тор. Он подходит к биплану и осматривает его.
Садится. Авиатор дает сигнал, и биплан быстро
катится несколько саженей по траве и тихо начи-
нает подниматься. Тридцатипятипудовая «птица»
полетела. Толпа долго еще не смолкала, награж-
дая «летуна» бурными аплодисментами, в которых
ясно и гордо звучало: Да здравствует наука! Да
здравствует великая, свободная, могучая и побед-
ная человеческая мысль!

Седов пролетает далеко за ипподром, дела-
ет оборот и летит над публикой. Летит дальше.
Далеко, далеко. Видно только маленькую точку.
Никто не спускает глаз. Опять оборот – и «птица»
летит прямо на публику. Она в страхе жмется и
пятится. «Птица» вот уже она, вот спускается все
ниже, ниже. Прошло четыре минуты и биплан уже
на земле. Гром аплодисментов. Через несколько
минут опять с прежней быстротой понесся вперед.

Все окутали сумерки, и Седова не видно
…аэроплан снова опускается на землю, продер-
жавшись в воздухе несколько минут.

Второй и последний авиационный день при-
влек много платной публики, но значительно
меньше, чем первый день авиации. «Птица» плав-
но качается в воздухе и совершенно скрывается от

взоров где-то вдали. Настроение тревожное. Не
упал ли? Не разбился ли? Через пять минут Седов,
сделав большой круг над городом, уже возвраща-
ется обратно.

Вот он летит обратно! Прошло еще две мину-
ты, и авиатор спускается под дружные аплодис-
менты толпы. Отдохнув несколько минут, Седов
делает второй полет, продержавшись в воздухе
пять минут. Толпа долго не смолкала бурными
аплодисментами…»

Но далеко не все зрители разделяли востор-
женные чувства автора этой статьи. В этом же но-
мере газеты был помещен фельетон под название
«Авиатика». Автор фельетона, скрывший свое
имя под псевдонимом Илюша Зубоскал, так опи-
сывал состояние некоторых зрителей: «Когда по-
леты закончились и [я] возвращался домой в ве-
селом настроении и, захлебываясь пылью, благо-
словлял «отцов» города с их замечательным
благоустройством и заботами об их «детях»-обы-
вателях… Державшаяся за мою руку знакомая
барышня дала себе честное слово немедленно
купить в магазине «Модный свет» шляпу фасона
«М-ме Фарман» или «Блерио…».

Таким образом, демонстрационные полеты
авиатора Седова вне всякого сомнения произвели
незабываемое впечатление на многих зрителей.

После полетов над Новониколаевском Я. И. Се-
дов отправился со своим аэропланом сначала в
Омск, а потом в Петропавловск. А жители Новони-
колаевска еще долго вспоминали и обсуждали
столь интересное и незабываемое событие, очевид-
цами которого им выпало быть.

Учитывая возросший читательский интерес,
в сибирских городских газетах после полетов Яко-
ва Ивановича Седова стали значительно чаще по-
являться различные публикации, посвященные
развитию отечественной и зарубежной авиации.
А через полтора года после этих знаменательных
событий в Новониколаевске произойдет еще одно
событие, значение которого будет осознано лишь
в годы Великой Отечественной войны. В начале
марта 1913 г. в Покровской церкви г. Новоникола-
евска состоится крещение младенца Александра
Покрышкина, будущего первого трижды Героя Со-
ветского Союза.

В. И. Баяндин

76 Здесь уместно будет сделать следующее пояснение: демонстрационные полеты проводились, как правило, на городс-
ких ипподромах, так как аэродромов в городах Сибири и Дальнего Востока в те годы еще не существовало. В некоторых
случаях эти полеты совпадали по времени с днями проведения конных скачек. Так, например, в Томске в один из дней
в середине августа 1911 г. с утра были проведены конные бега, а через несколько часов после завершения этих состяза-
ний авиатор Я. И. Седов на этом же ипподроме приступил к своим демонстрационным полетам на аэроплане. – В. Б.
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70 лет с начала Ельнинской наступательной операции
(район Ельни Смоленской области, 1941)

30

Как отмечается во многих исторических изда-
ниях, посвященных истории Великой Отечествен-
ной войны, среди наступательных операций перво-
го периода войны важное место занимает Ельнинс-
кая операция, в которой принимала самое активное
участие прибывшая из Сибири 24-я армия.

Вечером, 22 июня 1941 г., через несколько
часов после начала Великой Отечественной войны
в Сибирский военный округ из Генерального шта-
ба поступила директива о формировании и отправ-
ке на фронт армии, составленной из сибирских во-
инских частей. Командующим армией, получив-

шей наименование 24-й, согласно полученному
приказу назначался генерал-лейтенант С. А. Ка-
линин; членом Военного совета – дивизионный
комиссар Н. И. Иванов; начальник штаба – гене-
рал-майор П. Е. Глинский; начальник политотде-
ла – бригадный комиссар К. К. Абрамов. В моби-
лизационную работу по формированию армии
включились не только военные структуры, по и
партийные комитеты и местные Советы. Уже че-
рез трое суток формирование 24-й армии было за-
вершено, и 26 июня начинается отправка новой
армии на фронт. Ей было предписано занять
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рубеж Ржев – Дорогобуж, где противник развернул
мощную группировку своих войск. В состав этой
армии вошли 91-, 107-, 119-, 133-, 166- и 178-я стрел-
ковые дивизии.

Как подчеркивают авторы книги по истории
Сибирского военного округа, «24-я армия по числен-
ному составу, полевой выучке, моральному духу,
техническому оснащению была одной из сильных
в Советской Армии». Уже 3 июля воинские части,
входившие в состав 24-й армии, заняли оборону на
рубеже Оленино – Белый – Дорогобуж. Перед ко-
мандованием и личным составом армии была по-
ставлена задача не допустить прорыва фашистских
войск в направлении Смоленск – Вязьма.

10 июня началось Смоленское оборонитель-
ное сражение, продолжавшееся два месяца.
19 июля противник захватил город Ельня и пла-
нировал организовать дальнейшее наступление
на Москву.

К середине июля войска Западного фронта
оказались в сложном положении: в результате
отхода под ударами превосходящих сил противни-
ка с занимаемых позиций отошла 20-я армия, и это
создало угрозу флангового обхода позиций 16-й и
19-й армий. Командование Западного фронта при-
няло решение серией контрударов по противнику
сорвать его дальнейшие планы по развитию на-
ступления. Для этой цели Ставка Верховного
Главнокомандующего выделила часть сил из сво-
его резерва. Были созданы армейские оператив-
ные группы 16-й, 24-й, 28-й и 30-й армий.

24 июля 1941 г. армейская группа 24-й армии
генерал-лейтенанта С. А. Калинина, во взаимодей-
ствии с группой 16-й армии под командованием
К. К. Рокоссовского, в состав последней армии вхо-
дили две сибирские дивизии – 133-я и 178-я, нанес-
ли контрудар по противнику из района южнее го-
родов Белый и Ярцево. На следующий день с севе-
ро-востока по врагу ударила и оперативная группа
30-й армии генерал-майора Хомченко. О том, на-
сколько ожесточенно велись боевые действия в этих
местах, говорит факт: населенный пункт Ушаково,
занимающий важное стратегическое значение,
15 раз переходил из рук в руки. В опубликованных
уже после войны воспоминаниях немецких солдат
и офицеров, участвующих в боях под Смоленском,
Белым, говорится об упорстве противника, кото-
рый, несмотря на свои большие потери, вновь и
вновь пытался организовать контратаки на пози-
ции немецких войск. Начальник Генерального
штаба сухопутных войск Германии Франц Галь-
дер в своем «Военном дневнике» в июле-августе
1941-го часто упоминает о сражении под Смолен-
ском. А в записи, датированной 3 августа, уже го-

ворится и о населенном пункте Ельня: «Выступ
фронта у Ельни. Нужно ли отдавать его противни-
ку? Этот выступ дает нам возможность удержать
господствующие оборонительные позиции, сдача
которых может оказать влияние на исход боев в
районе к северу от него. Однако удержание этого
плацдарма стоит нам большой крови. …Я лично
придерживаюсь мнения, что мы не только должны
удержать этот плацдарм, но и путем организации
контрбатарейной борьбы подавить артиллерию
противника, стремясь расширить плацдарм».

Маршал Г. К. Жуков в своих военных мему-
арах уделил Ельнинскому выступу противника
целую главу – несколько десятков страниц сво-
ей весьма популярной у читателей книги «Воспо-
минания и размышления». Вот фрагмент этих
воспоминаний, описывающий разговор со Стали-
ным в конце июля 1941 г: «29 июля я позвонил
И. В. Сталину и просил принять для срочного
доклада. – Проходите, – сказал Верховный.
…В кабинете Сталина уже был Л. З. Мехлис. Раз-
ложив на столе свои карты, я подробно доложил
обстановку, начиная с северо-западного и кончая
юго-западным направлением. …И. В. Сталин
слушал внимательно. …На западном направле-
нии нужно немедленно организовать контрудар
с целью ликвидации Ельнинского выступа фрон-
та противника. Ельнинский плацдарм гитлеров-
цы могут позднее использовать для наступления
на Москву.

– Какие там еще контрудары, что за чепу-
ха? – вспылил И. В. Сталин…».

После этого доклада у Сталина Г. К. Жуков
был освобожден от обязанностей начальника Гене-
рального штаба и ему было поручено заняться раз-
работкой наступательной операции под Ельней.

30 июля Ставка Верховного Командования
приняла решение о создании Резервного фронта
во главе с генералом армии Г. К. Жуковым, в со-
став которого была включена и 24-я армия. Про-
тивник постоянно подбрасывал в этот район все
новые и новые войска, упорные бои с противником
разгорались с новой силой.

Ельнинская наступательная операция нача-
лась 30 августа и продолжалась около недели.
Особенно успешными были боевые действия в кон-
це августа 1941 г., когда 24-я армия при активной
поддержке авиации сломила сопротивление про-
тивника в районе Ельни, нанесла поражение вой-
скам противника и, отбросив противника, ликви-
дировала Ельнинский выступ. В ночь на 5 сентяб-
ря сибиряки нанесли завершающий удар по врагу
в районе Ельни. Утром 6 сентября в город Ельню
вошли передовые части Красной Армии.
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Ельнинский выступ фронта противника был
успешно ликвидирован.

Следует учитывать, что в первые годы Вели-
кой Отечественной войны Красной Армии редко
удавалось успешно проводить масштабные войс-
ковые операции, поэтому успех в ходе этой круп-
ной, по меркам того времени, войсковой операции
вызвал у сибиряков особую радость, что прибыв-
шие на фронт воинские части из Сибири сыграли
столь заметную роль в героических событиях пер-
вого этапа войны.

Среди соединений 24-й армии, отличивших-
ся под Ельней, особенно успешно действовала
107-я Алтайская стрелковая дивизия, которой ко-
мандовал полковник П. В. Миронов. 107-я Алтай-
ская стрелковая дивизия действовала на главном
направлении и ей пришлось столкнуться с весьма
опытным и хорошо подготовленным противником.
Воины этой дивизии первыми среди частей Крас-
ной Армии стали практиковать на этом участке
фронта ночные бои.

Образцы стойкости и мужества в бою пока-
зывали также личный состав 586-го стрелкового
полка, командир полковник И. М. Некрасов, и
765-го стрелкового полка, командир полковник
М. С. Батраков. В ходе наступления под Ельней
765-му стрелковому полку было поручено отрезать
возможные пути отхода противника. Полк сумел
вклиниться в боевые порядки противника в глу-
бину до километра и в течение 12 дней удерживал
позицию, отражая непрерывные бешеные атаки
противника, столь же доблестно сражался и полк
полковника И. М. Некрасова.

Командир 107-й дивизии генерал П. В. Ми-
ронов позднее отмечал в своих воспоминаниях:
«Бои под Ельней были для нас первым серьезным
боевым экзаменом. Его успешно выдержали все
бойцы и командиры».

За образцовое выполнение приказов коман-
дования, мужество и самоотверженность, прояв-
ленные в боях, приказом Верховного Главноко-

мандующего № 308 от 18 сентября 1941 г. 100-я и
127-я дивизии были преобразованы соответствен-
но в 1-ю и 2-ю гвардейские дивизии, а приказом
№ 318 от 26 сентября 107-я и 120-я стрелковые
дивизии в 5-ю и 6-ю гвардейские дивизии. Этими
приказами было положено начало рождения Со-
ветской гвардии. Личный состав дивизии был от-
мечен за свои боевые успехи – тысячи бойцов, ко-
мандиров и политработников были награждены
орденами и медалями Советского Союза.

Руководивший проведением Ельнинской на-
ступательной операции Г. К. Жуков отмечал: «Ге-
ройски дрались под Ельней части 107-й стрелко-
вой дивизии полковника П. В. Миронова …Ими
было уничтожено до пяти полков немецко-фашист-
ской пехоты, в том числе и полк «Фюрер» дивизии
СС «Райх».

В ходе боев под Ельней было разгромлено до
пяти дивизий противника и его потери убитыми
и ранеными составили около 45–47 тысяч человек.

А еще ранее командирам отличившихся пол-
ков 107-й дивизии: М. С. Батракову и И. М. Некра-
сову – 11 сентября 1941 г. было присвоено звание
Героев Советского Союза. Два полка 107-й стрел-
ковой дивизии: 586-й и 630-й – были награждены
орденами Красного Знамени.

Ельнинская наступательная операция, как
признавал в своих воспоминаниях Г. К. Жуков,
сыграла очень важную роль в его жизни как вое-
начальника: «Когда мне приходится касаться собы-
тий под Ельней, я невольно вспоминаю о своих лич-
ных переживаниях в те трудные дни. Ельнинская
операция была моей первой самостоятельной опе-
рацией, первой пробой личных оперативно-страте-
гических способностей в большой войне с Германи-
ей. Думаю, каждому понятно, с каким волнением,
особой осмотрительностью и вниманием я присту-
пил к ее организации и проведению».

Необходимо отметить, что в октябре 1941 г.,
в ходе нового наступления на Москву, немецким
войскам вновь удалось захватить город Ельню.

В. И. Баяндин

МОЛОЧАЕВ, И. П. 5-я гвардейская Горо-
докская ордена Ленина, Краснознаменная
ордена Суворова стрелковая дивизия /
И. П. Молочаев // Боевой путь сибирских ди-

Литература

визий в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. / И. П. Молочаев. – 3-е изд. – Ново-
сибирск, 2005. – С. 23 – 30 : ил., карта-схема.
См. с. 23 – 24.



А

В

Г

У

С

Т

148

ЖУКОВ, Г. К. Ликвидация ельнинского вы-
ступа противника / Г. К. Жуков // Воспомина-
ния и размышления / Г. К. Жуков. – 8-е изд. –
М., 1987. – Т. 2. – С. 105 – 144. – (Б-чка АПН).
В ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ сражениях лета
1941 г. / М. Р. Акулов [и др.] // Подвиг земли
богатырской : (Сибирь в годы Великой Оте-
честв. войны 1941–1945 гг.) / М. Р. Акулов
[и др.]. – М., 1970. – С. 284 – 290. – Библиогр.
в подстроч. примеч.
СИБИРСКАЯ двадцать четвертая [22 июня –
15 сент. 1941] // В пламени и славе : очерки
истории Сиб. воен. окр. / [А. Н. Баталов и др.]. –
Новосибирск, 1969. – С. 122 – 141.

70 лет холдинговой компании
«Новосибирский электровакуумный завод – Союз» (1941)

Август

Холдинговая компания ОАО «НЭВЗ-Союз»
ведет свое начало от Ленинградского завода «Свет-
лана», с именем которого связано развитие элект-
ронной промышленности нашей страны.

В годы Великой Отечественной войны сотни
заводов были переведены с юга и запада страны в
Сибирь. Государственным комитетом обороны
было принято решение о перебазировании страте-
гических производственных мощностей и кадрово-
го состава «Светланы» из Ленинграда в Новоси-
бирск. В августе 1941 г., по решению народного
комиссара электропромышленности, новосибирс-
кий филиал Ленинградского завода «Светлана»
преобразован в самостоятельное предприятие,
которое входило в число предприятий, поставля-
ющих свою продукцию на фронт. Первым дирек-
тором Новосибирского электровакуумного завода
стал Павел Александрович Деньга, который и воз-
главил эвакуацию.

С момента начала эвакуации до выпуска
первой продукции прошло всего 4 месяца. В корот-
кие сроки на неприспособленных площадках было
смонтировано и запущено в эксплуатацию техно-

логическое оборудование – и это результат само-
отверженного труда людей, которые работали на
строительстве по 12–18 часов в сутки.

Уже к 7 ноября 1941 г. завод выпустил пер-
вую партию продукции – боеприпасы, в основ-
ном, стабилизаторы для реактивных снарядов,
а через полгода начался выпуск первых про-
фильных изделий.

В первые годы войны завод превратился
в наиболее универсальный из всех заводов отрас-
ли и стал единственным поставщиком приемно-
усилительных ламп, без которых в то время было
невозможно функционирование систем радиоло-
кации, навигации и электросвязи. В условиях во-
енного времени была освоена практически вся но-
менклатура электронных приборов, выпускаемых
ранее «Светланой»: металлические и стеклянные
приемно-усилительные лампы; генераторные
лампы малой, средней и большой мощности; газо-
разрядные и ртутные приборы. В дальнейшем в
номенклатуре производства появились пальчико-
вые и сверхминиатюрные приемно-усилительные
лампы, лампы для цветного телевидения.

БОИ за Ельню : [сб. ст. и очерков]. – Новоси-
бирск : Новосибгиз, 1941. – 42 с. : ил.
ВЕЛИКАЯ Отечественная война, 1941–1945 :
энциклопедия / гл. ред. М. М. Козлов ; ред-
кол.: Ю. Я. Барабаш [и др.]. – М. : Совет. эн-
цикл., 1985. – 832 с. : ил., [35] л. ил. – Из со-
держ.: Двадцать четвертая армия. – С. 232 ;
Ельнинская операция 1941. – С. 258.
ЕЛЬНИНСКАЯ наступательная операция
1941 // Советская историческая энциклопе-
дия. – М., 1964. – Т. 5. – Стб. 492 – 493 : карта-
схема. – Библиогр.: стб. 493 (1 назв.).
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В 50–70-х гг. на заводе появлялись принципи-
ально новые изделия электронной техники. Впер-
вые в СССР было организовано промышленное про-
изводство металло- и титано-керамических генера-
торных ламп для систем радиолокации, бортовой
радионавигации и радиорелейной связи. За разра-
ботку этих изделий 11 специалистам присвоено зва-
ние лауреатов Ленинской и Государственной пре-
мий, а за успешное выполнение государственного
заказа и за заслуги в создании новой техники в
1966 г. завод был награжден орденом Ленина.

С 1965 г. происходит переориентация заво-
да в направлении миниатюризации выпускаемых
изделий. Сокращая производство приемно-усили-
тельных ламп, используя новые технологии,
предприятие развивает целый ряд совершенно
новых направлений – полупроводниковые прибо-
ры, стабилитроны, жидко-кристаллические инди-
каторы, осваивается СВЧ-твердотельная темати-
ка для изделий специального назначения, изде-
лия микроэлектроники, большой и сверхбольшой
степени интеграции.

За высокие трудовые показатели шесть ра-
ботников предприятия удостоены звания Героев
Социалистического Труда, 17 награждены ордена-
ми Ленина. Всего правительственными награда-
ми отмечены свыше 1 000 человек.

К концу 80-х гг. завод представлял собой
сложное многоотраслевое хозяйство с развитой
технической и технологической инфраструктурой
и различными видами производств: керамичес-
кое, стекольное, металлургическое, термохими-
ческое, сборочное с многообразной и сложной
энергетикой, контрольно-измерительными и ис-
пытательными операциями.

В результате кризиса 90-х гг. сократились
объемы производства техники специального назна-
чения. Глубина конверсии достигла более 90 %. Для
выхода из трудного положения на базе имеющих-
ся технологий на предприятии была реализована
программа диверсификации производства. Спад
производства поставил перед компанией остро про-
блему обновления производства на основе новых
высоких технологий, разработку и освоение новой
продукции, освоение новых рынков сбыта.

В результате исследования рынка, усилий
разработчиков, технических специалистов и руко-
водства в компании проведено переоснащение
производства керамики и других направлений де-
ятельности. Создана собственная научная ба-
за. Разработаны новые перспективные направле-
ния развития.

На основе новых технологий и разработок
начат выпуск изделий из керамики для новых
применений: изоляторы для приборов ночного
видения, подложки для электроники и электро-
техники, керамические пластины для бронежиле-
тов и бронетехники, керамика для медицинского
применения и др.

Освоен и развивается выпуск вакуумной
коммутационной аппаратуры для использования
в электротехнической отрасли – вакуумные дуго-
гасительные камеры, вакуумные выключатели,
комплектные распределительные устройства,
шкафы управления электроприводом и др.

Освоен выпуск новых силовых полупровод-
никовых приборов, таблеточных кремниевых ре-
зисторов, тиристоров, полупроводниковых ограни-
чителей и других полупроводниковых приборов.

В настоящее время компания специализиру-
ется на производстве генераторных ламп малой и
средней мощности в металлокерамическом испол-
нении и коаксиально-волноводных модулей, раз-
работке и производстве коммутационной техники
среднего напряжения, в том числе вакуумных ду-
гогасительных камер, корпусов для силовых полу-
проводниковых приборов, изделий из технической
керамики. Керамическое производство оснащено
современным европейским технологическим обо-
рудованием (печь обжига ВИС 1 ТА-3, печь оплав-
ления глазури, новая гальваническая линия), что
позволяет предприятию занять лидирующее мес-
то в России по производству технической керами-
ки. Проведена реконструкция энергетической ин-
фраструктуры с целью экономии энергоресурсов,
введена в эксплуатацию новая водородно-кисло-
родная станция.

Целенаправленно осуществляется политика
улучшения качества выпускаемой продукции.
Предприятие внедрило и развивает систему уп-
равления качеством, отвечающую требованиям
Международных стандартов ISO 9001, что под-
тверждено «Сертификатом системы управления
качеством». Продукция предприятия неоднократ-
но отмечалась высокими правительственными
наградами, дипломами и медалями специализи-
рованных выставок в России и за рубежом.

В 1994 г. предприятие преобразовано в Хол-
динговую компанию «Новосибирский электрова-
куумный завод – Союз» в форме открытого акцио-
нерного общества. Возглавил компанию генераль-
ный директор Медведко Виктор Степанович –
кавалер ордена Трудового Красного Знамени,
«Почетный радист».
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Традиционным видом деятельности Компа-
нии являемся производство СВЧ изделий: метал-
локерамических генераторных ламп СВЧ диапа-
зона и коаксиально-волноводных модулей СВЧ
диапазона, которые применяются в телевидении,
радиовещании, бортовой радионавигационной
аппаратуре. На изготовление этих изделий пред-
приятие имеет государственный оборонный заказ,
который выполняется в полном объеме, с хорошим
качеством и в нужные сроки.

На балансе предприятия имеются: Дом куль-
туры «Энергия», Комбинат питания, санаторий-
профилакторий. Большое внимание уделяется
кадровой и молодежной политике. На предприя-
тии создан Совет молодежи, действует Школа Ге-
нерального директора, за счет предприятия обуча-
ются в вузах студенты.

Компания открыта для сотрудничества и все-
гда рада новым партнерам и перспективным де-
ловым контактам.

Перспективные направления деятельности
ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» были представлены ны-
нешним летом на IV Сибирской венчурной яр-
марке в трех инновационных проектах. Первый –
создание на базе предприятия промышленного
производства изделий из функциональной и кон-
струкционной нанокерамики. Новая технология
была получена в результате сотрудничества
с двумя крупными научными организациями.
Это НПП «Нанокомпакт», созданный при Томс-
ком политехническом университете (совместные
работы по теме «Создание опытного производства
функциональных наноструктурных керамичес-
ких и композитных материалов»), и Институт
химии твердого тела и механохимии СО РАН
(тема «Разработка высокоэффективных методов
получения наноструктурированной безусадочной
корундовой керамики, изделий из нее и других
огнеупоров, работающих в экстремальных усло-
виях на основе вяжущего материала из ультра-
и нанодисперсных порошков, полученных меха-
нохимическим способом»).

Фундаментальным принципом реализации
проекта является решение основной проблемы
создания керамических изделий из объемных на-
номатериалов на основе наночастиц методами
«снизу вверх». То есть с сохранением нанострукту-
ры в процессе консолидации, не допуская роста
зерен. В то же время новая технология позволяет
добиваться требуемой формы, размеров и необхо-
димых – механических, оптических, электрофизи-
ческих и прочих – свойств изделий.

Стоит подчеркнуть, что этот проект может
входить структурной составляющей в более гло-
бальный проект ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» – «Разви-
тие производства технической керамики совмест-
но со стратегическим партнером». Глобальный
проект предполагает создание мощного совместно-
го предприятия, способного стать лидером в про-
изводстве высококачественной продукции из тех-
нической керамики в России: за счет увеличения
выпуска, нового ассортимента продукции и освое-
ния новых рынков сбыта.

Весьма интересным и перспективным пред-
ставляется и другой инвестиционный проект ком-
пании, реализуемый совместно с Новосибирским
НИИ травматологии и ортопедии и Томским воен-
но-медицинским институтом. Этот проект предпо-
лагает создание производства неметаллических
материалов – аналогов биологических тканей.
Если точнее – «Создание производства керамичес-
ких изделий медицинского назначения для эндо-
протезирования опорно-двигательной системы че-
ловека с использованием нанотехнологий и нано-
материалов на основе оксидов алюминия и
циркония». Иными словами, речь здесь идет о
принципиально новом поколении высокопрочных
имплантатов и имплантируемых систем, воспро-
изводящих структурные и функциональные ха-
рактеристики опорно-двигательного аппарата и
костного матрикса. На сегодняшний день были
проведены испытания на животных, давшие поло-
жительный результат.

Ну и, наконец, третий проект – создание
предприятия по производству коммутационного
оборудования и аппаратуры распределительных
сетей промышленных объектов среднего и низко-
го класса напряжений. Этот проект также мож-
но воспринимать как глобальный, как создание
крупнейшего в России предприятия по производ-
ству коммутационной техники. И для этого так-
же есть предпосылки. Российский рынок вакуум-
ной коммутационной техники в настоящее время
находится в зачаточном состоянии. Исследова-
ния, проведенные на предприятиях СФО, пока-
зали, что на сегодняшний день около 70 % пред-
приятий используют масляную коммутационную
технику. При этом более 60 % из них считают, что
у них уже назрела необходимость ее менять на
вакуумную.

Реализовывать проект предполагается в два
этапа. Первый – создание производства электро-
технической и электроэнергетической продукции,
которая наиболее востребована современным рын-
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НОВОСИБИРСКИЙ электровакуумный за-
вод, завод № 617 НКЭП : (сиб. Светлана) //
Новосибирский арсенал, 1941–1945 гг. : [сб.
ст. и док. / гл. ред. В. Н. Шумилов]. – Новоси-
бирск, 2005. – С. 321 – 345, 396 – 397 : ил.,
портр.
СИБИРСКАЯ «Светлана» : [две ст. (из кн.
«Новосиб. арсенал» и журн. «Мой Новоси-
бирск»)] // Такой ценой досталась нам побе-
да : [сб. ст., воспоминаний, стихов] / Новосиб.
обл. обществ. орг. «Блокадник». – Новоси-
бирск, 2005. – С. 40 – 45 : ил. – Содерж.: Си-
бирская «Светлана» ; На них хотелось рав-
няться / М. Старцев.
ШАХТАРИНА, И. А. Верность традициям :
(холдинговая компания «ОАО „НЭВЗ-Со-
юз“») / подгот. к публ. И. А. Шахтарина // Ис-
тория промышленности Новосибирска : [сб.
очерков о предприятиях]. – Новосибирск,
2004. – Т. 3 : Второй фронт (1941–1945). –
С. 389 – 426 : ил., портр. – Хронология [1941–
2004]: с. 422 – 426.
ЛЕБЕДЕВА, И. Ленинград – Новосибирск:
«Дорогами жизни…» // Новосибирск – одна
семья. – 2010. – № 6. – С. 12 – 13 : ил.
О работниках НЭВЗ, эвакуированных из Лениграда в
Новосибирк во время войны вместе с заводом.

ЛЫКОСОВ, М. Качество в приоритете // Моло-
дость Сибири. – 2009. – № 47 (18 – 25 нояб.). –

С. 7 : портр. – (Дни качества : [подборка мате-
риалов]).
Заметка по материалам беседы с директором одного из
подразделений ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» Г. Дейсом.

ШМАГИРЕВ, А. В. Модель оптимизации про-
изводственной программы многопрофильно-
го промышленного предприятия (на примере
ОАО «НЭВЗ») // Вестн. НГУ. Сер. Соц.-экон.
науки. – 2009. – № 1. – С. 54 – 59 : табл. – Биб-
лиогр.: с. 58 – 59.
МАКЕЕНКО, В. Трудно растить производ-
ственников // Ведомости Новосиб. обл. Совета
депутатов. – 2008. – № 38 (18 июля). – С. 6 : ил.
О производственной базе и коллективе ХК ОАО
«НЭВЗ-Союз».

МЕДВЕДКО, О. «НЭВЗ-Союз» инвестирует в
энергетику и безопасность полетов // Рос.
газ. – 2007. – 31 окт. – С. А7. – (Экономика).
Об истории и перспективах развития предприятия.

ВИКТОРОВ, Б. В условиях жесткой конку-
ренции : [о работе ХК «НЭВЗ-Союз»] // Чест.
слово. – 2005. – № 30 (20 июля). – С. 9 : ил.
ТРОИЦКАЯ, Г. «НЭВЗ-Союз»: новые техноло-
гии, старые традиции // Молодость Сибири. –
2004. – № 34 (1 сент.). – С. 8 : ил., портр.
По материалам беседы с Л. В. Субботиной, руководите-
лем службы управления персоналом ОАО «НЭВЗ-Союз»,
о наградах предприятия и его работников (коротко), о ре-
шении социально-бытовых вопросов в АО (в связи с за-
несением на городскую Доску почета за победу в конкур-
се «Социальная эффективность и развитие социально-
го партнерства»).

Литература

ком. Это камеры дугогасительные вакуумные,
вакуумные выключатели нагрузки, вакуумные
силовые выключатели, комплектные распредели-
тельные устройства. И второй этап – запуск в про-
изводство новейших инновационных продуктов,
выход в лидеры рынка.

Разработка и реализация новых направле-
ний развития компании, реализация новых про-
ектов получила серьезную поддержку областной и
городской администрации.

Успешная работа на международных выстав-
ках в Новосибирске, в Москве и в Мюнхене осенью

2009 г., где экспозиция ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»
пользовалась успехом, а продукция большим спро-
сом, подтвердила правильность выбранных на-
правлений.

ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» на сегодняшний
день – это не только крупное промышленное пред-
приятие, но и организация, заботящаяся о своих
сотрудниках и будущих кадрах. Во второй полови-
не июня этого года состоялась презентация корпо-
ративного университета ХК ОАО «НЭВЗ-Союз».
Наш университет – это самостоятельное подразде-
ление холдинговой компании.

А. А. Ильина
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ПРИВЫЧКА работать на совесть – с 1941 го-
да // Вечер. Новосибирск. – 2003. – 26 нояб. –
С. 10 : ил. – (Дни качества в Новосибирске :
[подборка ст.]).
Об электровакуумном заводе в связи с награждением
губернаторской премией за качество в номинации «За
большую организаторскую работу по созданию системы
качества на предприятии».

АФАНАСЬЕВ, Г. Примите эстафету! // Совет.
Сибирь. – 2001. – 7 марта. – С. 24.
О «НЭВЗ-Союз» и работе с кадрами на предприятии.

МЫШАЛОВА, Д. «Нам как воздух необходи-
мы специалисты!» : Новосиб. электровакуум.
з-д переживает возрождение / подгот. Д. Мы-
шалова, М. Григоренко // Совет. Сибирь. –
1999. – 29 окт. – С. 11 : ил.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Жук Николай Александрович /
И. М. Савицкий. – С. 320 ; Зоненко Пётр Пав-
лович / И. М. Савицкий. – С. 357 ; Козлов Вик-
тор Васильевич / И. М. Савицкий. – С. 418 –
419 ; Медведко Виктор Степанович / И. М. Са-
вицкий. – С. 513 ; Холдинговая компания «Но-
восибирский электровакуумный завод –
Союз» / И. М. Савицкий. – С. 936.
О предприятии и его директорах.
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СЕНТЯБРЬ

1 – 100 лет со дня рождения писателя Михеева Михаила Петровича (1911, Бийск Алтайского
края – 1993, Новосибирск). Ведущие жанры творчества – приключения, фанта-
стика, детектив. В 1977 г. основал при Новосибирской писательской организации
клуб любителей фантастики «Амальтея», руководил им до конца жизни. Среди
книг М. П. Михеева – «Вирус В-13» (Новосибирск, 1956), «Которая ждет» (1966),
«Далекая от солнца» (1969), «Милые роботы» (1972), «Запах „Шипра“» (1976), «Год
тысяча шестьсот…» (1985), «Поиск в темноте» (1990). Один из романов М. П. Ми-
хеева – «Тайна белого пятна» (Новосибирск, 1959) – дал название Всероссийско-
му фестивалю фантастики («Белое пятно»). (Журналистская энциклопедия Ново-
сибирской области. – С. 201 ; Календарь знаменательных и памятных дат по Но-
восибирской области, 2001 год. – С. 83 ; Материалы к словарю «Русские писатели
Сибири XX века» : биобиблиогр. сведения / Н. Н. Яновский. – С. 112. – Загл. обл.:
Русские писатели Сибири XX века ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 533 ; Писа-
тели о себе. – С. 153 ; Совет. Сибирь. – 2001. – 15 сент. – С. 4)

1 – 75 лет с начала занятий в Новосибирском сельскохозяйственном институте (1936). Ныне –
Новосибирский аграрный университет. (Совет. Сибирь. – 1996. – 17 окт. – С. 2 ;
http://nsau.edu.ru/about/history/ Новосибирский государственный аграрный уни-
верситет / О вузе / История университета)*

2 – 90 лет со дня рождения заслуженного мастера профессионально-технического образования
РСФСР, отличника ПТО СССР Евменчика Михаила Викентьевича (1921, Читин-
ская обл. – 1999, г. Обь Новосибирской обл.), кавалера орденов Отечественной вой-
ны I степени и Ленина. С 1948 по 1981 г. работал мастером производственного обу-
чения ремесленного училища № 1 (профессиональное училище № 2, Новоси-
бирск). Был хорошим организатором производственного обучения, вместе
с учащимися участвовал в освоении производства токарно-винторезных станков.
Фамилия М. В. Евменчика занесена на стенд «Лучшие люди Ленинского райо-
на». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 290)

8 – 70 лет со дня рождения инженера-строителя Денисова Якова Ионовича (1941, Новоси-
бирск – 2006, Новосибирск), заслуженного строителя РСФСР, кавалера орденов
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», лауреата премии Совета Мини-
стров СССР. Выпускник Новосибирского института железнодорожного транспор-
та77 (1965), тридцать пять лет работал в управлении строительства (СП АО) «Си-
бакадемстрой». Прошел путь от мастера (с 1968 г.) до начальника управления
промышленных предприятий и заместителя генерального директора по про-
мышленности. За 7 лет работы Я. И. Денисова на этом посту местная строитель-
ная индустрия поднялась на более высокий уровень, заводы увеличили произ-
водительность в 2,5 раза, проведена полная модернизация оборудования. Это
дало возможность войти в рыночные отношения. В июле-сентябре 1986 г. Дени-
сов организовал бесперебойную и четкую работу комплекса заводов по приготов-
лению бетонной смеси для сооружения «саркофага» над разрушенным 4-м бло-
ком Чернобыльской АЭС. За эту работу награжден Премией ВС УССР. (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 256 ; Сибакадемстрой: дела и люди. – С. 459)

77 Ныне – Сибирский университет путей сообщения.
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9 – 70 лет со дня рождения академика Багаева Сергея Николаевича (1941, Новосибирск),
доктора физико-математических наук, специалиста в области лазерной физи-
ки и квантовой электроники. Выпускник Новосибирского госуниверситета,
с 1965 г. работал в Институте физики полупроводников СО АН СССР (заведу-
ющий лабораторией, отделом), с 1978 – в Институте теплофизики (заведующий
отделом, заместитель директора). С 1991 г. – в Институте лазерной физики
(ИЛФ) СО РАН: заместитель директора, с 1992 по 2003 и с 2005 – директор.
С. Н. Багаев – один из инициаторов создания филиала ИЛФ СО РАН при Ир-
кутском научном центре (1995). Профессор Новосибирского технического уни-
верситета, заведующий кафедрой квантовой электроники в НГУ. Председатель
Совета директоров институтов Новосибирского научного центра (с 2001 г.).
В 2004–2009 гг. был президентом российского общества «Знание», с 2009 – по-
четный президент общества. Лауреат Государственной премии РФ, премии
им. В. А. Коптюга СО РАН и НАН Беларуси. Награжден орденами Дружбы,
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почетного Легиона (Фран-
ция), золотой медалью им. П. Н. Лебедева РАН. Русский биографический ин-
ститут присвоил ученому звание «Человек года» в номинации «Наука» (2001).
(Новосибирск: энциклопедия. – С. 59 ; Российская академия наук. Сибирское
отделение : персон. состав, 1957–2007. – С. 20)

11 – 70 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1941) Батракову Матвею Сте-
пановичу (1900–1995), командиру 765-го стрелкового полка (107-я стрелковая
дивизия, 24-я армия Резервного фронта), отличившемуся в боях под Ельней
(Смоленская область, 1941). (Герои Советского Союза. Т. 1. – С. 128 ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 72 ; Новосибирцы – Герои Отечества. – С. 73)*

11 – 70 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1941) Некрасову Ивану Ми-
хайловичу (1892–1964), командиру 586-го стрелкового полка (107-я стрелковая
дивизия, 24-я армия Резервного фронта), отличившемуся в боях под Ельней
(Смоленская область, 1941). (Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 149 ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 566 ; Новосибирцы – Герои Отечества. – С. 245)*

21 (8) – 100 лет со дня рождения оперной певицы (меццо-сопрано) и педагога, народной ар-
тистки СССР Мясниковой Лидии Владимировны (1911, Томск – 2005, Новоси-
бирск), почетного гражданина Новосибирска, кавалера ордена Трудового Крас-
ного Знамени. Выпускница Ленинградской консерватории 1939 г., в 1942–1944 –
работала в Томском отделении Всесоюзного гастрольно-концертного объедине-
ния. Одна из первых солисток Новосибирского театра оперы и балета, в НГАТОБ –
с августа 1944 по 1982 г. Первой партией была Кармен. Затем – около 30 веду-
щих партий в операх российских и зарубежных композиторов: Полина и Графиня
(«Пиковая дама»), Любаша («Царская невеста»), Аксинья («Тихий Дон»), Мар-
фа («Хованщина»), Азучена («Трубадур»), Дьячиха («Ее падчерица»), Одарка
(«Запорожец за Дунаем»), Марина Мнишек («Борис Годунов»), Солоха («Чере-
вички»), Весна («Снегурочка»), Амнерис («Аида»), Любовь («Мазепа»), Аксинья
(«В бурю»), Графиня («Октябрь») и др. Педагогическую деятельность Л. В. Мяс-
никова начала в 1968 г. на кафедре сольного пения Новосибирской консервато-
рии (профессор, 1981). По окончании сценической карьеры полностью посвяти-
ла себя педагогике (до 1997 г.). (Календарь знаменательных и памятных дат по
Новосибирской области, 2001 год. – С. 91 ; Музыкальная энциклопедия. Т. 3. –
М., 1976. – Стб. 872 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 552 ; Новосибирская кон-
серватория. 50 лет. [Т. 2]. Энциклопедический словарь. – С. 185)
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21 – 90 лет со дня рождения кандидата технических наук, профессора Потехина Константина
Фёдоровича (1921, д. Паршутино Буйского р-на Костромской обл. – 2001, Новоси-
бирск), кавалера орденов Отечественной войны I степени и Трудового Красного
Знамени. С именем Потехина связаны основные этапы технического развития но-
восибирского турбогенераторного завода (другое название – «Сибэлектротяжмаш»,
ныне – «ЭЛСИБ», НПО, ОАО), где трудился с 1954 г. (после нескольких лет работы
на ленинградском заводе «Электросила»): главный конструктор, главный инженер,
директор (1960–1963). В 1963–1972, 1975–1989 гг. – заместитель директора завод-
ского НИИ, созданного на базе СКБ и осуществлявшего проектирование крупных
электрических машин. В 1972–1975 гг. К. Ф. Потехин в должности главного инже-
нера возглавлял группу советских специалистов на заводе энергетического обору-
дования в г. Хардвар в Индии. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 692)

21 – 50 лет со дня рождения Героя России Климова Юрия Семёновича (1961, с. Мраково Ку-
гарчинского р-на Башкирской АССР78 – 2000, Чеченская Респ.). Выпускник Но-
восибирского высшего военно-политического общевойскового училища79 1984 г.,
до 1990 г. служил в Туркестанском ВО. С июля 1993 – в Западно-Сибирском
РУБОП при УВД Новосибирской области. В 1996 г. возглавил специальный от-
ряд быстрого реагирования. С 1995 г. выезжал в спецкомандировки в Чечню, был
дважды награжден орденом Мужества. В конце 1999 г. отправился в третью ко-
мандировку на Северный Кавказ, возглавив сводный отряд СОБРа Западно-Си-
бирского РУБОП. 9.01.2000 вблизи г. Аргун погиб в бою с превосходящими си-
лами боевиков, спасая жизни подчиненных. 4 апреля 2000 г. за мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении спецзадания подполковнику милиции
Климову посмертно присвоено звание Героя России. Бюст Климова установлен
на Аллее Героев Новосибирского военного института МО РФ. (Новосибирск :
энциклопедия : доп., 2003 г. – С. 19 ; Новосибирцы – Герои Отечества. – С. 66680 ;
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=816 / Герои страны)

21 – 30 лет научно-исследовательскому институту терапии СО РАМН (Новосибирск). Органи-
зован Приказом Министерства здравоохранения СССР № 976 от 21.09.1981. (Исто-
рия здравоохранения Новосибирска. – С. 379 ; Новосибирск : энциклопедия. –
С. 377)*

28 – 75 лет со дня рождения судьи всесоюзной категории, заслуженного тренера РСФСР по
легкой атлетике, заслуженного работника физической культуры России Петрен-
ко Бориса Сергеевича (1936, Мелекесс, ныне Димитровград Ульяновской обл. –
1997, Новосибирск), кандидата педагогических наук, профессора. Выпускник
Ленинградского института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта81, с 1958 по
1971 г. – преподаватель, затем завуч Новосибирского техникума физической
культуры (ныне колледж, НКФК). В 1971–1979 гг. – завуч Школы высшего
спортивного мастерства, в 1979–1986 – директор ШВСМ. В 1987–1997 гг. – ди-
ректор НКФК, в 1989–1997 – декан факультета физкультуры Новосибирского
педагогического института (университета). Б. С. Петренко принадлежала идея
создания уникального для СССР учебно-спортивного комплекса, куда вошли

78 Ныне – Республика Башкортостан.
79 Ныне – Новосибирский военный институт Минобороны РФ.
80 В данном источнике точная дата рождения не указана – только месяц и год.
81 Ныне – Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта.
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училище олимпийского резерва, колледж физкультуры и факультет физкуль-
туры и спорта НГПУ. За 30 лет тренерской деятельности воспитал 289 спортсме-
нов, в т. ч. подготовил 17 мастеров спорта, 8 призеров и чемпионов России
и СССР. Был членом президиума Федерации легкой атлетики России, более
10 лет возглавлял областную Федерацию легкой атлетики. (Новосибирск: энцик-
лопедия. – С. 672)

Сентябрь – 75 лет со времени выхода первого номера газеты Усть-Таркского района «Труд»
(1936). Ныне – «Знамя труда». Под названием «Труд» газета выходила с 1936 г.
по 11 апреля 1962 г. Издание было прекращено и возобновлено в июле 1965 г.
с названием «Знамя труда». Газета награждена знаком отличия «Золотой фонд
прессы». Выходит еженедельно, тираж – 2 000 экземпляров. Редактор – А. В. Буш-
макин. (Знамя труда. – Усть-Тарка, 1986. – 18 окт. – С. 1 ; 1996. – 25 сент. – С. 1)

Сентябрь – 50 лет ООО «Сибэлектропривод». Предприятие основано как Новосибирский завод
тепловозного электрооборудования. В сентябре 1961 г. выпущена первая продук-
ция – шесть тяговых двигателей ЭДТ-200Б для тепловозов ТЭ-3. С 1964 г. завод
входил в Новосибирское электромашиностроительное объединение им. XX съезда
КПСС. С 1966 – в объединение «Сибэлектротяжмаш» (ныне – «ЭЛСИБ»). В 1972 г.
на базе завода тепловозного электрооборудования создано ПО «Сибэлектротранс-
маш», в состав которого вошли завод и НИИ комплектного электропривода. В 1974 г.
ПО «Сибэлектротрансмаш» вошло в ПО «Электроагрегат». В 1987 г. завод «Сиб-
электротрансмаш» вышел из объединения «Электроагрегат» и переименован в Си-
бирский завод комплектного электропривода «Сибстанкоэлектропривод». Основной
специализацией предприятия стали асинхронные электроприводы для металло-
режущего оборудования и электродвигатели и генераторы постоянного тока для
транспортного машиностроения, а также печатные платы для поставок на другие
предприятия. В 1992 г. завод преобразован в ОАО «Сибстанкоэлектропривод». Впо-
следствии ОАО «Сибстанкоэлектропривод» было преобразовано в ООО «Сибэлектро-
привод». В настоящее время «Сибэлектропривод» является крупнейшим в Сибир-
ском регионе разработчиком и производителем тяговых электродвигателей и гене-
раторов. В сентябре 2009 г. предприятие вошло в региональное отделение недавно
созданного Союза машиностроителей России. (История промышленности Новоси-
бирска. Т. 4. – Новосибирск, 2005. – С. 333 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 796 ;
Вечер. Новосибирск. – 2001. – 28 сент. – С. 23 ; 1961. – 12 сент. – С. 182)

82 В статье Е. Леонидовой «Рождение нового завода», опубликованной в «Вечернем Новосибирске» от 12.09.1961 ска-
зано следующее. «[…] На митинге, посвященном выпуску первой продукции, один из выступающих сказал очень хо-
рошие слова: – Я считаю сегодняшний день большим праздником. Давайте запомним эту дату навсегда. […]» Возможно,
первая продукция была выпущена в день публикации статьи  12 сентября, но, может быть, статья вышла на следую-
щий день после события, состоявшегося 11 сентября.
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75 лет с начала занятий в Новосибирском сельскохозяйственном
институте (1936). Ныне – Новосибирский аграрный университет

1

1 сентября 1936 г. до завершения строитель-
ства состоялось открытие Новосибирского сельско-
хозяйственного института.

К середине 30-х гг. развивающееся сельское
хозяйство Западно-Сибирского края столкнулось
с острой нехваткой специалистов различного про-
филя. Только в РайЗО и МТС требовалось не ме-
нее 500 животноводов и агрономов высшей ква-
лификации. Учитывая то, что ни центральные
вузы, ни вузы Сибири такого количества специа-
листов для региона подготовить не могли, руко-
водство края во главе с Р. И. Эйхе добилось от
наркома земледелия СССР М. Чернова издания
приказа № 2789 от 14 ноября 1935 г. об открытии
в г. Новосибирске сельскохозяйственного инсти-
тута в составе агрономического и зоотехническо-
го факультетов с контингентом студентов в
1 000 человек.

В максимально сжатые сроки, в сложных ус-
ловиях, небольшая по численности дирекция под
руководством Б. Я. Гринберга смогла изыскать
необходимое оборудование, оснастить им аудито-
рии и лаборатории, провести набор на первый
курс 167 студентов, создать трудоспособный кол-
лектив преподавателей и сотрудников и 1 сентяб-
ря 1936 г. открыть двери вуза. Институт начал
работу в составе двух факультетов: агрономичес-
кого и зоотехнического. По мере становления
института, ввода в строй новых учебных корпусов
образовывались новые кафедры и лаборатории.
Сюда пришли грамотные опытные ученые и пе-
дагоги, представлявшие различные научные
школы и направления. Это закладывало прочную
основу для подготовки разносторонне развитых
высококвалифицированных специалистов сель-
ского хозяйства.

Общая численность педагогического коллек-
тива к 1940 г. превысила 60 человек, а студентов –
440. В эти же годы складывается система научной
и производственной помощи сельскохозяйственно-
му производству, основанной на участии ученых
института в работе курсов по подготовке кадров
массовых сельскохозяйственных профессий, про-
паганде научных знаний. В первой половине
1941 г. состоялся первый выпуск специалистов

высшей квалификации – 45 агрономов и 34 зоотех-
ника. С 1941 г. при институте были организованы
курсы повышения квалификации агрономов и
курсы по переподготовке зоотехников.

Начавшаяся Великая Отечественная война
круто изменила всю жизнь института. Более
160 преподавателей, сотрудников и питомцев вуза
с оружием в руках защищали свое Отечество, 21 из
них погибли, в том числе Герой Советского Союза
А. А. Старых. Их имена высечены на гранитной
плите в музее университета.

Война принесла неисчислимые страдания
и разруху. Страну приходилось поднимать из руин.
Село остро нуждалось в специалистах, но возвра-
щающиеся с фронта красноармейцы, молодежь
в силу тяжелого материального положения не мог-
ли учиться очно. Открытие заочного отделения
было выполнением важной государственной зада-
чи. Она была решена в 1945 г. А через девять лет
в 1954 г. заочное отделение было преобразовано в
факультет, который спустя пятилетие выпустил
68 человек. В 1945 г. при институте было открыто
гидромелиоративное отделение и начали работать
постоянно действующие одногодичные курсы ру-
ководящих земельных работников: директоров
МТС, зав. райЗО, старших механиков МТС, от-
крывшиеся еще в 1941 г. На их основе в 1966 г. от-
крылся факультет повышения квалификации ру-
ководящих кадров сельскою хозяйства. К середине
80-х годов его окончили свыше 14 тыс. руководите-
лей и специалистов из различных регионов страны.
Уровень подготовки абитуриентов не всегда отве-
чал требованиям вуза.

В 1946 г. открылись курсы подготовки для
поступающих в институт. В 1969 г. на их базе со-
здали подготовительное отделение. Послевоенные
50 лет были для института временем расцвета. Он
превратился в кузницу кадров для сельского хо-
зяйства практически всех регионов СССР. Вырос
его престиж как научно-методического центра
сельскохозяйственных вузов Сибири и Дальнего
Востока, значительно укрепилась материально-
техническая база. С вводом в строй в конце 50-х го-
дов нового учебного корпуса по ул. Добролюбова,
160, студенческого общежития и жилых домов для
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преподавателей и сотрудников по ул. Панфилов-
цев, 1, 3, вуз значительно расширил возможности
и по подготовке специалистов сельского хозяйства
различного профиля.

Главным жизненным принципом института,
которому он всегда следовал, было стремление к по-
иску новых путей развития. Открытие в 1960 г. эко-
номического факультета было подготовлено самой
логикой жизни. Через четверть века 4,5 тыс. эконо-
мистов-организаторов, экономистов по бухгалтер-
скому учету, экономистов-математиков пополнили
армию специалистов аграрно-промышленного ком-
плекса. Из агрономического факультета в 1962 г.
выделился уникальный по своему назначению, не
имевший аналогов в восточной части страны фа-
культет защиты растений, выпустивший к середи-
не 80-х гг. 1 132 специалиста, что дало возможность
укомплектовать службы защиты растений Сибири
и в значительной мере Дальнего Востока. В следу-
ющем 1963 г. создается факультет общественных
профессий. С ростом вуза численность студентов к
концу 1970 г. достигла 5 600 человек, соответствен-
но увеличилось и количество выпускников. За
предшествующие 30 лет работы институт выпустил
5,5 тыс. специалистов высшей квалификации, толь-
ко за 1965–1970 гг. – 3 тыс.

Существенно изменился и профессорско-пре-
подавательский состав. К концу 70-х гг. его штат
возрос до 337 человек против 250 в 1965 г., из них
105 имели ученые степени и звания. Научные ис-
следования вели 43 кафедры, в студенческих круж-
ках занималось свыше 500 студентов. В эти годы
значительно оживилась научная и общественная
работа. Под руководством профессоров И. В. Боро-
дина, И. М. Леонова и других складывались пер-
вые научные школы. Научный потенциал институ-
та позволил открыть в середине 50-х гг. ученый
совет по защите кандидатских диссертаций и аспи-
рантуру. Полигоном для испытания научных раз-
работок, проведения производственной практики
студентов стало учебное хозяйство «Тулинское». На
60-е пришелся пик роста студенческого движения.
Начиная с 1964 г., институт ежегодно направлял
студенческие специализированные отряды на
объекты сельскохозяйственного производства. От-
ряд «Мелиоратор», признававшийся лучшим в об-
ласти на протяжении многих лет, только за 1971–
1975 гг. произвел работы на 14 111 га, сдал в эксп-
луатацию десятки сельскохозяйственных объектов,
освоил 3 336 тыс. руб.

В 1979 г. вуз пополнился еще одним факуль-
тетом – ветеринарным. За большие заслуги в деле

подготовки кадров для сельского хозяйства и в
честь 50-летия институт был награжден орденом
Трудового Красного Знамени. После проведенной
в 1991 г. государственной аттестации институт был
переименован в аграрный университет. В 90-е годы
произошли существенные структурные изменения:
на базе заочного факультета и факультета повыше-
ния квалификации был создан Институт заочного
образования и переподготовки кадров (ИЗОП), пер-
вым директором которого стал В. М. Медведчиков.
Из зооинженерного факультета выделился Науч-
но-исследовательский институт ветеринарной ге-
нетики и селекции во главе с известным ученым
профессором В. Л. Петуховым, факультет механи-
зации был преобразован в институт, директором
которого был избран декан факультета А. Н. Бах.
Главным научным направлением на агрономичес-
ком факультете стали селекция и генетика сельс-
кохозяйственных культур, возглавил его профессор
Р. А. Цильке. В эти годы университет установил
дружественные отношения с родственными вузами
Венгрии, Германии, Швеции, Китая.

За годы своей деятельности НСХИ–НГАУ
представил 265 изобретений, освоил 45 млн
612 тыс. руб. в ценах 1984 г. на расширение своей
материально-технической базы, производственное
и жилищное строительство. За этими цифрами ог-
ромный подвижнический труд людей, снискавших
славу своей альма-матер. Пяти выпускникам вуза
присвоено звание Героев Социалистического Тру-
да – В. И. Фофанову, И. И. Леунову, В. К. Мраче-
ку, В. П. Демиденко, Ю. Ф. Бугакову. Свыше
100 награждены правительственными награда-
ми, почетными званиями заслуженных работни-
ков и специалистов РСФСР. В числе награжден-
ных правительственными наградами – Г. Ф. Аду-
ев, М. Ф. Зибарев, П. П. Лсунов, В. И. Калинин.

Жизнь института, его успехи во многом опре-
деляли руководители. Ректорами (директорами)
вуза в различные годы были: Б. Я. Грапберг (1936–
1937), И. И. Прутовых (1938–1939), Н. И. Жуковский
(1939–1942), Т. Л. Басюк (1942–1945), Г. Я. Звон-
кович (1946–1953), Н. П. Смиронов (1953–1954),
И. М. Леонов (1955–1956), А. И. Овсянников (1956–
1960), З. Д. Красиков (1961–1966), И. И. Гудилин
(1966–1986). Непродолжительное время институт
возглавляли М. В. Шурыгин, А. М. Лукьянов,
И. В. Бородин, В. Т. Орлов, А. М. Кузмищев.
С 1986 г. по 2009 г. ректором университета являл-
ся профессор А. Ф. Кондратов. С 2009 г. Кондратов
А. Ф. выбран президентом НГАУ, с 2009 г. и по на-
стоящее время ректором является Денисов А. С.

Т. П. Некрасова
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БУРДАКОВА, А. В. Формирование системы
качества образования в биолого-технологичес-
ком институте Новосибирского государствен-
ного аграрного университета / А. В. Бурдако-
ва, А. Е. Гридина, Н. Н. Ланцева // Качество и
инновации – основа современных технологий :
сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф. – Новоси-
бирск, 2010. – С. 8 – 10. – Библиогр.: с. 10.
ОБРАЗОВАНИЕ и право : сб. науч. тр. по ма-
териалам регион. науч.-практ. конф. «Обра-
зование и право», г. Новосибирск, 10–12 мая
2000 г. / Новосиб. гос. аграр. ун-т, Юрид. фак. ;
отв. ред. Б. А. Мкртычян. – Новосибирск :
НГАУ, 2000. – 286 с. : диагр. – Библиогр. в
конце ст. – Из содерж.: Перспективы разви-
тия системы дистанционного образования
при подготовке специалистов в НГАУ / В. М.
Медведчиков, Т. Ю. Зубарева. – С. 51 – 57 ;
НГАУ в годы Великой Отечественной вой-
ны / К. Н. Гаврилов. – С. 224 – 228.
КОНДРАТОВ, А. Ф. Новосибирский государ-
ственный аграрный университет / А. Ф. Кон-
дратов, Б. А. Мкртычян // Очерки истории
высшей школы Новосибирска. – Новосибирск,
1994. – С. 41 – 48 : ил. – Прил.: с. [142, 144 –
147, 149, 152 – 156].
ТАРАСЮК, О. Три «ИН» для сельского хозяй-
ства // Чест. слово. – 2009. – № 41 (7 окт.). –
С. 21 : ил.
По материалам беседы с Г. А. Ноздриным, проректором
по науке Новосибирского научно-инновационно-консуль-
тационно-внедренческого центра НГАУ «Три-ИН» об
истории развития, деятельности центра и внедрении раз-
работок в сельское хозяйство Новосибирской области.

ЦАРЁВ, Н. Рекордный надой – в лучшем учхо-
зе страны // Совет. Сибирь. – 2009. – 12 февр. –
С. 10 : портр.
Об учебно-опытном хозяйстве НГАУ «Тулинское» (Ново-
сибирский район; по материалам беседы с директором
хозяйства К. Г. Першилиным, главным зоотехником
В. Рыковой, главным ветврачом О. М. Горшковой).

ЕГОРОВА, Н. В объединении – сила // Совет.
Сибирь. – 2008. – 10 июля. – С. 9 : ил.
О присоединении Новосибирского регионального ин-
ститута переподготовки и повышения квалификации

руководящих кадров и специалистов АПК к Новосибир-
скому аграрному институту (ныне – Институт дополни-
тельного профессионального образования НГАУ), о ра-
боте ИДПО.

ДЕНИСЕНКО, Н. Вузовские медиатеки //
БиблиотекА. – 2007. – № 11. – С. 49 – 50 :
портр.
Информационное и библиографическое обеспечение
студентов и преподавателей в библиотеке НГАУ.

АГРОСФЕРА : вып. Новосиб. гос. аграр. ун-та :
[подборка материалов] // Вечер. Новоси-
бирск. – 2006. – 12 мая. – С. 20 : ил. – Содерж.:
Хорошо быть инженером! : [директор Инже-
нер. ин-та НГАУ об ин-те, его фак., специаль-
ностях] / Ю. Н. Блынский ; «Мисс НГАУ –
2006» : первый конкурс красоты в истории аг-
рар. ун-та! / Е. Тарасенко ; Твои новые возмож-
ности : [о междунар. связях вуза] / Г. Р. Осипен-
ко, А. В. Бурховецкий.
ДМИТРИЕВА, Н. «Чем дольше здесь учимся,
тем больше нравится профессия» // Совет. Си-
бирь. – 2006. – 13 апр. – С. 24 : портр.
Об истории зооинженерного факультета НГАУ (1936–
2006).

КОРОЛЁВ, О. Г. Так начинался наш универ-
ситет : [к 70-летию ун-та] // Вечер. Новоси-
бирск. – 2006. – 13 июня. – С. 9 : ил.
По материалам газеты НГАУ «Вестник аграрного уни-
верситета».

МАРМУЛЕВ, А. Н. Агрономический факуль-
тет // Вечер. Новосибирск. – 2006. – 14 апр. –
С. 13 : ил.
ЦВЕТКОВА, В. П. Защита растений – сфера
современных технологий // В. П. Цветкова,
А. А. Беляев // Вечер. Новосибирск. – 2006. –
26 мая. – С. 18 : ил.
О факультете защиты растений НГАУ.

ДЕНИСОВ, А. Университет высоких урожа-
ев : Аграр. вуз нельзя отрывать от села! /
А. Денисов ; подгот. В. Симонов // Рос. газ. –
2005. – 2 дек. – С. 17 : ил.
Интервью с первым проректором о работе вуза в период
реформ высшей школы.

Литература и документальные источники
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НОЗДРИН, Г. А. НГАУ – вуз, достойно пред-
ставляющий аграрную науку Сибири /
Г. А. Ноздрин ; подгот. Ю. Макаренко // Ком-
сомол. правда. – 2005. – 24 февр. – С. 17 : ил.,
портр.
Интервью с проректором о научной деятельности, про-
блемах и перспективах развития университета.

РУБИНИНА, А. И из Германии туманной
везли учености плоды… : [подборка матери-
алов] // Совет. Сибирь. – 2005. – 29 нояб. – С. 2
прил. : ил., портр. – (Совет. Сибирь-Агро : рек-
лам.-информ. прил. к газ. «Совет. Сибирь» ;
№ 11 (92)).
О реализации с 2001 г. проекта Новосибирского аграр-
ного университета и университета им. Гумбольдта (Гер-
мания) – программы «Аграрный менеджмент», ориенти-
рованной на студентов старших курсов, выпускников, ас-
пирантов и преподавателей вузов.

БЕЛОУСОВ, И. Первыми были «Тракторы
и автомобили» // Совет. Сибирь. – 2004. –
19 нояб. – С. 2 : ил., портр.
История факультета механизации – института механи-
зации – инженерного института НГАИ – НГАУ (1944–
2004).

КОНДРАТОВ, А. Сеем знания – по-универси-
тетски / А. Кондратов, Г. Ноздрин ; подгот. Н. Ру-
занова // Рос. газ. – 2003. – 30 мая. – С. 23.
Ректор и проректор по научной работе – о вузе, перспек-
тивах развития, научной работе студентов.

ДЕГТЯРЕНКО, И. В. Кому учить федераль-
ных детей? // Совет. Сибирь. – 2002. – 15 нояб. –
С. 1, 3 прил. : ил., портр. – (Совет. Сибирь-Агро :
реклам.-информ. прил. к газ. «Совет. Сибирь» ;
№ 18 (53)).
Декан подготовительного факультета, заведующий ка-
федрой довузовской подготовки НГАУ – о проблемах
кадрового обеспечения села, о подготовительном фа-
культете, спецклассах для одиннадцатиклассников из
сельских районов на базе новосибирской школы № 193,
сотрудничестве НГАУ с районами области в довузовской
подготовке школьников.

ЕГОРОВА, Н. У мулардов есть потомство? //
Совет. Сибирь. – 2002. – 8 авг. – С. 2 прил. :
ил. – (Совет. Сибирь-Агро : реклам.-информ.
прил. к газ. «Совет. Сибирь» ; № 13 (48)).
Об учебно-научном центре «Птицевод» НГАУ и коллекци-
онном стаде птиц редких домашних пород на ферме УНЦ.

КОНДРАТОВ, А. Ф. Строить было нелегко.
Но нам это удалось / А. Ф. Кондратов ; подгот.
Н. Егоровой // Совет. Сибирь. – 2001. –
2 июня. – С. 2 : портр.
Интервью с ректором о развитии вуза с 1991 г.

МАГЕР, С. Н. Врачеватели братьев наших
меньших / С. Н. Магер ; подгот. В. Ефанов //
Совет. Сибирь. – 1999. – 22 окт. – С. 11 :
портр.
Интервью с деканом факультета ветеринарной медици-
ны к 20-летию факультета.

ПЕРЕКРЕСТОВ, В. Услуги учебно-консуль-
тационного центра [крестьянских (фермер-
ских) хозяйств при НГАУ] // Новая жизнь. –
Сузун, 1997. – 12 июля. – С. 3.
НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Бах Александр Николаевич /
Т. С. Солманова. – С. 73 ; Бородин Иван Ва-
сильевич / Т. С. Солманова. – С. 116 ; Грин-
берг Борис Яковлевич / Т. С. Солманова. –
С. 237 ; Гудилин Иван Иванович / Т. С. Сол-
манова. – С. 243 ; Жуковский Николай Ива-
нович / С. А. Красильников, Т. С. Солмано-
ва. – С. 321 ; Кондратов Анатолий Фёдоро-
вич / Т. С. Солманова. – С. 433 ; Леонов Иван
Матвеевич / Т. С. Солманова. – С. 486 – 487 ;
Новосибирский государственный аграрный
университет (НГАУ) / Т. С. Солманова. –
С. 606 – 607 ; Овсянников Александр Ивано-
вич / В. Н. Павлов. – С. 641 – 642.
Об истории вуза, его руководителях.

НОВОСИБИРСКИЙ государственный аграр-
ный университет // Университеты России,
1992 : справочник. – М., 1994. – С. 169 – 170.
НОВОСИБИРСКИЙ ордена Трудового Крас-
ного Знамени государственный аграрный
университет // Учреждения и деятели сель-
скохозяйственной науки Сибири и Дальнего
Востока : биогр.-библиогр. справ. – Новоси-
бирск, 1997. – С. 167 – 188 : портр.
ГАНО. Ф. Р-1487. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 6; Д. 2, 3.
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О ПРИСВОЕНИИ звания Героя Советского
Союза начальствующему составу Красной Ар-
мии : указ Президиума Верхов. Совета СССР,
11 сент. 1941 г. // Совет. Сибирь. – 1941. –
13 сент. – С. 1.
В числе удостоенных звания – полковник М. С. Батраков.

НАШ отважный генерал // Сибирские стра-
ницы Великой Отечественной / ред.-сост.
[Т. И. Петрова]. – Новосибирск, 2005. – С. 36 :
портр. – Заметка.

БАТРАКОВ Матвей Степанович // Победите-
ли : [сб. биогр. очерков о новосибирцах – уча-
стниках войны]. – Новосибирск, 2002. – С. 60 –
64 : портр.
ПЕРВОГВАРДЕЕЦ : [о М. С. Батракове] //
Звезды доблести ратной : о Героях Совет. Со-
юза – новосибирцах. – [2-е изд., испр. и доп.]. –
Новосибирск, 1986. – С. 42 – 44, портр. на вкл.
л. между с. 96 и 97.

70 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза
Батракову Матвею Степановичу (1900–1995),

командиру 765-го стрелкового полка (107-я стрелковая дивизия,
24-я армия Резервного фронта), отличившемуся в боях

под Ельней (Смоленская область, 1941)

11

Родился в ноябре 1900 г. в семье крестьянина
в селе Яново Горьковской области. Окончил церков-
ноприходскую школу. Работал бурлаком, матросом
на Волге. В РККА поступил в 1919 г. Участвовал
в военных действиях в годы Гражданской войны.
В 1923 г. окончил Нижегородскую пехотную шко-
лу, а в 1936 г. курсы «Выстрел».

В годы Великой Отечественной войны на
фронте в действующей армии с июля 1941 г. Ко-
мандир 765-го стрелкового полка, входившего в со-
став 107-й стрелковой дивизии 24-й армии Резер-
вного фронта.

В августе 1941 г. в боях в районе г. Ельни
Смоленской области личным примером воодушев-
лял своих бойцов; будучи раненным, оставался
в строю до конца боя. В этом бою полк уничтожил
4 танка противника, 6 самолетов, а также вывели
из строя большое количество различной боевой
техники врага.

Звание Героя Советского Союза полковни-
ку М. С. Батракову было присвоено 11 сентября
1941 г.

13 сентября на первой странице газеты «Со-
ветская Сибирь» был напечатан Указ Президиу-

ма Верховного Совета СССР о присвоении подпол-
ковнику М. С. Батракову высшей награды страны
Золотой Звезды Героя СССР. Указ был подписан
Председателем Верховного Совета СССР М. И. Ка-
лининым.17 сентября 1941 г. на первой странице
газеты «Советская Сибирь» была помещена фото-
графия Героя Советского Союза М. С. Батракова,
командира 765-го стрелкового полка.

В 1943–1944 гг. учился в Военной академии
Генерального штаба. В мае 1944 г. назначен на
должность командира 59-й стрелковой дивизии.
Участвовал в разгроме японских войск на Даль-
нем Востоке в августе 1945 г.

В 1947 г. назначен военным комиссаром Но-
восибирской области. В 1952 г. генерал-майор
М. С. Батраков уволен в запас. Жил в городе Но-
восибирске. Является почетным гражданином го-
рода Сергач.

М. С. Батраков был награжден двумя орде-
нами Ленина, двумя орденами Красного Знамени,
орденом Суворова 2-й ст., орденом Отечественной
войны 1-й ст. и многими медалями.

Умер Матвей Степанович Батраков 19 июля
1995 г.

И. В. Баяндин

Литература
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СУСЕКОВ, М. Звезды генерала Батракова //
Наши земляки : о замечат. людях, чьи судьбы
связаны с Новосибирском : [очерки]. – [Ново-
сибирск, 1981]. – Кн. 3. – С. 69 – 88 : портр.
СИБИРЯКИ на фронте : [сб. ст., очерков, сти-
хов]. – Новосибирск : Обл. гос. изд-во, 1942. –
79 с. : портр. – Из содерж.: Подполковник Бат-
раков / Г. Литвак. – С. 16 – 20 ; Полки, покры-
тые славой / П. Невский. – С. 33 – 36 ; Коман-
дир героического полка / Э. Буранова. – С. 56 –
58 ; Батраковцы / Г. Литвак. – С. 59 – 62.
КОСТЕНКО, С. Н. Кавалер ордена Жукова /
С. Н. Костенко, В. М. Орлов // Совет. Сибирь. –
2000. – 15 нояб. – С. 3 : портр.

БЕРДНИКОВА, Е. Пятая гвардейская // Со-
вет. Сибирь. – 1942. – 1 янв. – С. 2.
БАТРАКОВ Матвей Степанович // Новоси-
бирцы – Герои Отечества : [биогр. справ.]. –
Новосибирск, 2010. – С. 72 – 73 : ил., портр.
ФАБРИКА, Ю. А. Батраков Матвей Степано-
вич / Ю. А. Фабрика // Новосибирск : энцик-
лопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 72. – Биб-
лиогр.: с. 72.
БАТРАКОВ Матвей Степанович // Герои Со-
ветского Союза : крат. биогр. слов. – М., 1987. –
Т. 1. – С. 128, портр. на с. 127.
ГЕРОЙ Советского Союза подполковник Мат-
вей Степанович Батраков : [фотопортрет] //
Совет. Сибирь. – 1941. – 17 сент. – С. 1.

70 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза
Некрасову Ивану Михайловичу (1892–1964),

командиру 586-го стрелкового полка (107-я стрелковая дивизия,
24-я армия Резервного фронта), отличившемуся в боях

под Ельней (Смоленская область, 1941)

11

Родился в крестьянской семье в 1892 г. в Ко-
стромской области (в то время Костромской губер-
нии. – И. Б.). Окончил начальную школу, начал
трудовую деятельность. В 1918 г. начал службу
в рядах РККА. Участвовал в военных действиях
в годы Гражданской войны. Позднее окончил Ом-
скую школу комсостава. В должности командира
кавалерийского эскадрона участвовал в боях на
Китайско-Восточной железной дороге в 1929 г.
Продолжил службу в Сибирском военном округе.
В 1938–1939 гг. возглавлял отдел боевой подготов-
ки штаба округа в Новосибирске, был депутатом
Новосибирского городского Совета.

Во время Великой Отечественной войны на
фронте с июля 1941 г. Командир 586-го стрелко-
вого полка, входившего в состав 107-й дивизии
24-й армии Резервного фронта, этим фронтом ко-
мандовал в то время Г. К. Жуков.

Подполковник Иван Михайлович Некрасов
отличился летом 1941 г. в боях под городом Ель-
ней (Смоленская область). В дальнейшем коман-
довал стрелковой бригадой, дивизией.

Высокую оценку боевых качеств И. М. Некра-
сова дал в своих воспоминаниях Г. К. Жуков: «Мне
довелось лично видеть с наблюдательного пункта
дивизии ожесточенный бой 586-го стрелкового пол-
ка, которым командовал подполковник И. М. Нек-
расов. Стремительным ударом полк захватил де-
ревню Волосково, но внезапно оказался в окру-
жении. Подполковник И. М. Некрасов, будучи
контужен, продолжал управлять боем. Трое суток
длился этот бой. При поддержке других частей
107-й дивизии, артиллерии и авиации полк не
только прорвал окружение, но и смял противосто-
ящего врага, захватив при этом важный опорный
пункт – железнодорожную станцию».
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МЩЕНИЕ и смерть немецко-фашистским
псам! : (передовая «Правды» за 13 сент.
1941 г.) // Совет. Сибирь. – 1941. – 14 сент. –
С. 1.
Включен краткий рассказ Героя Советского Союза
И. Некрасова о зверствах, чинимых фашистами в д. Бас-
маново Глинковского района Смоленской области и дру-
гих деревнях.

О ПРИСВОЕНИИ звания Героя Советского
Союза начальствующему составу Красной
Армии : указ Президиума Верхов. Совета
СССР, 11 сент. 1941 г. // Совет. Сибирь. –
1941. – 13 сент. – С. 1.
В числе удостоенных звания – подполковник И. М. Не-
красов.

НЕКРАСОВ Иван Михайлович // Победите-
ли : [сб. биогр. очерков о новосибирцах – уча-
стниках войны]. – Новосибирск, 2002. –
С. 275 – 278 : портр.
ЗДЕСЬ родилась гвардия : [о И. М. Некрасо-
ве] // Звезды доблести ратной : о Героях Совет.
Союза – новосибирцах. – [2-е изд., испр. и
доп.]. – Новосибирск, 1986. – С. 228 – 230,
портр. на вкл. л. между с. 192 и 193.

СИБИРЯКИ на фронте : [сб. ст., очерков, сти-
хов]. – Новосибирск : Обл. гос. изд-во, 1942. –
79 с. : портр. – Из содерж.: Полковник Некра-
сов / Б. Емельянов. – С. 7 – 16 ; Полки, покры-
тые славой / П. Невский. – С. 33 – 36 ; Песня
о некрасовцах : [стихи] / И. Молчанов. –
С. 44 – 45.
ЖУКОВ, Г. К. Ликвидация ельнинского выс-
тупа противника / Г. К. Жуков // Воспоминания
и размышления / Г. К. Жуков. – 8-е изд. – М.,
1987. – Т. 2. – С. 105 – 144. – (Б-чка АПН).
На с. 126 – коротко о И. М. Некрасове.

БЕРДНИКОВА, Е. Пятая гвардейская // Со-
вет. Сибирь. – 1942. – 1 янв. – С. 2.
НЕКРАСОВ Иван Михайлович // Новосибир-
цы – Герои Отечества : [биогр. справ.]. – Но-
восибирск, 2010. – С. 244 – 246 : портр.
СИМОНОВ, Д. Г. Некрасов Иван Михайло-
вич / Д. Г. Симонов // Новосибирск : энцикло-
педия. – Новосибирск, 2003. – С. 566. – Биб-
лиогр.: с. 566.
НЕКРАСОВ Иван Михайлович // Герои Со-
ветского Союза : крат. биогр. слов. – М., 1988. –
Т. 2. – С. 149, портр. на с. 148.

Литература

После завершения Ельнинской наступа-
тельной операции Г. К. Жуков, докладывая
И. В. Сталину о ходе этой успешной операции,
среди отличившихся командиров Красной Армии
назвал и имя подполковника Ивана Михайлови-
ча Некрасова.

Звание Героя Советского Союза было присво-
ено 11 сентября 1941 г.

13 сентября на первой странице газеты «Со-
ветская Сибирь» был напечатан Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР о присвоении полков-
нику И. М. Некрасову высшей награды страны Зо-
лотой Звезды Героя СССР. Указ был подписан
Председателем Верховного Совета СССР М. И. Ка-
лининым. А следующем номере этой же газеты
14 сентября 1941 г. читатели могли познакомить-
ся со статьей «В боях под Ельнею» написанной пол-

ковником И. М. Некрасовым. В этой статье расска-
зывалось о героизме и мужестве воинов личного со-
става 586-го стрелкового полка, которым командо-
вал И. М. Некрасов. А 26 октября 1941 г. в област-
ной газете была напечатана новая статья под
названием «Фронтовые заметки». В статье приво-
дились факты насилий и расправ со стороны фаши-
стов над гражданским населением в местах их вре-
менной оккупации.

И. М. Некрасов был награжден двумя орде-
нами Ленина, орденом Красного Знамени, орде-
ном Кутузова, Богдана Хмельницкого 2-й ст., ор-
деном Отечественной войны 1-й ст. и многими
медалями.

В 1946 г. генерал-майор И. М. Некрасов ушел
в отставку. После войны долгое время жил в горо-
де Краснодаре. Умер 17 октября 1964 г.

И. В. Баяндин
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В рамках взятого курса по развитию меди-
цинской науки в соответствии с нуждами здраво-
охранения страны, необходимостью решать ком-
плекс проблем здоровья населения Сибири
21 сентября 1981 г. приказом Министерства здра-
воохранения СССР в городе Новосибирске был
организован Научно-исследовательский инсти-
тут терапии Сибирского отделения АМН СССР.
Институт, ставший первым медицинским учреж-
дением на территории России подобной направ-
ленности, и по сей день остается единственным
институтом терапии в стране.

С целью обеспечения наиболее эффективно-
го проведения научных исследований и подготов-
ки квалифицированных специалистов институт
был объединен с кафедрой терапии факультета
усовершенствования врачей Новосибирского ме-
дицинского института Минздрава СССР. На объе-
диненное учреждение возлагалась функция осу-
ществления научно-методического руководства
лечебно-профилактическими учреждениями, рас-
положенными на территории Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера по вопросам клиничес-
кой терапии и внедрения научных достижений те-
рапии в практику здравоохранения.

Главой института, организующим всю его
работу, является директор, избираемый Президи-
умом Сибирского отделения АМН. Директором
НИИ терапии с самого его основания является
член-корреспондент Академии медицинских
наук, доктор медицинских наук, профессор, автор
многих научных работ Юрий Петрович Никитин.
При директоре на правах совещательного орга-
на для рассмотрения основных вопросов научной
и научно-организационной деятельности, а так-
же прогнозирования, организации и координа-
ции научных исследований в области физиоло-
гии и патологии внутренних органов существует
Ученый совет.

Основная деятельность Института направ-
ляется на изучение распространенности, структу-
ры заболеваемости, причин смертности населения
от болезней терапевтического профиля, клиники
и патогенеза основных терапевтических заболева-
ний, разработку и внедрение в практику здраво-

охранения комплексных методов диагностики,
лечения и профилактики основных терапевтичес-
ких заболеваний населения Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера.

В своей деятельности Институт сочетает на-
учно-исследовательскую работу и подготовку вы-
сококвалифицированных кадров, так как одной из
задач, стоящих перед Институтом, является обра-
зовательная деятельность. При Институте тера-
пии функционирует Диссертационный совет, в ко-
тором защищаются соискатели не только из Рос-
сии, но и из стран ближнего зарубежья, что
подчеркивает значимость Института не только
как научно-исследовательского учреждения, но и
подготовительного центра врачебных и научных
кадров. НИИ ведет обучение по 12 специальнос-
тям, а также проводит циклы повышения квали-
фикации врачей. Ежегодно Институт терапии
принимает врачей для обучения в клинической
ординатуре, аспирантуре и докторантуре. Многие
выпускники Института возглавляют кафедры, ин-
ституты, научные лаборатории, больницы и их от-
деления, работают за рубежом.

Ежегодно Институтом терапии организуют-
ся научные экспедиции, целью которых являет-
ся получение данных о распространенности бо-
лезней терапевтического профиля и факторов их
риска среди населения Чукотки, Горного Алтая,
Бурятии, Якутии, Новосибирской области и дру-
гих регионов. В ходе экспедиций осуществляют-
ся консультации больных, находящихся на дис-
пансерном учете, амбулаторном и стационарном
лечении. На основании проведенных исследова-
ний в практическое здравоохранение регионов
внедряются рекомендации по профилактике бо-
лезней, распространенных в данной местности.
Участники экспедиций выступают с лекциями и
беседами для населения в медицинских учрежде-
ниях, на промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятиях.

С первых лет своего существования НИИ те-
рапии принимает участие во всесоюзных, всерос-
сийских, международных научных конференциях,
конгрессах, съездах, симпозиумах, семинарах, по-
священных обсуждению научных достижений в

30 лет научно-исследовательскому институту
терапии СО РАМН (Новосибирск, 1981)

21
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ИСТОРИЯ здравоохранения Новосибирска :
[сб. ст.] / Мэрия Новосибирска, Упр. здраво-
охранения ; под ред. В. М. Чернышёва,
А. Ф. Финченко. – [Новосибирск : б. и.], 2005
(Тип. СО РАМН). – 591 с. : ил., портр., схе-
мы. – Из содерж.: Государственное учрежде-
ние научно-исследовательский институт тера-
пии Сибирского отделения РАМН / А. Г. Рум-
мель, Л. Г. Завьялова. – С. 379 – 381 ;
Медицинские работники, внесшие значи-
тельный вклад в развитие здравоохранения

Новосибирска. – С. 524 – 591. – На с. 560 –
561 – о директоре НИИТ Ю. П. Никитине.
НИКИТИН, Ю. П. Институту терапии Сибир-
ского отделения Российской академии меди-
цинских наук – 25 лет // Бюл. Сиб. отд-ния Рос.
акад. мед. наук. – 2006. – № 4. – С. 6 – 10.
Об истории становления и основных направлениях де-
ятельности Института.

ДЕНИСОВА, Д. Направление научного поис-
ка – здоровье сибиряков : [к 20-летию НИИ] //
Вечер. Новосибирск. – 2001. – 18 дек. – С. 5.

области физиологии и патологии внутренних ор-
ганов и выбора наиболее перспективных путей
развития соответствующих проблем, часто являясь
организатором этих мероприятий.

Институт занимается изданием тематичес-
ких сборников научных работ, материалов конфе-
ренций, симпозиумов, методических писем, осуще-
ствляет публикацию через научные журналы ста-
тей и других материалов, отражающих результаты
исследований и их практическое применение. Ра-
боты сотрудников Института терапии признаны
не только российскими специалистами, но и ино-
странными коллегами. Институт известен в стра-
не и за рубежом исследованиями в области эпиде-
миологии хронических неинфекционных заболе-
ваний и особенностей терапевтической патологии
в условиях Сибири и Крайнего Севера.

НИИ терапии СО РАМН участвовал во мно-
гих научных программах и фондах российского и
международного уровней. Институт был включен
в программу ВОЗ «Моника» – одномоментного
многонационального изучения заболеваемости,
факторов риска, смертности от сердечно-сосудис-
тых заболеваний, в дальнейшем – в проект
Morgam, международную программу Синди,
Eurostroke и другие. В настоящее время НИИ те-
рапии СО РАМН имеет 13 грантов РГНФ, адми-
нистрации НСО, МНТЦ, 4 зарубежных гранта, в
том числе фонда Welcome Trust, Интеграционный
межакадемический проект СО РАМН и РАН.

В трудные для страны 90-е годы НИИ тера-
пии не прекратил выполнения своих основных
задач. В эти годы в составе Института появилась
клиника и поликлиническое отделение, где тру-

дятся специалисты разной направленности: тера-
певты, гастроэнтерологи, кардиологи и другие.
На сегодняшний день при НИИ терапии постоян-
но функционирует школа для больных сахарным
диабетом, пациентов с нарушением липидного
обмена, кабинет геронтолога, генетика, психоте-
рапевта, аритмолога, артролога. Важнейшее ме-
сто в деятельности Института заняло профилак-
тическое направление, бесплатно обследуются
тысячи человек.

В настоящее время Институт включает в се-
бя 7 лабораторий, 5 научных центров, работа ко-
торых сосредоточена на изучении терапевтичес-
ких заболеваний населения с учетом их специфи-
ки на территории Сибири, Дальнего Востока
и Крайнего Севера.

За 30 лет работы НИИ терапии стал круп-
нейшим медицинским центром не только россий-
ского уровня, но и мирового масштаба. Открытие
Института терапии имело огромное значение для
изучения распространенности и структуры забо-
леваемости населения от болезней терапевтичес-
кого профиля, клиники и патогенеза основных
терапевтических заболеваний, в практику здра-
воохранения были внедрены новые методы диаг-
ностики, лечения и профилактики основных те-
рапевтических заболеваний населения Сибири,
Дальнего Востока и Крайнего Севера. Сотрудни-
ки Института, являющиеся высококвалифициро-
ванными специалистами, работающими на бла-
го общества, приложили немало усилий на пре-
дупреждение болезней терапевтического профи-
ля и возвратили здоровье не одной тысяче людей
Сибирского региона.

Е. А. Бортникова

Литература и документальные источники
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ОСОБОЕ внимание – сердцу : [к 20-летию
НИИ] // Совет. Сибирь. – 2001. – 13 дек. – С. 2.
ТИМОФЕЕВА, И. Слушая сердце : две тыся-
чи пациентов ежегодно обследуются и лечат-
ся в клинике Ин-та терапии // Вечер. Новоси-
бирск. – 2003. – 7 марта. – С. 6.
САССА, Л. Палата № 11 пишет стихи : [о кли-
нике НИИТ] // Совет. Сибирь. – 1999. –
1 июня. – С. 2 : ил.
НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Институт терапии СО РАМН /
Л. Г. Завьялова, А. Г. Руммель ; Никитин
Юрий Петрович / А. Руммель. – С. 570 – 571.

НИИ терапии СО РАМН [Электронный ре-
сурс] : учреждение Рос. акад. мед. наук. –
Электрон. дан. – Новосибирск : НИИ терапии,
2010. – Режим доступа : http://www.iimed.ru/,
свободный. – 18.10.2010. – Загл. с экрана.
СИБИРСКОЕ отделение Российской акаде-
мии медицинских наук [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. дан. – [Новосибирск] : СО
РАМН, [б. г.]. – Режим доступа : http://
www.soramn.ru, свободный. – 18.10.2010. –
Загл. с экрана.
ГАНО. Ф. Р-2125. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 5; Д. 2.
Л. 24; Д. 24. Л. 6 – 7, 10 – 12, 18 – 19; Д. 31. Л. 17.
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3 – 80 лет со дня рождения советника РАН Курлени Михаила Владимировича (1931, Болотное
Новосибирской обл.), действительного члена Российской академии наук и Академии
горных наук РФ, доктора технических наук, специалиста в области геомеханики
и технологии разработки полезных ископаемых. Выпускник Томского политехни-
ческого института и аспирантуры того же вуза (1956), до 1960 г. был заместителем
декана горного факультета ТПИ. С 1960 г. – в Новосибирске, в Институте горного
дела СО АН СССР, с 1987 по 2003 г. – директор ИГД. Одновременно (с 1990 г.) был
главным редактором журнала «Физико-технические проблемы разработки полез-
ных ископаемых». С 1992 г. М. В. Курленя возглавляет Новосибирский областной
совет союза научных и инженерных обществ. В 2003 г. стал участником разработки
стратегии устойчивого развития г. Новосибирска до 2020 г. Награжден премией Со-
вета Министров СССР, Государственной премией СССР, премией Правительства
РФ, премией Академии наук СССР и Болгарской академии наук, премией им. ака-
демика Н. В. Мельникова РАН. В числе наград – ордена «Знак Почета», «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, серебряный знак «Горняк России», знаки «Шах-
терская слава» и «Горняцкая слава» всех степеней. Американский биографический
институт присвоил ученому звание «Человек года» (1995). (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 473 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав,
1957–2007. – С. 146 ; Совет. Сибирь. – 2001. – 3 окт. – С. 2)

3 – 75 лет со дня рождения заслуженного механизатора сельского хозяйства РФ, почетного жите-
ля Баганского района Валова Александра Ивановича (1936, с. Серебренниково
Маслянинского р-на). Один из участников освоения целины. Бывший бригадир
тракторного отряда совхоза «Баганский», в котором проработал 42 года. Трудовая
биография А. И. Валова началась в Новосибирске, где окончил ремесленное учи-
лище по специальности слесарь-электрик по ремонту промышленного оборудова-
ния. Одновременно с учебой работал на заводе роликовых подшипников, эвакуи-
рованном из Ленинграда (впоследствии – ФГУП НПО «Луч»), в инструментальном
цехе. По комсомольской путевке отправился в Баганский район на работы по подъе-
му целинных и залежных земель. В совхозе «Баганский» первоначально выполнял
хозяйственные работы, разгружал «финские домики», рыл траншеи. Затем рабо-
тал прицепщиком, механизатором. Летом 1954 г. окончил трехмесячные курсы
трактористов в р. п. Чистоозерное. Являясь членом комсомольско-молодежной бри-
гады, распахивал неосвоенные участки (впоследствии – угодья АО «Вознесенское»).
Бригадир механизаторов, руководитель КИТа (коллектива интенсивного труда),
отделения совхоза. Наставник молодежи. Награжден орденом «Знак Почета». (Ин-
формация от начальника Баганского ОАС Г. М. Гутовой, 22.05.200883)

8 (25 сентября) – 100 лет со дня рождения драматического актера, заслуженного артиста
РСФСР Лиотвейзена Вадима Владимировича (1911, Ейск Кубанской обл.84 – 1973,
Новосибирск). Выпускник Свердловского театрального техникума и ГИТИС85,
работал в театрах Ставрополя, Нальчика, Алма-Аты, принимал участие в спек-
таклях Театра имени Моссовета. В новосибирском театре «Красный факел» –

83 При написании справки использовалась также статья З. Глагольевой «Каравай Александра Валова» (Совет. Си-
бирь, 2004, 16 июля).
84 Ныне г. Ейск относится к Краснодарскому краю.
85 Государственный институт театрального искусства (ГИТИС, Москва). Ныне – Российская академия театрального
искусства (РАТИ).
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с 1942 по 1973 г. Сыграл около 200 ролей в спектаклях по произведениям класси-
ческой и зарубежной драматургии: Клавдий («Гамлет»), Солёный («Три сестры»),
Паратов («Бесприданница»), Паниковский («Золотой теленок») и др. Две роли –
Капитон в пьесе В. Лаврентьева «Чти отца своего» и Крогстад в «Норе» Г. Ибсе-
на – по общему признанию, стали наивысшим достижением артиста. В 1950-х –
1970-х гг. В. В. Лиотвейзен был художественным руководителем Народного теат-
ра Дома культуры им. А. И. Ефремова. «Дальняя дорога» А. Арбузова, «Якорная
площадь» И. Штока, «Васса Железнова» М. Горького, «Дурочка» Лопе де Вега,
«Комедия ошибок» У. Шекспира – вот лишь несколько наиболее удачных спектак-
лей театра. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской об-
ласти, 2001 год. – С. 9586)

8 (25 сентября) – 100 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Ляпунова Алек-
сея Андреевича (1911, Москва – 1973, Москва), доктора физико-математических
наук, специалиста в области теории множеств, кибернетики и программирования.
В конце 1920-х гг. учился в МГУ. До и после войны работал в ряде московских на-
учных институтов (Государственном геофизическом, математическом АН СССР
и др.), преподавал в МГУ и других вузах. В 1941–1945 – на фронтах Великой Оте-
чественной. С 1961 г. – в Сибирском отделении Академии наук: в Институте ма-
тематики (заведующий отделом математической логики и кибернетики), Инсти-
туте гидродинамики (1970–1973, заведующий отделом теоретической кибернети-
ки), в университете (1962–1973), где основал и возглавил кафедру теоретической
кибернетики. Сыграл ключевую роль в становлении кибернетики в стране, в се-
редине 1950-х гг. активно выступил в ее защиту. В 1962 г. стал одним из инициа-
торов создания при НГУ первой в стране Физико-математической школы-интер-
ната, первым председателем ее Ученого совета. Награжден орденами Красной
Звезды, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени (дважды), Ленина. В 1996 г.
награжден медалью «Computer Pioneer» общества «IEEE Computer Society» как
«основатель советской кибернетики и программирования». Именем Ляпунова
названа улица в Новосибирском академгородке. (БСЭ. Т. 15. – М., 1974. – С. 133 ;
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. –
С. 98 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 501 ; Российская академия наук. Сибир-
ское отделение : персон. состав, 1957–2007. – С. 418)

9 (27 сентября) – 120 лет со дня рождения хирурга, академика медицинских наук, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР Юдина Сергея Сергеевича (1891, Москва – 1954, Моск-
ва). Выпускник медицинского факультета Московского университета (1916),
с 1917 г. заведовал хирургическим лазаретом Красного Креста в Туле, с 1922 г. –
хирургическим отделением в г. Серпухове. В 1925 г. вышла в свет первая моно-
графия С. С. Юдина – «Спинномозговая анестезия», была признана лучшим со-
чинением по хирургии в СССР за 1924–1925 гг. и удостоена премии им. Ф. А. Рей-
на87. С 1928 г. С. С. Юдин – главный хирург Московского НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского, с 1946 – одновременно директор Института хирургии88.
Разработал методики резекции желудка при язвенной болезни, прободной язве

86 Дату, приведенную в Календаре, подтвердила Г. К. Журавлёва, директор театрального музея Новосибирского от-
деления СТД РФ (ВТО). В архиве музея имеются данные из метрики артиста, в которой было сказано, что В. В. Лиот-
вейзен родился 25 сентября 1911 г. в г. Ейске Кубанской области. 25.09.1911 – это 8 октября по новому стилю.
87 Ф. А. Рейн – выдающийся российский, советский хирург (1866–1925).
88 Ныне – Институт хирургии им. А. В. Вишневского РАМН.
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желудка и желудочном кровотечении, операции создания искусственного пищево-
да. Предложил и стал первым в нашей стране применять внутривенные капель-
ные переливания крови. В 1931 г. получил звание профессора «Honoris causa» и был
назначен директором кафедры неотложной хирургии ЦОЛИУ врачей НКЗ СССР,
главным хирургом Института им. Н. В. Склифосовского. В годы Великой Отече-
ственной войны – старший инспектор-консультант при главном хирурге Советской
Армии. В 1944 г. С. С. Юдин стал одним из учредителей и действительных членов
АМН СССР первого созыва. В 1948 г. арестован и обвинен по статьям 58-1«б»-10,
часть 2 УК РСФСР. 13 марта 1952 г. «за преступную связь с иностранцами и анти-
советскую агитацию» сослан в г. Бердск Новосибирской области сроком на 10 лет.
В том же году приглашен для консультаций и хирургического лечения пациентов
онкологического отделения Новосибирской областной клинической больницы. Пе-
реехал в Новосибирск, работал в НОКБ. 5.07.1953 полностью реабилитирован и воз-
вращен в Москву. 18.07.1953 восстановлен в должности заместителя директора по
научной части и главного хирурга Института им. Н. В. Склифосовского и директо-
ра 1-й клиники. 12.06.1954 умер от острой сердечной недостаточности. С. С. Юдин –
дважды лауреат Сталинской премии (1942, 1948), лауреат Ленинской премии (1962,
посмертно), награжден орденом Ленина, дважды – орденом боевого Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды (за оборону Москвы – единственный из московских
врачей). Почетный член Английского королевского Колледжа хирургов, Американ-
ской ассоциации хирургов, Французской хирургической академии, Пражского,
Каталонского обществ хирургов, почетный доктор Сорбонны. Получил междуна-
родное признание как один из величайших хирургов мира. Единственный памят-
ник С. С. Юдину установлен в г. Новосибирске (10 апреля 1996 г.; авторы памят-
ника – скульптор А. Дьяков и архитектор В. Арбатский) перед зданием детской
клинической больницы скорой помощи № 3, что на Красном проспекте. В этом
здании С. С. Юдин работал во время ссылки. (БСЭ. Т. 30. – М., 1978. – С. 364 ;
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия : свобод. энцикл.89)

14 – 80 лет со дня выхода первого номера газеты Карасукского района «На колхозной стройке»
(1931; с 1933 г. – Краснозёрский район). Ныне – «Краснозёрская новь». С 1 янва-
ря по 18 апреля 1962 г. выходила под названием «На стройке коммунизма». Из-
дание было прекращено и возобновлено 1 марта 1963 г. под названием «Кулун-
динская правда». С 1 мая 1978 г. – «Краснозёрская новь». Выходит дважды в не-
делю, тираж – 7 680 экземпляров. Редактор – Л. В. Медяник. (Краснозёр. новь. –
Краснозёрское, 2001. – 14 окт. – С. 1 ; Совет. Сибирь. – 1971. – 14 окт. – С. 1 ; 2006. –
14 окт. – С. 10)

16 – 70 лет со дня рождения поэта Греховой Нины Митрофановны (1941, Новосибирск). Лите-
ратурным творчеством увлеклась в детстве, первые публикации – в новосибир-
ской печати – появились в 15 лет. Стихи, напечатанные в 1958 г. в журнале «Сме-
на», были признаны лучшим стихотворным циклом года. В 1968 – в Новосибирске
вышел первый сборник Н. М. Греховой – «Стихи». Ее строкам о природе, любви, сути
бытия присущи женственность, философичность и драматичность. Среди книг –
«Стихотворения» (Новосибирск, 1976), «Осень» (1978), «Шиповник» (1987), «Стихи»
(1991) и др. В настоящее время живет в Испании. (Календарь знаменательных

89 При написании справки использовалась также статья в энциклопедии «Новосибирск» (Новосибирск, 2003, с. 998).
В ней, однако, неверно названа дата рождения С. С. Юдина (10 октября).
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и памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. – С. 100 ; Материалы к сло-
варю «Русские писатели Сибири XX века» : биобиблиогр. сведения / Н. Н. Янов-
ский. – С. 52. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века ; Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 235 ; Молодость Сибири. – 1981. – 15 окт. – С. 3 ; Совет. Сибирь. –
1961. – 13 мая. – С. 3)

17 – 80 лет со дня торжественного открытия в Новосибирске второго железнодорожного моста
через Обь(1931), вошедшего в историю под названием КИМовский (имени Ком-
мунистического интернационала молодежи). (Краткая историческая энциклопе-
дия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск, 1997. – С. 85 ; Вечер. Новоси-
бирск. – 2006. – 21 окт. – С. 5)*

23 – 70 лет ОАО «Новосибирский инструментальный завод». Создан в 1941 г. на основе обору-
дования Сестрорецкого инструментального завода им. С. П. Воскова, эвакуиро-
ванного из Ленинградской области. 23.10.1941 станкостроительный цех начал вы-
давать продукцию, необходимую для оснащения цехов основного производства.
(История промышленности Новосибирска. Т. 3. – Новосибирск, 2004. – С. 20, 61)*

Октябрь – 80 лет со дня выхода первого номера газеты Кочковского района «Знамя коллекти-
визации» (1931). Ныне – «Степные зори». С 16 апреля 1935 г. газета выходила под
названием «Колхозное знамя», с 1939 г. – «Сталинский призыв», с 21 ноября
1956 г. – «Трудовая жизнь», с февраля 1963 – при слиянии Кочковского района с
Доволенским – «Сельская правда», с 1966 г. – «Степные зори». В 2007 г. издание
награждено знаком отличия «Золотой фонд прессы». Выходит дважды в неделю.
Тираж – 4 073 экземпляра. За главного редактора – Н. И. Молошный. (Календарь
знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2006 год. – С. 92 ;
Степные зори. – Кочки, 1981. – 26 мая. – С. 2 ; 2001. – 5 мая. – С. 2)

Октябрь – 70 лет Новосибирскому заводу редких металлов. Создан в октябре 1941 г. на осно-
ве материально-технической базы НИИ Сибгиредмет. В годы Великой Отече-
ственной войны – единственное предприятие в стране, удовлетворявшее потреб-
ности фронта в светосоставах, люминофорах, висмуте и его солях, солях стронция,
хлористом литии – материалах, имевших первостепенное оборонное значение.
Всего на заводе освоено производство около 600 соединений 40 редких цветных
металлов. Особое место в деятельности завода занимают вопросы охраны окру-
жающей среды. Выпускаемая заводом продукция находит применение в оборон-
ной, авиационной, электронной, электротехнической, автомобильной, текстиль-
ной, фармацевтической промышленности, производстве реактивов и особо чистых
веществ. Завод является единственным в России предприятием, производящим
широкую номенклатуру соединений лития, рубидия, цезия, иттрия, галлия, вис-
мута, индия, лантаноидов и других редких металлов высокой и особой чистоты
в промышленных объемах. С 1992 г. – акционерное общество открытого типа –
ОАО «Новосибирский завод редких металлов – ОАО «НЗРМ». В 2002 г. из ОАО вы-
делилось закрытое акционерное общество «Завод редких металлов», оставившее
за собой производственные мощности, технологию и сохранившее профессиональ-
ный коллектив. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 32690; ГАНО. Ф. Р-1586)

90 В данном источнике месяц создания завода не указан – только год.
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80 лет со дня торжественного открытия в Новосибирске
второго железнодорожного моста через Обь (1931),
вошедшего в историю под названием КИМовский

(имени Коммунистического интернационала молодежи)

17

Начало 30-х годов XX века в стране ознамено-
валось бурным подъемом строительства промыш-
ленных объектов. Решение о возведении второго
железнодорожного моста через Обь в Новосибирс-
ке возникло вследствие образования Урало-Куз-
нецкого комбината и строительства железной доро-
ги Новосибирск – Ленинск.

Во исполнение постановлений правитель-
ства страны о сдаче в эксплуатацию новостроя-
щейся линии Новосибирск – Ленинск уже осенью
1930 г. началась активная переписка Президиу-
ма Западно-Сибирского краевого исполнительно-
го комитета с организациями, привлеченными
к строительству второго железнодорожного моста
через Обь. С этого же времени регулярно проводи-
лись технические совещания при планово-произ-
водственном управлении НКПСстроя, управле-
нии Сибстройпути по вопросам строительства мо-
ста с участием представителей Главной конторы
монтажных работ треста «Стальмост», «Мостотре-
ста», завода имени Сталина.

Календарный график работ по возведению
опор будущего моста через реку Обь был утверж-
ден в декабре 1930 г. Строительные работы пла-
нировалось закончить через год.

Строительство моста имело огромное страте-
гическое значение. Важность данного объекта под-
черкивалась в докладе председателя Западно-Си-
бирского крайисполкома Ф. П. Грядинского на от-
крывшемся 13 февраля 1931 г. в Новосибирске
I краевом съезде Советов Западной Сибири.

В строительстве такого важного объекта, как
второй железнодорожный мост через Обь, актив-
ное участие принимала молодежь.

В одном из рапортов Западно-Сибирского
краевого комитета ВЛКСМ «Комсомол в борьбе за
новое строительство Западно-Сибирского края»
подчеркивалось понимание молодежью хозяй-
ственно-политического значения и важности сво-
евременного выполнения плана по новому желез-
нодорожному строительству в деле дальнейшего
развития Урало-Кузбасской проблемы.

В этой связи положительно отмечалась рабо-
та членов комсомольской организации Обского
моста, указывалось на высокие достижения и ответ-
ственность комсомольцев на строительстве второ-
го моста через Обь. С начала работ комсомольцы
взяли шефство над 3-й опорой моста, которую на-
звали «комсомольской». Работали в две смены по
10 часов, давали рекордные показатели. Напри-
мер, бригада в составе Жукова, Чернышева, Пай-
кова, Кровякова выполняла свои задания на 300 %,
производительность труда в бригаде увеличилась
до 200 %. Благодаря этому сооружение опоры было
закончено раньше срока. После досрочного и каче-
ственного выполнения работ на 3-й опоре комсо-
мольцам доверили возведение 1, 4, 7, и 8 опор. Толь-
ко на субботниках комсомольский коллектив зара-
ботал 12 370 трудодней. За ударную работу на
строительстве моста было премировано 315 комсо-
мольцев. Позднее второму железнодорожному мо-
сту через Обь было присвоено имя Коммунистичес-
кого Интернационала молодежи (КИМ).

Газета «Советская Сибирь» выступила в каче-
стве шефа этой стройки. В № 306 за 7 ноября 1931 г.
было опубликовано письмо-рапорт строителей,
ударников второго Обского, «Мост-гигант через Обь
готов». В нем, в частности, говорилось: «В дни ве-
ликой годовщины Октября мы, ударники второго
Обского, рапортуем шефу нашего строительства
«Советской Сибири» об окончании стройки моста.
Всего 10 месяцев назад, 20 января, была начата
стройка. За этот срок в тяжелых условиях (перебои
с материалами, нехватка рабочей силы, задержка
металла) мы сумели закончить строительство мос-
та-гиганта, соединившего Кузбасс с Уралом. Строй-
ка закончена в рекордный срок. На строительстве
моста работало 69 ударных бригад в составе
1 223 человек. Средние показатели выполнения
плана по хозрасчетным бригадам – 150–170 %».
В числе строителей-ударников второго железнодо-
рожного моста через Обь в письме были названы
П. Чванин, машинист крана, Г. П. Варюхин, плот-
ник ударной бригады Балахина, И. А. Клепать,
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БЕЗРЯДИН, Н. В. 70 лет со дня открытия
в Новосибирске второго железнодорожного
моста через р. Обь (1931), моста имени КИМа
(Коммунистический Интернационал Моло-
дежи) / Н. В. Безрядин // Календарь знаме-
нательных и памятных дат по Новосибир-
ской области, 2001 год. – Новосибирск,
2001. – С. 103 – 104. – Лит. и док. источники:
с. 104. – То же с незнач. изм. под загл. «И за
год появился мост»: Совет. Сибирь. – 2001. –
17 окт. – С. 4.
СУШКОВ, И. Я. Безбожная улица и Китай-
город // Мой Новосибирск : кн. воспомина-
ний. – [Новосибирск], 1999. – С. 42 – 49.
Воспоминания новосибирца о жизни Кировского района
(до 1934 г. – Заобский) в 1930-х гг. На с. 44 – 46 – о строи-
тельстве моста и одном из строителей, потомственном
кузнеце Я. Сушкове (отец автора).

ДВОРКИН, П. Комсомол в борьбе за Обский
мост / П. Дворкин. – Новосибирск : [Огиз],
Запсиботделение, 1931. – 36 с. : ил., портр.
КУЗМЕНКИНА, Л. Имени КИМа… : 75 лет
назад в Новосибирске появился второй ж.-д.
мост // Вечер. Новосибирск. – 2006. – 21 окт. –
С. 5 : ил.
АКУЛИНИН, Н. Обская ударная // Вечер.
Новосибирск. – 1988. – 3 окт. – С. 3.
РОГАНОВ, Р. Комсомольский мост // Сиб.
огни. – 1968. – № 10. – С. 171 – 175.
ГРЯДИНСКИЙ, Ф. К первому краевому съез-
ду Советов Западной Сибири // Совет. Си-
бирь. – 1931. – 13 февр. – С. 1.
В публикации, в числе прочего, говорится о необходимо-
сти форсирования строительства Обского моста.

КУЗБАСС требует: второй железнодорож-
ный мост через Обь строить большевистски-
ми темпами : [подборка материалов] // Совет.
Сибирь. – 1931. – 21 янв. – С. 1 : портр. – Из
содерж.: К 1 апреля опустить 8 кессонов /
Я. Шмидт ; Фермы для Обского моста требу-
ем изготовить в срок : председателю ВСНХ
т. Орджоникидзе и НКПС т. Рухимовичу /
Грядинский ; Ударники, идите в бой! : бери-
те на буксир отстающих товарищей, широ-
ким фронтом бейтесь против лодырей и раз-
гильдяев / И. Целебенко.
МОСТ-гигант через Обь готов : письмо-рапорт
строителей, ударников второго Обского /
П. Чванин [и др.] // Совет. Сибирь. – 1931. –
7 нояб. – С. 4.
МОСТ через Обь построим в срок : [подборка
заметок] // Совет. Сибирь. – 1931. – 10 февр. –
С. 1. – Содерж.: Рапорт краевому съезду Со-
ветов строителей моста через реку Обь для
линии Новосибирск – Ленинск / Шмидт, Фо-
носов, Варин ; Стальмост отказался начать
сборку ферм зимой ; Энтузиасты социалисти-
ческой стройки / Г. И. ; Две фермы должны
быть собраны в ближайшее время.
НАЧИНАЕМ строить мост через Обь // Совет.
Сибирь. – 1931. – 15 янв. – С. 4. – Заметка.
НОВОСТРОЙКА Новосибирск – Ленинск тре-
бует к себе исключительного внимания :
Крайотдел союза строителей и Запсибкрайсо-
юз не выполняют своих обязательств перед
новостройкой : [подборка материалов] // Со-
вет. Сибирь. – 1931. – 13 марта. – С. 1 : ил. –
Содерж.: Предотвратить угрозу срыва ; Ме-
сячник штурма на Обском мосту.

бригадир из бригады Бочкова, Добрынин из брига-
ды Антропова, Галютенко, помощник начальника
по массовой работе, и другие.

Грандиозное сооружение имело семь проле-
тов: пять средних, восьмидесятисемиметровых, и
два крайних по сто двадцать шесть метров. Сум-
ма капиталовложений в строительство составила

около 5 млн рублей. Одновременно с возведением
моста, в полутора верстах от него, на правом бере-
гу Оби стал строиться крупный железнодорожный
комплекс – станция Обь.

Торжественное открытие второго железнодо-
рожного моста через реку Обь состоялось 17 октяб-
ря 1931 г.

Н. Ю. Балашова

Литература и документальные источники
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СУББОТНИКАМИ поможем построить мост
через Обь : [подборка материалов] // Совет. Си-
бирь. – 1931. – 3 марта. – С. 2 : ил. – Содерж.:
Бюрократов и волокитчиков к ответу ; Мосто-
трест срывает ударную стройку / В. М.
ТЕМПЫ строительства второго Обского на
высшую скорость : [подборка материалов] //
Совет. Сибирь. – 1931. – 28 июня. – С. 2. – Со-
держ.: Передовые, комсомольские! / Л. И. П. ;
Разбить преграды! Дать мост в срок! / Алек. Пу-
гачёв, Дм. Лепешев.

РЯБЫШЕВ, Б. А. Мост комсомольский /
Б. А. Рябышев // Новосибирск : энциклопе-
дия. – Новосибирск, 2003. – С. 543.
ГАНО. Ф. П-3. Оп. 3. Д. 125. Л. 80 – 85; Ф. П-189.
Оп. 1. Д. 392. Л. 88 – 90; Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1014.
Л. 52, 57; Ф. Р-920. Оп. 1. Д. 45. Л. 15, 17, 20,
23, 49.

70 лет ОАО «Новосибирский инструментальный завод» (1941)

23

Новосибирск – один из крупнейших городов
в России, где промышленность развита очень вы-
соко. Но в наши дни только пожилые граждане
города могут вспомнить, что в начале войны к нам
день и ночь шли эшелоны, перевозящие из окку-
пированных областей и городов западной части
Советского Союза оборудование крупнейших заво-
дов, чтобы здесь, в Сибири, начать производство
оружия, боеприпасов и другой необходимой стра-
не продукции. Одним из таких эвакуированных
заводов был Сестрорецкий инструментальный
завод им. С. П. Воскова.

Славная история этого предприятия уходит
корнями в далекое прошлое, к тем временам, ког-
да Россия только-только стала укреплять свои за-
падные рубежи, которые постоянно подвергались
набегам шведов. В начале XVII в. они захватили
и закрепили за собой все балтийское побережье.
Устье реки Сестры и прилегающие к ней земли
оказались в шведском владычестве, которое тяну-
лось до той поры, когда, по словам Пушкина, «Рос-
сия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала
с гением Петра».

Еще до Полтавского сражения Россия спеш-
но начала освоение отвоеванных морских просто-
ров. Затянувшаяся Cеверная война со Швецией
и все более ясно выступавшая угроза нападения
со стороны Англии требовали новых усилий по
производству военного снаряжения, а выстроен-
ные в различных частях России оружейные заво-

ды не давали его в достаточном количестве. К то-
му же перевозка боеприпасов и оружия, изготов-
лявшихся на заводах Тулы и Урала, занимала
много времени и не могла обеспечить в срок нуж-
ды армии.

Вот почему уже тогда созрела необходимость
срочного строительства оружейного завода где-
либо вблизи северной столицы, Санкт-Петербур-
га, заложенной в 1703 г. и сразу же ставшей цент-
ром промышленного развития России. Но так как
Петербург был пограничным городом, то должен
был стать и военной крепостью.

В июне 1721 г. по Указу Петра I на берегах
реки Сестры близ Санкт-Петербурга началось
строительство завода. Могучие, не тронутые чело-
веческой рукой леса по берегам реки были богатей-
шим строительным и топливным материалом, и,
что самое главное, построив здесь плотину, мож-
но было использовать энергию реки для приведе-
ния в движения оборудования.

Петр I придавал большое значение строи-
тельству, неоднократно бывал здесь, и поэтому
завод построили быстро. Завод занимался выдел-
кой пороха, изготовлением холодного и огне-
стрельного оружия, якорей, такелажа для Адми-
ралтейства, чеканкой монет. Славная история
Сестрорецкого завода прославила на весь мир рус-
ских оружейников С. И. Мосина, В. А. Дегтярева,
В. Г. Фёдорова, Ф. В. Токарева. В начале XX в.
Сестрорецкий завод не только производил оружие,
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но и изготавливал мерительный инструмент. Пер-
вый заводской мерительный инструмент превзо-
шел образцы многих прославленных иностранных
фирм. После 1917 г. оружейный завод стал первым
государственным предприятием по производству
отечественного инструмента. Завод начал с орга-
низации производства сверл и простых фрез.

17 июня 1941 г. Сестрорецкий инструмен-
тальный завод праздновал 220-летие своего суще-
ствования. Торжества продолжались всю неделю.
А в воскресенье 22-го все были сражены страшным
известием: война! Враг наступал, и распоряжение
об эвакуации получил и Сестрорецкий инструмен-
тальный завод им. Воскова. Предписывалось в ко-
роткий срок произвести демонтаж оборудования и
подготовку кадров к отправке. Однако руководство
завода не верило, что война затянется надолго,
и не хотело отправлять в глубь страны оборудова-
ние. Из докладной записки заместителя директо-
ра – главного инженера О. А. Серка, приехавше-
го в Новосибирск для организации нового завода
на базе Сестрорецкого, можно узнать, как прохо-
дила эвакуация кадров и оборудования.

«…Руководство завода, оставшееся полнос-
тью в Сестрорецке, всячески задерживало эваку-
ацию, полагая, что основная часть завода должна
остаться на месте.

Поскольку эвакуация проводилась без учас-
тия представителей Новосибирского филиала, вы-
ехавших из Сестрорецка в начале эвакуации, по-
нятно, что в Новосибирск направляли такое обо-
рудование и такие кадры рабочих и ИТР, которые
были не нужны оставшейся части завода.

В результате в Сибирь прибыло разукомплек-
тованное оборудование цехов и участков, не позво-
ляющее организовать производство большинства
изделий, переданных для производства в Новоси-
бирск. Это обстоятельство крайне затруднило и за-
тянуло организацию предприятия на новом месте,
тем более что к этому добавились трудности в связи
с реконструкцией предоставленных площадей.

Даже ко времени прибытия в Новосибирск
последнего эшелона с оборудованием, т. е. 7 сентяб-
ря 1941 г., не было еще готово ни одного квадрат-
ного метра производственной площади, на которой
можно было бы монтировать оборудование…»

С завода им. Воскова было эвакуировано
468 рабочих (это 16 % от работающих в Сестрорец-
ке), ИТР 109 человек (25 %), служащих 56 человек
(28 %). Подавляющее большинство рабочих имело
низкую квалификацию.

Всего прибыло в период с 4 августа по 7 сен-
тября 15 эшелонов (остальные эшелоны вынужде-

ны были вернуть из-за непрестанных бомбежек),
в которых было всего 148 вагонов. Из них 37 ваго-
нов с людьми. Из 1 410 человек, прибывших из
Сестрорецка, трудоспособных было 631, иждивен-
цев – 779, в т. ч. 446 детей.

Из этой же докладной записки ясно, с каки-
ми трудностями столкнулись специалисты при
монтаже цехов: здесь и неувязки с разгрузкой
станков и других материалов с эшелонов, так как
заранее не определили, где какой цех будет сто-
ять, что привело к дальнейшим излишним пере-
возкам; сказалось и отсутствие у завода своего
транспорта, тем более что две разгрузочные пло-
щадки находились на расстоянии 5 км.

К тому же большинство цехов завода было обо-
рудовано старыми станками с трансмиссионными
приводами, установка которых потребовала много
времени, так как вызывала необходимость допол-
нительной постройки деревянных конструкций для
крепления трансмиссий и контрприводов.

Цеха не могли быть пущены сразу в эксплу-
атацию не только по техническим причинам, но и
из-за недостатка рабочих.

Однако же титаническими усилиями за два
месяца было вчерне восстановлено основное про-
изводство. Своеобразной исторической датой для
коллектива стало 17 сентября 1941 г.: в этот день
был включен первый токарный станок, на котором
первые детали было доверено выточить Владими-
ру Дмитриевичу Варваринскому. А 23 октября
смонтированный на второй площадке станкостро-
ительный цех начал давать продукцию для осна-
щения цехов основного производства. Это дата
стала днем рождения Новосибирского инструмен-
тального завода.

В ноябре 1941 г. на смонтированном на ско-
рую руку оборудовании, прямо под открытым не-
бом, начали выпускать снаряды для фронта. По-
степенно один за другим в строй входили и ос-
тальные цеха. Январь 1942 г. был, по существу,
первым полноценным месяцем работы завода на
новом месте.

На заводе делали все возможное для того, что-
бы вывести предприятие из тяжелого положения.
Заводские умельцы своими силами изготовили
9 прецизионных станков – токарно-винторезных и
круглошлифовальных. Уже в октябре 1941 г. было
выпущено, как тогда говорили, «мирной» продук-
ции на 7 тыс. рублей. Это были 117 штангенцирку-
лей и 21 микрометр.

Комплектация штатов на заводе оказалась
трудной. Мужчины трудоспособного возраста бы-
ли на фронте. Вставшим к станкам женщинам не
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под силу было поднимать полные поддоны с ме-
таллическими заготовками, естественно, темп ра-
боты снижался. Не каждая женщина могла рабо-
тать электриком, монтажником, стропальщиком,
а тем более кузнецом. Работа с горячими поковка-
ми не каждому мужчине была по плечу, а в куз-
ницу пришли подростки.

Рабочий день продолжался 11 часов с неболь-
шим перерывом на обед. А после работы часто при-
ходилось то вагоны на железнодорожной станции
разгружать, то на берегу Оби бревна в плоты сби-
вать. Это считалось общественной нагрузкой, ра-
ботали бесплатно. Женщины вечерами вязали и
шили теплые вещи для бойцов на фронт, белье для
госпиталей. Многие работники вносили свои сбе-
режения в Фонд обороны Родины, отчисляли день-
ги на строительство танковых колонн, авиацион-
ных эскадрилий. Каждый стремился внести свой
вклад в общее дело разгрома гитлеровской армии.
Люди буквально валились с ног от перенапряже-
ния, от усталости, но настолько силен был дух
патриотизма, что никому и в голову не приходило
пожаловаться на трудности.

В момент, когда была закончена вся матери-
ально-техническая подготовка массового произ-
водства боеприпасов, завод получил в конце нояб-
ря 1941 г. весьма крупный по объему и сложный
по выполнению заказ на изготовление специаль-
ного контрольно-мерительного и режущего инст-
румента для производства боеприпасов. Заказ со-
стоял из 131 позиции, причем некоторые инстру-
менты предстояло выпускать впервые. Заказ этот
определил основные пути развития завода на
1942 г. Руководство провело перестройку произ-
водства, рабочих переобучили на новые для них
специальности: лекальщиков, доводчиков, резь-
бошлифовщиков, заточников и др.

В феврале 1942 г. Новосибирское отделение
Сестрорецкого инструментального завода им. Вос-
кова переименовано в Государственный Союзный
Новосибирский инструментальный завод Народ-
ного Комиссариата Станкостроения Союза ССР
(Постановление Союза ССР № 227.122с от
21.02.1942 г.).

С середины 1942 г. предприятие окончатель-
но переводят на производство режущего, мери-
тельного и слесарно-монтажного инструмента и
станков. Производство боеприпасов было сокраще-
но. План 1942 г. был выполнен на 142 %, несмот-
ря на все сложности и неурядицы. Рабочие стара-
лись перевыполнить план, и не на 10–20 %, а на
300–400 %. Разворачивалось стахановское движе-
ние, затем стали появляться среди передовиков

труда так называемые «двухсотники» и «многосот-
ники», затем «тысячники», «двадцатники», много-
станочники. В 1942 г. на заводе своими трудовы-
ми победами прославились такие работники, как
шлифовщик Алексеев – выполнял норму на 1 500–
1 700 %, резьбошлифовщик Орюшенок – 1 000 %,
шлифовщица Олюнина – 1 300–1 400 %, токарь
Жарский – 700 %, заточник Фёдоров – 800–1 000 %,
полировщик Петрунин – 400–500 %.

В конце III квартала 1943 г. широко развер-
нулось движение «рокоссовцев» в честь выдающе-
гося полководца, генерала армии, сибиряка К. Ро-
коссовского. В соревновании участвовало около
90 % рабочих. Каждый цех, участок, бригада, со-
ревнуясь между собой, стремились выйти победи-
телями. Звание «рокоссовца» присваивалось об-
щезаводским штабом соцсоревнования. И в кон-
це года такое звание получили 424 человека.
В IV квартале 1943 г. завод был в числе победите-
лей во Всесоюзном социалистическом соревнова-
нии по своей отрасли, заняв в декабре первое мес-
то. В июне 1944 г. руководству поручили новое за-
дание: организовать производство наборов инстру-
мента для ремонта тракторов. И это задание вы-
полнили с честью: выпустили наборы семи видов.
За несколько лет в дальнейшем было выпущено
свыше 60 тысяч комплектов, с помощью которых
можно было отремонтировать более трех мил-
лионов автотракторных моторов. Всего за годы
войны завод восстановил и вновь освоил 843 типо-
размера различного инструмента.

На протяжении всего периода войны основ-
ными кадрами завода были приехавшие старые
рабочие с многолетним стажем. Они явились
и учителями для новых рабочих, обучая их слож-
ной профессии инструментальщиков. Такие про-
изводственники, как полировщик цеха № 9 Васи-
лий Петрунин, кузнец И. И. Антонов, слесарь-ин-
струментальщик цеха № 2 с 36-летним стажем
И. В. Кузьмин, слесарь В. М. Никитин (стаж
38 лет), бригадир электромонтажной бригады
Н. И. Курников (стаж 33 года), слесарь-водопро-
водчик А. И. Кик (стаж 23 года), зам. главного
технолога В. Г. Самарин, контрольный мастер
И. Н. Пиотровский, строгальщик К. Ф. Поляков,
инженер по БРИЗу А. Т. Ивашечкин, начальник
инструментального отдела Н. П. Востряков, стар-
ший мастер Ф. Ф. Григорьев, контролер Ф. А. Ва-
сильев и многие другие, были активными строи-
телями завода на новом месте, пережили трудные
годы его роста.

Война шла к концу, поэтому вставал вопрос,
какую мирную продукцию выпускать, что нужнее
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всего стране для того, чтобы поднять разрушенное
хозяйство. Проанализировав состояние дел на
предприятии, заводские специалисты пришли
к выводу предопределить путь развития завода
как инструментального, с преобладанием крупно-
серийного производства. На заводе решили сохра-
нить производство изделий по следующим груп-
пам инструмента: универсально-измерительный,
зажимной, слесарно-монтажный, режущий.

В августе 1951 г. вышло постановление Со-
вета Министров СССР о перебазировании цехов
завода, находящихся на 1-й площадке, на 2-ю пло-
щадку с одновременным расширением завода.
В Министерстве станкостроения утвердили про-
ект задания на реконструкцию завода, представ-
ленный руководством Новосибирского инструмен-
тального завода.

Начало 50-х гг. – скачок в развитии науки
и техники после восстановления разрушенного
войной хозяйства. Государству требовалось все
больше слесарно-монтажного и зажимного инстру-
мента. И в 1955 г. на заводе начали строить кор-
пус слесарно-монтажного инструмента, который
назвали цехом № 9. В это же время все трансмис-
сионные приводы были заменены электромотора-
ми. В 1958 г. строительство корпуса было оконче-
но и все производство СМИ было перебазировано
в новое здание. В это время заводом было получе-
но около 25 высокопроизводительных агрегатных
станков. В 1960 г. началось, а в1963-м закончилось
строительство трех пролетов кузнечного цеха.

В это же время завод получил задание рас-
ширить ассортимент продукции для поставки
в торговую сеть. Был освоен выпуск гвоздодеров,
ножей столовых и кухонных, лезвий для рубанков,
фуганков и шерхебелей, ножей для мясорубок,
ножниц по металлу, маникюрных наборов, знач-
ков, наборов слесарного инструмента. Большой
популярностью пользовались среди населения
наборы шоферского инструмента, предназначен-
ные для обслуживания и ремонта автомобилей,
тракторов, мотоциклов, мотороллеров. Конструк-
ция и комплектность наборов постоянно совершен-
ствовалась с учетом выпуска автомобильной про-
мышленностью новых марок автомобилей. Улуч-
шалось также качество исполнения и конструкция
футляров для этих наборов. До сих пор наборы
шоферского инструмента – это визитная карточка
Новосибирского инструментального завода, доля
выпуска которых составляет более 50 % от общего
объема продукции.

В 1960 г. вышло Постановление Совета Ми-
нистров СССР № 940 о реконструкции завода. На
основании постановления проектные организа-

ции Москвы, Ленинграда, Минска, Новосибирска
начали работы по проектированию автоматических
линий, специального оборудования, по созданию
новых конструкций инструмента, передовых техно-
логических процессов, по внедрению в производ-
ство достижений науки и техники. В 1961 г. по ини-
циативе директора завода М. И. Валентовича со-
здается специальное конструкторско-технологи-
ческое бюро и цех по изготовлению специальных
станков. На завод был приглашен главным инже-
нером Андрей Ильич Герт, совершивший на за-
воде буквально техническую революцию, благо-
даря внедрению самой современной научной
организации труда и приобретению новой техни-
ки. Ежегодно в СКТБ разрабатывалось 20–25 про-
ектов средств автоматизации, механизации и
специальных станков, а цехами № 3 и № 11 изго-
тавливалось по этим проектам до 40 единиц в год
специального оборудования.

Лучшие из внедренных в те годы проектов:
автоматическая линия термообработки рукоятки
ключа разводного КР-30, горизонтально-протяж-
ные станки для обработки плоскостей губцев вза-
мен фрезерования, специальные долбежные и
фрезерные станки для обработки паза в рукоятке
разводного ключа, а также разработаны на заво-
де и внедрены в производство специальные свер-
лильные станки, гидропрессы, стенды по испыта-
нию изделий и много другого специального обору-
дования, позволяющего значительно повысить
производительность труда, качество продукции и
облегчить труд рабочих. Среди создателей этого
оборудования – первый начальник эксперимен-
тальной лаборатории, а впоследствии главный
инженер завода Роберт Густавович Шендель, сле-
сарь, а впоследствии главный технолог Борис
Адольфович Штобер, конструкторы Н. С. Мачула,
М. С. Полякова, Н. В. Намёткин, А. П. Пучкин,
В. Холодилов, А. Грибанов, Н. С. Прилуцкий,
Н. Л. Ларичев, В. Л. Казаков, Л. В. Исайкина.

К этому времени на заводе были значитель-
но улучшены условия труда и быта работающих.
Усиленными темпами развивалось строительство
жилья хозяйственным способом, в результате чего
выросли жилые рабочие поселки на улицах Вос-
кова, Лобова, Нижегородской, Ленинградской и
Днепровской. Началось строительство жилых до-
мов по улице Большевистской. Были построены
детские сады и ясли, пионерский лагерь, новая
столовая. Большая работа была проведена в обла-
сти культуры производства, улучшились интерье-
ры цехов и отделов, в большинстве цехов откры-
лись красные уголки, благоустраивалась террито-
рия завода, улучшились подъездные пути.
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В 1963 г. была усовершенствована структура
производства, активно заработали экономические
рычаги управления. В это время появляется много
новых предложений по созданию более экономич-
ных техпроцессов. Широкое развитие получает из-
готовление заготовок на токарных 4- и 6-шпиндель-
ных автоматах. Внедряются такие техпроцессы, как
протягивание взамен фрезерования, накатка резь-
бы, стыковая и точечная (контактная) сварка, вне-
дрены в производство автоматы для холодной вы-
садки осей, автоматические линии механической
обработки кулачков патронов сверлильных и мно-
гое др. Это позволило снизить расход металла на
сотни тонн. Заводскими специалистами было отра-
ботано 38 прогрессивных технологических процес-
сов, начато изготовление собственными силами
52 специальных станков-автоматов и полуавто-
матов. В 1963–1965 гг. был внедрен новый способ
отжига и нормализации поковок в толкательных
печах взамен шахтных, что повысило производи-
тельность труда в 3,5 раза и дало заводу около
10 тыс. рублей ежегодного экономического эф-
фекта. Одним из важнейших внедренных новых
техпроцессов хотелось бы назвать получение
сменных головок методом двустороннего выдав-
ливания. В 1966 г. по указанному методу была
изготовлена первая автоматическая линия полу-
горячего выдавливания. Над проектом этой ли-
нии работала группа конструкторов и технологов
КТБ и ОГМет под руководством А. П. Пучкина.
Возглавлял всю эту работу главный инженер
А. И. Герт. За внедрение этого технологического
процесса медалями ВДНХ были награждены
инженеры Ю. М. Стрельников и А. П. Пучкин.

К началу 1965 г. освоено производство набо-
ров столярного и слесарного инструмента в улуч-
шенном исполнении, предназначенного для по-
ставки в качестве товаров народного потребления.
1964 год на инструментальном заводе стал пере-
ломным. По степени напряженности труда, по са-
моотдаче каждого работника предприятия, по
всплеску трудовой инициативы этот год нельзя
сравнить ни с каким другим. В Министерстве было
запланировано 400 тыс. рублей дотации. Но она не
понадобилась. В конце года экономисты подвели
итоги, и оказалось, что завод дал 922 тыс. рублей
прибыли. Завод из планово-убыточного перешел
в число рентабельных.

Постановлением Совета Министров СССР
№ 970С от 20 ноября 1965 г. предприятие было пе-
реименовано в Новосибирский инструментальный
завод. Предприятие продолжало развиваться.

Учитывая потребности развивающейся элек-
тротехнической промышленности, в 1966–1968 гг.

заводом было освоено производство плоскогубцев
комбинированных, пассатижей и острогубцев с
изолированными рукоятками, позволяющими
пользоваться ими в электроустановках с напряже-
нием до 1 000 вольт. В 1969–1970 гг. завод приоб-
рел первые термопластавтоматы, на которых был
освоен выпуск деталей из полимерных материа-
лов, ранее изготавливавшихся из металла и дере-
ва – ручки для отверток и напильников, головка
для воротка КВ-14, вкладыши футляров к наборам
сменных головок. Изделия стали конкурентоспо-
собными на мировом рынке.

В 1971 г. во Франции проходили испытания
инструмента по различным показателям, в том
числе и на прочность. Новосибирский инструмент
оказался на 30–35 % прочнее, чем инструмент од-
ной из ведущих фирм «Факом».

Для увеличения срока службы наборов инст-
румента и использования их в различных клима-
тических условиях были освоены различные за-
щитно-декоративные покрытия инструментов.
Было внедрено кадмиевое и цинковое покрытие.
В 1973 г. заводом был разработан комплексный
план по созданию производства новой конструкции
ключей трубных рычажных. А в 1975 г. они уже на-
чали выпускаться. В 1978 г. был введен в строй цех
гальванопокрытий, в котором было смонтировано
три автоматических линии для выпуска продук-
ции – хромирования, никелирования и цинкова-
ния. Неузнаваемо изменилось качество продукции,
внешний вид, стойкость, долговечность.

К 1980 г. Новосибирский инструментальный
завод занимал видное место среди предприятий
Министерства станкостроительной и инструмен-
тальной промышленности, за короткое время су-
ществования превратившись в высокоразвитое,
хорошо технически оснащенное предприятие. Его
высококачественная продукция находила широ-
кий сбыт в нашей стране и экспортировалась бо-
лее чем в 40 стран мира, в том числе в такие про-
мышленно развитые страны, как Швеция, ФРГ,
Япония, Англия. В руководстве завода к тому вре-
мени было много крепких кадровых рабочих, про-
фессионалов высокого класса, которые выросли
вместе с заводом, придя на предприятие после
окончания вузов и техникумов, а некоторые за-
канчивали учебу, уже работая на заводе. Это зо-
лотой фонд завода. Так, например, бывший уче-
ник токаря Наум Иосифович Фрумкин вырос до
заместителя директора завода; Вера Тимофеевна
Бородиневская от зам. начальника цеха до на-
чальника отдела технического контроля; Борис
Адольфович Штобер – от ученика слесаря до
главного технолога завода; Николай Иванович
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Миргородский – от начальника ПРБ до начальни-
ка планово-экономического отдела; Роберт Густаво-
вич Шендель – от плановика цеха до главного ин-
женера завода; Владимир Гаврилович Курмышев –
от рядового мастера до начальника цеха; Николай
Тимофеевич Руденков – от ученика слесаря до
помощника директора завода; Юрий Дмитриевич
Фролов – от рядового мастера до начальника про-
изводства, а затем был приглашен директором за-
вода им. 16 партсъезда; Михаил Яковлевич Эй-
дельман – от мастера до зам. директора завода;
Виктор Антонович Арановский – от технолога
цеха до директора завода (в настоящее время ге-
неральный директор ОАО «Тяжстанкогидроп-
ресс»); главный бухгалтер Владимир Давыдович
Бухнер и многие-многие другие.

В 1980–1990 гг. успешно продолжается техни-
ческое перевооружение завода. Так, например, в об-
ласти энергетики: перевод котельной на газ (ко-
тельная снабжает теплом не только заводские по-
мещения, 80 % поставляется на нужды жилого
фонда города и другим предприятиям). Прекрати-
ли сжигать 42 тыс. тонн угля и исключили выбро-
сы десятков тонн пыли, мощность котельной увели-
чилась на 20 %, произведена замена морально ус-
таревших котлов, установленных еще в 50-е гг.
В настоящее время, после проведенной в 2009 г. ре-
конструкции, это современный цех по выработке
теплоэнергии с автоматической системой розжига
котлов. Управление работой котлов осуществляет
оператор с помощью персонального компьютера.

Строительство цеха по переработке пласт-
масс в 1985 г. позволило увеличить производство
изделий из пластмасс с 60 тонн до 450. Футляры
для наборов из фанеры стали изготавливать из
пластика АВС, а также рукоятки на плоскогубцах
и кусачках. Сейчас это цех, оснащенный современ-
ным оборудованием: термопластавтоматами, экс-
рудерами производства КНР, позволяющими вы-
пускать совершенную по дизайну и эстетическим
показателям упаковку для наборов в виде футля-
ров из ударопрочной холодностойкой пластмассы,
высококонкурентную продукцию – слесарно-мон-
тажный инструмент для электротехнических ра-
бот с двухслойным пластизольным изолирующим
покрытием для работы под напряжением до
1000В, а также с декоративным пластизольным
покрытием. Сырье для пластизольного покрытия,
специально разработанное ведущими научно-про-
изводственными объединениями Москвы и Дзер-
жинска, обеспечивает высокие прочностные, элек-
трические, механические и термические характе-
ристики инструмента. Большая заслуга в этом

ведущего инженера отдела главного технолога,
а ныне начальника цеха по переработке пластмасс
Паршиковой Людмилы Викторовны.

30 декабря 1985 г. создано Новосибирское
инструментальное производственное объединение
(НИПО) (Приказ министра станкостроительной
и инструментальной промышленности № 610 от
30.12.1985 г. о генеральной схеме управления
станкостроительной и инструментальной про-
мышленностью). В 1992 г. в соответствии с законом
РФ № 1531–I от 03 июля 1991 г. «О приватизации
государственных и муниципальных предприятий
в Российской Федерации» Новосибирское инстру-
ментальное производственное объединение
(НИПО) преобразовано в АООТ «Новосибирский
инструментальный завод» (Свидетельство о реги-
страции №ОК 1110 от 24 ноября 1992 г.). С 1998 г.
в связи с внесением изменений в закон РФ
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» организа-
ционно-правовая форма общества – открытое ак-
ционерное общество «Новосибирский инструмен-
тальный завод».

Сегодня предприятие является крупнейшим
в России по выпуску слесарно-монтажного инстру-
мента. С 1999 г. завод удерживает лидирующие
позиции в инструментальной подотрасли. Из 20-ти
учитываемых предприятий инструментальной по-
дотрасли доля инструмента, произведенного ОАО
«НИЗ», в общем объеме выпуска инструмента рос-
сийских инструментальных заводов составляет бо-
лее 20 %, т. е. пятая часть всей продукции, имеет
товарный знак, марку Новосибирского инструмен-
тального завода.

На предприятии постоянно ведутся работы
по техническому оснащению завода, освоению но-
вых видов продукции, по своим качественным ха-
рактеристикам превышающим аналогичную про-
дукцию, выпускаемую ранее. В последние годы
удалось в значительной мере улучшить внешний
вид выпускаемого инструмента, освоить современ-
ные виды упаковок, новые технологии, направ-
ленные на получение стабильного качества.
В 2007–2008 гг. специалистами завода освоена но-
вая серия профессиональных шоферских наборов
в футлярах сборной конструкции – наборы «Авто-
мобилист-1», «Универсал-2», «Механизатор». Боль-
шая заслуга в этом главного технолога Баженова
Юрия Викторовича. Одна из последних новинок
ОАО «Новосибирский инструментальный завод»,
освоенных в 2010 г., – широчайшая гамма омед-
ненного взрывобезопасного слесарно-монтажного
инструмента, а также наборов инструмента раз-
личной комплектации, предназначенного для
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выполнения работ в подземных выработках шахт
и рудников, во взрывоопасных зонах помещений,
в которых возможно образование взрывоопасных
смесей газов и паров с воздухом. Область приме-
нения взрывобезопасного инструмента: угледобы-
вающая, нефтяная и газовая отрасли, автозапра-
вочные станции.

Затраты на техническое перевооружение и
освоение новых видов продукции ежегодно состав-
ляют от 30 до 40 млн рублей. Завод применяет но-
вейшие компьютерные технологии, разработки
сибирских ученых и располагает развитой инже-
нерной базой. Все это дает возможность выпускать
конкурентоспособную продукцию, востребованную
как на российском, так и на зарубежных рынках.
Конструкторское многообразие инструмента, по-
зволяющее применять продукцию завода практи-
чески во всех отраслях промышленности и в быту,
высокий уровень качества продукции, значитель-
ные объемы выпуска, многолетняя репутация как
надежного поставщика позволили предприятию
осуществлять поставки продукции во все регионы
России, от Сахалинской до Калининградской об-
ластей, в страны СНГ и Балтии: Казахстан, Узбе-
кистан, Украину, Белоруссию, Азербайджан, Лит-
ву, Латвию, Эстонию.

Неоднократно продукция предприятия полу-
чала самую высокую оценку на выставках и кон-
курсах международного и федерального уровней,
внесена в каталог «100 лучших товаров России»,
имеет высшую награду – Платиновый Знак Каче-
ства международного конкурса-выставки «Знак
Качества XXI века». Достижения Новосибирского
инструментального завода получили высокое об-
щественное признание:

• в 2008 г. по представлению Администрации
Новосибирской области и мэрии г. Новосибирска
предприятие включено в реестр «ВСЕРОССИЙ-
СКАЯ КНИГА ПОЧЁТА», как способствующее сво-
ей работой социально-экономическому развитию
региона, повышению эффективности отрасли, ро-
сту бюджетной и социальной эффективности.

• Ежегодно, начиная с 1999 г., Новосибирс-
кому инструментальному заводу присуждается
почетное звание Лауреата награды «За успешное
управление бизнесом в Сибири».

• Ежегодно, начиная с 2000 г., ОАО «Новоси-
бирский инструментальный завод» является Лау-
реатом значимого для города Новосибирска конкур-
са продукции, услуг и технологий «Новосибирская
марка» за выпуск продукции высокого качества.

• Как неоднократный победитель конкурса
продукции, услуг и технологий «Новосибирская
марка» ОАО «Новосибирский инструментальный
завод» занесен на городскую доску почета ежегод-
но, начиная с 2000 г.

• В городском конкурсе на лучшее состояние
условий и охраны труда завод награжден дипломом
за III место в 2002 г., за II место в 2007 и 2008 гг.

Одним из показателей успешной работы за-
вода является высокая платежная дисциплина
налоговых отчислений.

• За значительное вклад в формирование до-
ходов бюджетов всех уровней и высокую платежную
дисциплину ОАО «Новосибирский инструменталь-
ный завод» за последние 10 лет 8 раз награжден
дипломом «Лучший налогоплательщик года».

Успешная работа предприятия позволяет
решать многочисленные социальные проблемы
коллектива (улучшение жилищных условий, ока-
зание бесплатной медицинской помощи в здрав-
пункте завода, организация отдыха работников,
оказание материальной помощи и др.):

• 2 года подряд: в 2007 г., 2008 г. завод назван
лучшим предприятием в Новосибирске по крите-
риям конкурса «Социальная эффективность и раз-
витие социального партнерства».

За большой вклад в развитие инструменталь-
ного производства многие рабочие и специалисты
завода удостоены высоких правительственных на-
град и званий: только за последние 20 лет 6 работ-
ников удостоены звания «Заслуженный машино-
строитель РФ», 26 работников – «Почетный маши-
ностроитель РФ», более 30 работников награждены
Почетными грамотами Министерства экономики,
Министерства промышленности. Среди них гене-
ральный директор ОАО «Новосибирский инстру-
ментальный завод» Громов Геннадий Енакентье-
вич. После окончания Оренбургского политехни-
ческого института Громов Геннадий Енакентьевич
молодым специалистом пришел в 1972 г. на Ново-
сибирский инструментальный завод и прошел тру-
довой путь от мастера цеха до генерального дирек-
тора. За многолетний творческий труд и большой
вклад в развитие производства Громов Геннадий
Енакентьевич имеет награды.

В 2011 г. Новосибирскому инструментально-
му заводу исполнится 70 лет – это 70 страниц ис-
тории, каждая из которых не похожа ни на одну
другую. Еще немало славных страниц будет впи-
сано заводчанами-инструментальщиками в лето-
пись истории города Новосибирска и России.

Н. Н. Батраева
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платный проезд на троллейбусе // Совет. Си-
бирь. – 1999. – 30 нояб. – С. 1, 2 : портр. – Загл.
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проезд в троллейбусе.
О достижениях предприятий области, которые стали
лауреатами и дипломантами конкурса «Сто лучших то-
варов России», проведенного Госстандартом России, Ака-
демией проблем качества и журналом «Стандарты и
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инструментальный завод».
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НОЯБРЬ

4 (22 октября) – 100 лет со дня рождения оперного певца (баритон), народного артиста РСФСР
Киселёва Михаила Григорьевича (1911, Козлов Тамбовской губ.91 – 2009, Моск-
ва). Выпускник Свердловской консерватории92 (1944). Ведущий солист оперы Но-
восибирского театра оперы и балета (1944–1952). За 8 лет работы в Новосибирске
исполнял партии: Эскамильо («Кармен»), Жермон («Травиата»), Томский («Пико-
вая дама»), Амонасро («Аида»), Грязной («Царская невеста»), Мизгирь («Снегуроч-
ка»), Рангони («Борис Годунов»), Демон, Риголетто, Князь Игорь, Мазепа. В 1952 г.
был приглашен в Большой театр оперы и балета (Москва), в котором проработал
более 20 лет. После увольнения из ГАБТ руководил различными вокальными кол-
лективами. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской об-
ласти, 2001 год. – С. 108 ; Музыкальная энциклопедия. Т. 2. – М., 1974. – Стб. 806 ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 411 ; Театральная энциклопедия. Т. 3. – М.,
1964. – Стб. 43)

7 (25 октября) – 100 лет со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда, конструкто-
ра в области ракетно-космической техники Янгеля Михаила Кузьмича (1911, д. Зы-
рянова Иркутской губ.93 – 1971, Москва), академика АН СССР и АН УССР, доктора
технических наук. Выпускник Московского авиационного института (1937) и Ака-
демии авиационной промышленности (1950, Москва). Будучи студентом МАИ, по-
ступил в КБ Н. Н. Поликарпова (на авиационном заводе им. В. Р. Менжинского,
Москва), где работал конструктором авиатехники, ведущим инженером, помощни-
ком главного конструктора, заместителем директора (до 1944 г.); принимал участие
в создании истребителей И-16, И-17 и других самолетов. Осенью 1941 г. вместе с
опытным авиазаводом № 51 эвакуирован в Новосибирск94, где совершенствовал кон-
струкции новых боевых машин. Во время отсутствия Поликарпова исполнял обязан-
ности директора авиазавода. В 1944, 1945 гг. работал в ОКБ А. И. Микояна и в КБ
В. М. Мясищева (Москва). В 1946–1948 – в аппарате Министерства авиапромышлен-
ности СССР, координировал работы по развитию самолетостроения. 21 мая 1946 г.
назначен старшим инженером Министерства авиапромышленности, где фактичес-
ки занимался изучением новой техники, в т. ч. ракетной. В 1950 г. с отличием окон-
чил Академию авиационной промышленности СССР. Начальник отдела (1950),
заместитель главного конструктора С. П. Королёва (1951), директор, главный инже-
нер НИИ-88 (1952–1954, г. Калининград Московской области). Принимал деятель-
ное участие в разработке ракет и космических аппаратов различного назначения.
С 1954 по 1971 г. – главный конструктор ОКБ-586 (КБ «Южное») в г. Днепропетров-
ске (Украина). Под руководством Янгеля создана серия баллистических ракет сред-
ней и межконтинентальной дальности: Р-12, Р-14, Р-16, РС-16, РС-20. Последняя ра-
бота – РС-20 (СС-18) – внесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как «самая мощная меж-
континентальная баллистическая ракета в мире». М. К. Янгель – почетный житель
г. Байконур, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР. Награж-
ден премией и золотой медалью им. С. П. Королёва АН СССР, четырьмя орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции. (БСЭ. Т. 30. – С. 510 ; Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 1004 ; Новосибирцы – Герои Отечества. – С. 635 ; Советская воен-
ная энциклопедия. [Т.] 8. – М., 1980. – С. 662)

91 Ныне – Мичуринск Тамбовской области.
92 Ныне – Уральская государственная консерватория.
93 В 1974 г. д. Зырянова Нижнеилимского района Иркутской области затоплена водами Усть-Илимского водохранилища.
94 В период зимы 1943/44 г. состоялась реэвакуация завода № 51 и поликарповского конструкторского бюро в Москву.
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7 – 90 лет Краснозёрской центральной библиотеке. 7.11.1921 открыта как волостная библиоте-
ка. (Совет. Сибирь. – 1971. – 8 нояб. – С. 4)*

8 – 80 лет со дня рождения писателя Черненка Михаила Яковлевича (1931, пос. Высокая Гри-
ва Тогучинского р-на), почетного жителя г. Тогучин. (Журналистская энциклопе-
дия Новосибирской области. – С. 411 ; Материалы к словарю «Русские писатели
Сибири XX века» : биобиблиогр. сведения / Н. Н. Яновский. – С. 171. – Загл. обл.:
Русские писатели Сибири XX века ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 955)*

10 – 75 лет со дня рождения кинооператора, педагога, заслуженного деятеля искусств РФ Чавча-
вадзе Сергея Давидовича (1936, Москва). По окончании операторского факуль-
тета ВГИК (Москва, 1960) работал на Западно-Сибирской студии кинохроники.
В 1962 г. переведен кинооператором на киностудию «Беларусьфильм» (Минск) для
съемок художественного фильма «Москва-Генуя» (1964). С 1964 по 1995 г. Чавча-
вадзе – ведущий кинооператор «Новосибирсктелефильма». В числе игровых кар-
тин, снятых с его участием в первые годы существования студии95, – «Четвертый»
(1962), «У нас есть дети» (1966), «Клоп» (фильм-опера, 1967). В дальнейшем он –
основной оператор художественных фильмов студии. Мастерство и выразитель-
ность операторской работы в фильмах «Сердце» (1967), «Не потеряйте знамя»
(1970), «Ночной сеанс» (1973), «Однажды осенью» (1977), «Тайга» (1985) и других
обеспечили им награды фестивалей и конкурсов. В качестве кинодокументали-
ста работал в самых разных местах Советского Союза – от Прибалтики до Влади-
востока, от острова Диксон до Алма-Аты. Снял более 60 картин. Еще в период
активной съемочной деятельности проявились педагогические способности опе-
ратора: помощники и ассистенты обычно быстро выдвигались на самостоятель-
ную работу, нередко становились известными мастерами кинематографа (В. Со-
ломин, Б. Травкин, Г. Трубников, Г. Седов). В 1995–1999 гг. С. Д. Чавчавадзе
преподавал на отделении кино и телевидения Новосибирского колледжа культу-
ры и искусств. С начала 2000-х – в Новосибирском техническом университете,
профессор кафедры оптических информационных технологий (физико-техниче-
ский факультет). Начиная с середины 1990-х, оператор работает также в Новоси-
бирском академическом театре оперы и балета. (Новосибирск : энциклопедия :
доп., 2003 г. – С. 42 ; Вечер. Новосибирск. – 1996. – 21 нояб. – С. 496)

25 – 80 лет со дня выхода первого номера газеты Спасского района97 «Молочное животновод-
ство» (1931). Ныне – «Ленинец». С 1932 г. газета выходила под названием «Соци-
алистическое животноводство», с 1939 г. по 15 апреля 1962 г. – «Ленинец». Изда-
ние было прекращено, в 1965 г. возобновлено. Выходит еженедельно, тираж –
4 200 экземпляров. Редактор – А. А. Плетёнкин. (Ленинец. – Венгерово, 1981. –
25 нояб. – С. 1 ; Совет. Сибирь. – 1998. – 24 нояб. – С. 1)

25 – 75 лет со дня рождения токаря-расточника Дерешева Анатолия Ивановича (1936, д. Коз-
ловка Каратузского р-на Красноярского края98), Героя Социалистического Труда,
кавалера орденов Ленина и «Знак Почета». В 1958–1996 гг. – рабочий Новосибир-
ского завода «Электросигнал», «Мастер – золотые руки» (заводское звание), настав-
ник молодых рабочих. Министерством радиоэлектронной промышленности удо-
стоен звания «Отличник качества». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 260 ; Ново-
сибирцы – Герои Отечества. – С. 489)

95 Работала в 1959–1995 гг.
96 В данном источнике не указана точная дата рождения оператора – только год.
97 В 1933 г. район переименован в Венгеровский.
98 Ныне на территории Каратузского района деревни с названием Козловка нет.
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25 – 70 лет со дня рождения академика РАСХН, доктора экономических наук Вершинина Алек-
сандра Антоновича (1941, с. Троицк Карасукского р-на – 1993). Занимался пробле-
мами регулирования развития сельского хозяйства в новых экономических усло-
виях, ускорения научно-технического прогресса; повышением эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала, в том числе рациональным использованием
земельных ресурсов Сибири. Выпускник Новосибирского сельскохозяйственного ин-
ститута (1965), в 1970–1976 гг. руководил Западно-Сибирской зональной норматив-
но-исследовательской станцией МСХ РСФСР, с 1976 по 1979 г. работал заместите-
лем директора зонального Центра научной организации труда и производства.
С 1980 по 1985 был заместителем заведующего отделом сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности Новосибирского обкома КПСС. Затем работал директором
Сибирского НИИ экономики сельского хозяйства, инструктором аграрного отдела
ЦК КПСС, первым заместителем председателя президиума Сибирского отделения
ВАСХНИЛ (ныне СО РАСХН), заведующим сектором экономического механизма
научно-технического прогресса в Центре информационно-вычислительного обес-
печения СО РАСХН. В 1989–1993 гг. А. А. Вершинин – профессор Новосибирского
регионального института переподготовки и повышения квалификации руководя-
щих кадров и специалистов АПК. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 144)

26 – 80 лет со дня рождения советника РАН, члена-корреспондента РАН Неизвестного Игоря
Георгиевича (1931, Одесса, Украина), доктора физико-математических наук, спе-
циалиста в области физики полупроводников и физических основ полупровод-
никовой микроэлектроники. Выпускник Московского энергетического институ-
та, с 1956 г. работал инженером-исследователем в Физическом институте
АН СССР (Москва). С 1962 – в Сибирском отделении АН СССР, в Институте фи-
зики твердого тела и полупроводниковой электроники99 (Новосибирск) – замес-
титель директора по научной работе (1962–1973, 1980–2004). С 1973 по 1980 г.
И. Г. Неизвестный – заведующий лабораторией ИФП «Физика и технология гер-
маниевых МДП-структур». С 2004 до настоящего времени – заведующий отде-
лом ИФП «Тонкопленочные структуры для микро- и фотоэлектроники». Замес-
титель главного редактора журнала «Микроэлектроника». С 1980 г. возглавля-
ет филиал кафедры полупроводниковых приборов и микроэлектроники НГТУ
в ИФП. Лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 566 ; Российская ака-
демия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. – С. 440 ;
http://www.isp.nsc.ru/index.php?ACTION=part&id_part=2&sub_part=188 / Инсти-
тут физики полупроводников им. А. В. Ржанова)

27 (14) – 100 лет со дня рождения историка-архивиста, краеведа Гузеевой Валентины Трофи-
мовны (1911, с. Кос-Истек Актюбинского у. Тургайской обл.100 – 1992, Новосибирск),
заведующей партийным архивом Новосибирского областного комитета КПСС
в 1960–1971 гг. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 244)*

Ноябрь – 75 лет с начала первых занятий в Новосибирском техникуме советской торговли (1936).
Ныне – торгово-экономический колледж. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 425)*

99 С 1964 г. – Институт физики полупроводников.
100 Ныне – село Каргалинского района Актюбинской области (Казахстан),
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90 лет Краснозёрской межпоселенческой библиотеке (1921)

7

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Краснозерского района «Межпоселен-
ческая библиотека» состоит из следующих струк-
турных подразделений:

– отдел обслуживания взрослых пользовате-
лей (ООВП),

– отдел обслуживания детских пользовате-
лей (ООДП),

– отдел обслуживания Сибирского микрорай-
она (ООСМ).

7 ноября 1921 г. в честь 4-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции
была открыта волостная библиотека. Первым
организатором и библиотекарем была комсомол-
ка Копаева Анастасия Георгиевна. Фонд библио-
теки состоял из книг, конфискованных у местного
попа Василия и купцов Лапина и Молотилова.
Из 550 книг для массового чтения было выбрано
450 экземпляров.

Библиотекой был проведен сбор доброволь-
ных пожертвований деньгами и пшеницей. На
деньги, 3 700 рублей, подписали газеты и журна-
лы: «Правда», «Рабочая газета», «Беднота», «Без-
божник», «Сельская Правда», а пшеницей, 3 пуда
20 фунтов, рассчитались за ремонт 150 книг.

В славгородской газете «Путь пахаря» от
29 ноября появилась статья, сообщавшая, что от-
крылась Карасукская волостная библиотека
(7 июля 1933 г. постановлением ВЦИК с. Карасук
было переименовано в с. Краснозерское, а 13 ав-
густа 1944 г. в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР в Новосибирскую об-
ласть включен выделенный из состава Алтайско-
го края Краснозерский район) и что в течение ме-
сяца библиотеку посетили: мужчин – 156, жен-
щин – 64, подростков – 68, детей – 93.

За 88 лет библиотека вместе с нашей стра-
ной пережила коллективизацию, борьбу с негра-
мотностью, войну, восстановление после войны,
централизацию, децентрализацию. И все это вре-
мя главной задачей библиотеки было обслужива-
ние читателей, пополнение фонда, пропаганда
литературы, воспитание культуры чтения. Слу-
чайные люди в библиотеке не задерживались,
стаж большинства работников более 20 лет, а не-
которые проработали и более 30 лет. За эти годы

библиотека проделала огромную работу по при-
влечению читателей в библиотеку и продолжает
это делать и сейчас.

Основными задачами библиотеки являются:
– предоставлять свои фонды пользователям

во временное пользование,
– направлять свою деятельность на органи-

зацию обслуживания читателей в соответствии
с их потребностями и запросами,

– реализация прав граждан на получение
свободного доступа к информации,

– справочно-библиографическое обслужива-
ние пользователей,

– приобщение населения к ценностям наци-
ональной и мировой культуры,

– комплектование и сохранение фонда на
традиционных и нетрадиционных носителях ин-
формации в соответствии с социально-экономиче-
скими, географическими, демографическими осо-
бенностями района.

Особое внимание библиотека обращает на
группы населения, нуждающиеся в социальной
помощи (инвалиды детства, труда, войны, много-
детные и малообеспеченные семьи, ветераны тру-
да, трудные подростки и др.)

Оказывает методическую и практическую
помощь библиотекам Краснозерского района в
виде семинаров, консультаций, практикумов, по-
казательных мероприятий.

Статистические данные на 1.01.2010 г.:
Количество читателей – 4 100
Посещаемость – 37 019
Книговыдача – 83 346
Фонд библиотеки – 40 210
Центральная библиотека обслуживает читате-

лей в 17 передвижках, в том числе – 3 детских сада.
Библиотека работает в тесном сотрудничестве

с детскими садами, школами, представительствами
техникумов и вузов, Домом творчества, центром
занятости населения, Обществом инвалидов, отде-
лом социальной защиты, Домом культуры и с обще-
ственными организациями.

Пользователями библиотеки являются абсо-
лютно все возрастные группы (дошкольники, уча-
щиеся, студенты техникумов и вузов, работающая
и безработная молодежь, взрослое население и по-



Н

О

Я

Б

Р

Ь

185

НЕСТЕРЁНОК, А. «Женщины – умницы,
книжные феи» : [к 80-летию б-ки] // Совет. Си-
бирь. – 2001. – 24 нояб. – С. 4 : портр.
К 75-ЛЕТИЮ районной библиотеки : [подбор-
ка материалов] // Краснозёр. новь. – Красно-
зёрское, 1996. – 2 нояб. – С. 1 – 2 : портр. – Со-

жилые люди), все социальные группы (учащиеся,
работающие, домохозяйки, безработные, люди с ог-
раничениями жизнедеятельности, пенсионеры,
малообеспеченные, многодетные и др.)

Клубы по интересам:
«Собеседник» – клуб мудрого человека
«Встреча» – для молодежи
«Литературная гостиная» – для любителей

прозы и поэзии
«Источник» – для людей с ограничениями

жизнедеятельности
«Затейник» – 4–5 кл.
«Отличник» – 2–3 кл.
«Филиппок» – дошкольники
Коллектив проводит большое количество

массовых мероприятий по привлечению читате-
лей в библиотеку, по пропаганде библиографиче-
ских знаний, участвует в районных и областных
конкурсах.

Областной конкурс «Лучший молодой биб-
лиотекарь»:

1998 год – лауреат Гогенко Алла Петровна,
библиотекарь 1-й категории центральной биб-
лиотеки,

2002 год – лауреат Китаева Светлана Нико-
лаевна, библиограф центральной библиотеки;

2008 год – финалистка Соломина Людмила
Владимировна, библиотекарь 1-й категории цен-
тральной библиотеки.

Библиотека участвовала в областных кон-
курсах:

2002 год – «Русский мир», посвященный Дню
славянской письменности и культуры;

2003 год – областной конкурс фоторабот «Че-
ловек читающий»;

2003 год – «Памятная книга библиотеки»,
2-е место;

 2003 год – «Библиотека года» (победа);
2005 год – «Библиотека года 2005»;

2006 год – «Игровые формы рекомендатель-
ной библиографии»;

2009 год – областной конкурс «Путешествие
по книжной Вселенной», «Детская Книга Памяти
Новосибирской области», посвященный 65-летию
Победы;

2009 – областной конкурс на лучшую органи-
зацию работы библиотек по повышению правовой
культуры избирателей.

«Библиотека года 2010».
Районные конкурсы:
на лучший библиографический указатель

для юношества;
библиотечных плакатов «Читать – это модно,

читать – это престижно!»;
«Сказочная школа – 2010 г.».
2010 год – участие в конкурсе социально зна-

чимых проектов на выделение гранта админист-
рации Новосибирской области.

Проект, направленный на создание условий
для сохранения и развития культурных традиций
среди населения области, – «Библиолетопись».

Детская библиотека является постоянным уча-
стником Фестиваля-ярмарки детских библиотек
Сибири, на каникулах реализовывают программу
летнего чтения.

Наши достижения и награды:
2002 год – центральная библиотека занесе-

на в «Золотую книгу культуры Новосибирской об-
ласти» в номинации учреждение года «Золотой
свет очага»;

2004 год – детская библиотека получила дип-
лом лауреата конкурса «Золотая книга культуры
Новосибирской области» в номинации «Золотой
свет очага»;

2009 год – директор Краснозерской централь-
ной библиотеки Кульпанова Наталья Васильевна
внесена в «Золотую книгу культуры Новосибирской
области» в номинации «Верность призванию».

В. Н. Обухова, Е. В. Фоменко

Литература

держ.: Источник мудрости и света / Н. К. Зом-
мер ; «Возродить интерес молодежи к класси-
ке…» / М. П. Коструб ; Отзывы читателей /
М. Д. Степанов [и др.].
Об истории создания, современном положении библио-
теки, о праздновании юбилея.
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КОПАЕВ, И. Биография сельской библиоте-
ки [1921–1922 : к 50-летию б-ки] // Совет. Си-
бирь. – 1971. – 8 нояб. – С. 4.
НОВЫЙ год с новой книгой // Краснозёр.
новь. – Краснозёрское, 2009. – 10 янв. – С. 1.
О пополнении фонда библиотеки новыми книгами.

НЕСТЕРЁНОК, А. 1000 томов подарили сель-
чане своей библиотеке! // Совет. Сибирь. –
2002. – 22 нояб. – С. 6 : портр.
О читателях Краснозёрской библиотеки, о читательских
интересах, о помощи жителей и предприятий поселка в
пополнении фонда.

ПИТУНИН, Н. От первого лица // Краснозёр.
новь. – Краснозёрское, 2004. – 11 марта. –
С. 3 : ил.
О встрече читателей Краснозёрской ЦБ с новосибирской
поэтессой Н. Созиновой.

СИВАКОВСКАЯ, С. В «Гостиной» с Пушки-
ным // Слово Сибири. – 1997. – № 9. – С. 5.
О «Литературной гостиной» в Краснозёрской ЦБ.

КУЛЬПАНОВА, Н. За архивной строкой //
Краснозёр. новь. – Краснозёрское, 1996. –
4 апр. – С. 3 : ил., портр.
Об истории библиотеки и ее сотрудниках (конец 1920-х –
1950-е гг.).

80 лет со дня рождения писателя
Черненка Михаила Яковлевича (1931),

почетного жителя г. Тогучин

8

Историю сибирской литературы и, в частно-
сти, сибирского детектива трудно представить без
творчества Михаила Яковлевича Черненка – на-
шего земляка, обаятельного, скромного человека.
И не только потому, что в СССР детективный жанр
не сильно поощрялся издателями и властями и де-
тективистов Сибири можно было пересчитать по
пальцам одной руки. Михаил Черненок пользо-
вался большой популярностью в семидесятые и
восьмидесятые годы ХХ столетия вполне заслу-
женно. Работая в жанре классического детектива
с его хитроумными преступлениями, загадками и
выдающимися сыщиками, Михаил Черненок на-
полнял этот жанр сибирским колоритом и все свои
детективные повести создавал на местном матери-
але. Есть в его повестях и хитроумные сюжетные
головоломки, и разгадывающий их талантливый
и обаятельный герой-сыщик, благодаря которому
каждое последующее произведение писателя ста-
новится как бы продолжением предыдущего. От
других произведений криминального жанра того
времени детективы Михаила Черненка отличает

и внимание автора к причинам преступлений, к
тому, что заставило того или иного человека пой-
ти на конфликт с законом, с обществом. В этом и
проявлялась воспитательная роль повестей наше-
го сибирского детективиста.

Родился Михаил Яковлевич Черненок в селе
Высокая Грива Тогучинского района Новосибир-
ской области 8 ноября 1931 г. Путь в литераторы,
в писатели у него не был прямым и гладким. Па-
ренек из глубинки из семьи рабочего-железнодо-
рожника не сразу вошел в сибирскую литературу.

Окончил Новосибирский речной техникум по
специальности «штурман речного флота». Работал
в Томском управлении Западно-Сибирского реч-
ного пароходства и в судовой инспекции Обского
бассейна. Был сотрудником тогучинской районной
газеты, редактором отдела прозы журнала «Си-
бирские огни».

Публиковался в журналах «Сибирские огни»,
«Уральский следопыт», «Сельская новь». Начинал
литературную деятельность в качестве автора не-
скольких книг в помощь судоводителю, много раз
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ЧЕРНЕНОК, М. Я. Собрание сочинений :
в 5 т. / М. Я. Черненок. – Новосибирск : Дет.
лит., Сиб. отд-ние : Телец, 1995. – (Соврем.
рус. детектив) (Рус. криминал).

[Т. 1] : Кухтеринские бриллианты : детектив.
повести. – 462, [1] с. : ил., [1] л. портр.

[Т. 2] : Жестокое счастье : детектив. повести. –
474, [2] с. : ил., [1] л. портр.

[Т. 3] : Последствия неустранимы : детектив.
повести. – 407, [2] с. : ил., [1] л. портр.

[Т. 4] : Порочный круг : детектив. повести. –
455, [2] с. : ил., [1] л. портр.
[Т. 5] : Фартовые бабочки : детектив. повести /
М. Я. Черненок ; [послесл. А. Плитченко]. –
428, [2] с. : ил., [1] л. портр.

ЧЕРНЕНОК, М. Я. Ястреб ломает крылья [де-
тектив. романы] / М. Я. Черненок. – Новоси-
бирск : Мангазея, 2004. – 312, [1] с. : ил. – (Со-
врем. рус. детектив) (Рус. криминал).

ЧЕРНЕНОК, М. Я. Завещание ведьмы : детек-
тив. повести / М. Я. Черненок. – Новосибирск :
Мангазея, 2003. – 312, [2] с. – (Рус. криминал).
ЧЕРНЕНОК, М. Я. При загадочных обстоя-
тельствах : детектив. повести / М. Я. Черне-
нок. – Новосибирск : Мангазея, 2000. – 480 с. :
ил. – (Рус. криминал).
ЧЕРНЕНОК, М. Я. Роковое место : детектив.
роман и рассказы / М. Я. Черненок. – Ново-
сибирск : Мангазея, 2000. – 400 с. – (Рус.
криминал).

ЧЕРНЕНОК, М. Я. Посмертная месть. Брыз-
ги шампанского : детектив. романы / М. Я.
Черненок. – Новосибирск : Интербук, 1998. –
320 с. – (На грани).

ЧЕРНЕНОК, М. Я. Девушка ищет спонсора :
[повести] / М. Я. Черненок. – М. : Вече : АСТ,
1996. – 574, [1] с. – Описание – из Интернет
(http://www.biblus.ru/Default.aspx?book=
9j47p45v1).

потом переизданных в Москве. Первая детектив-
ная книга – повесть «Следствием установлено»
(Новосибирск: Западно-Сибирское книжное изда-
тельство), за ней вышли «Кухтеринские брилли-
анты», «Ставка на проигрыш», «При загадочных
обстоятельствах», «Жестокое счастье», «Послед-
ствия неустранимы», «Точки пересечения», «Заве-
щание ведьмы», «Архивное дело», «Шальная музы-
ка», «Порочный круг», «Сиреневый туман», «Фар-
товые бабочки», «Девушка ищет спонсора», «Тузы
и шестерки», «Брызги шампанского», «Посмертная
месть», «Киллеры не стареют», «Роковое место»,
«Иллюзия жизни», «Расплата за ложь», «Ястреб
ломает крылья».

Произведения переводились на английский
(США), финский, испанский, немецкий, венгер-
ский, болгарский и чешский языки. Включены
в 30-томную «Библиотеку советского детектива»
(том 17). По информации Интернета, М. Я. Чер-
ненок единственный русский писатель-детекти-
вист, чей роман «Ставка на проигрыш» (1980) упо-
мянут в книге Билла Пронзини и Марии Мюллер

«1001 ночь. Справочник для поклонников детек-
тивов и литературы о таинственном», 1986).
В справочнике учтены лучшие произведения за
всю историю существования жанра (разумеется,
англоязычные и те, что переведены на английс-
кий) с кратким пересказом сюжета и критической
оценкой.

Член Союза писателей СССР с 21.09.1977 г.,
России с 5.03.1996 г. Лауреат премии МВД СССР
1982 г. Сборники повестей «Следствием установ-
лено» (1977 г.) и «Ставка на проигрыш» (1980 г.)
были отмечены Дипломами Всесоюзного литера-
турного конкурса МВД СССР, СП СССР и Госко-
миздата СССР. Лауреат премии Губернатора Но-
восибирской области (литературная премия име-
ни В. Я. Зазубрина) за 2005 г. Награжден медалью
«Ветеран труда» и нагрудными знаками: «Отлич-
ник милиции», «За культурное шефство над орга-
нами МВД» и «Почетным знаком ГУВД по НСО».

Уже много лет живет Михаил Черненок в
городе Тогучине Новосибирской области. Являет-
ся Почетным жителем этого города.

А. Б. Шалин

Литература
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ЧЕРНЕНОК, М. Я. Ставка на проигрыш ;
Жестокое счастье ; Последствия неустрани-
мы : [повести] / М. Я. Черненок. – М. : Дружба
народов, 1990. – 493, [1] с. : ил. – (Совет. де-
тектив : б-ка в 30 т. ; т. 17). – После вып. дан. –
крат. справка об авт. и портр.
ЧЕРНЕНОК, М. Я. Тайна старого колодца :
детектив. повести / М. Я. Черненок. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 1989. – 448 с. – (ДФП : Де-
тектив. Фантастика. Приключения).
ЧЕРНЕНОК, М. Я. Последствия неустрани-
мы : повести / М. Я. Черненок. – М. : Молодая
гвардия, 1984. – 302 с. : ил. – (Стрела).
ЧЕРНЕНОК, М. Я. Поручается уголовному
розыску… : [повести] / М. Я. Черненок. – Но-
восибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1981. – 412,
[2] с. : ил., [1] л. портр. – Рец. (на повесть «По-
ручается уголовному розыску»): Детектив ан-
фас и в профиль / В. Н. Шапошников // Госу-
дарственные люди : лит.-крит. ст. / В. Н. Ша-
пошников. – Новосибирск, 1979. – С. 93 –
126. – См. с. 114 – 117, 119 – 120.
УЛЬЯНИНА, И. Михаил Черненок: В поис-
ках справедливости я никогда не уповал на
коммунистов : «сиб. Сименону», мастеру де-
тектив. жанра М. Черненку 8 нояб. испол-
нится 70 лет : [по материалам юбилейн. ин-
тервью писателя] // Комсомол. правда. –
2001. – 2 нояб. – С. I прил. : портр. – (Комсо-
мол. правда в Новосибирске : [прил.]). – Дата
на с. 1 газ.: 2–9 нояб.
ЧЕРНЕНОК, М. Я. Так рождается детектив :
[интервью] / М. Я. Черненок ; подгот. Ю. Вод-
нев // Совет. Сибирь. – 1984. – 1 апр. – С. 4 :
портр.
ЛЯПИНА, Е. И. 70 лет со дня рождения пи-
сателя М. Я. Черненка (1931) / Е. И. Ляпина //
Календарь знаменательных и памятных дат
по Новосибирской области, 2001 год. – Ново-
сибирск, 2001. – С. 111 – 113. – Библиогр.:
с. 112 – 113.

МУРАВЬЁВ, П. Дружески, чистосердечно :
к 70-летию М. Я. Черненка // Совет. Сибирь. –
2001. – 8 нояб. – С. 4 : ил., портр. – На с. 1 –
стихи П. Муравьёва «Идущему впереди».
ГОРШЕНИН, А. Сердце, отданное детекти-
ву // Ленин. знамя. – Тогучин, 1996. – 10 янв. –
С. 1, 3.
ШАПОШНИКОВ, В. Преступившие закон :
заметки о детектив. прозе М. Черненка // Сиб.
огни. – 1991. – № 5. – С. 292 – 315.
АНКУДИНОВА, Н. Черненок Михаил Яков-
левич // Журналистская энциклопедия Ново-
сибирской области. – [Новосибирск, 2008]. –
С. 411 : портр.
ЛЕВЧЕНКО, Н. И. Черненок Михаил Яков-
левич // Новосибирск : энциклопедия. – Ново-
сибирск, 2003. – С. 955 : портр. – Библиогр.:
с. 955.
[ГРИГОРЬЕВ, Ф. Ф.] Михаил Яковлевич Чер-
ненок : [крат. биогр. справка / Ф. Ф. Григорь-
ев] // Золотая книга Новосибирска / [сост. и
авт. текстов Ф. Ф. Григорьев]. – [Новоси-
бирск], 1993. – С. 37 : портр. – Загл. и текст па-
рал. рус., англ.
ЯНОВСКИЙ, Н. Н. Черненок Михаил Яков-
левич / Н. Н. Яновский // Материалы к слова-
рю «Русские писатели Сибири XX века» : био-
библиогр. сведения / Н. Н. Яновский. – Ново-
сибирск, 1997. – С. 171 – 172. – Загл. обл.:
Русские писатели Сибири XX века.
СИБИРСКИЕ огни : лит.-художеств. и об-
ществ.-полит. журн. : указ. содерж. / Новосиб.
обл. науч. б-ка. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1967–2002.
[Вып.] 1965–1980 гг. – 1982. – 215 с.
[Вып.] 1981–2000 гг. – 2002. – 224 с.
См. Именной указатель: в выпуске 1965–1980 гг. – с. 193,
1981–2000 – с. 184.
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100 лет со дня рождения историка-архивиста, краеведа
Гузеевой Валентины Трофимовны (1911–1992),

заведующей партийным архивом Новосибирского областного
комитета КПСС в 1960–1971 гг.

27(14)

Валентина Трофимовна Гузеева родилась
27 ноября (14 ноября по старому стилю) 1911 г.
в Казахстане, в селе Кос-Истек Актюбинского уез-
да Тургайской области (ныне село Каргалинского
района Актюбинской области). Отец – крестьянин,
умер, когда Валентине было три года. Мать – зав-
хоз в детском доме. В том же детском доме воспи-
тывалась маленькая Валя. Окончила семилетку,
педагогический техникум. Первая профессия
только подстегнула ее к тому, чтобы учиться даль-
ше. В 1934 г. окончила сельскохозяйственный ин-
ститут, зоотехническое отделение. Именно тогда
она переехала в Сибирь, с которой и связала всю
свою дальнейшую жизнь.

До октября 1935 г. работала старшим зоотех-
ником в Дупленском совхозе. В Новосибирске
В. Т. Гузеева совершенствовала свои профессио-
нальные навыки на разных должностях: труди-
лась зоотехником Молмястреста Наркомата СНХ,
ответственным секретарем Центрального бюро
инженерно-технических работников ЦК Молмя-
сосовхозов Урала и Сибири, биологом научно-ис-
следовательского института, старшим зоотехни-
ком, заведующим земельным отделом Новосибир-
ского горисполкома, инструктором торгового
отдела горкома партии, заведовала сельскохозяй-
ственным отделом Новосибирского горкома
партии, парткабинетом Заельцовского районно-
го комитета партии. Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». В 1947–1948 гг. преподавала
курс истории КПСС в школе милиции. Обе полу-
ченные Валентиной Трофимовной профессии
неоднократно пересекались, обе пригодились в
жизни. С марта 1948 г. В. Т. Гузеева – начальник
сельскохозяйственного отдела ДорУРСа Томской
железной дороги, а с ноября 1950 г. – инструктор
сельхозотдела обкома КПСС, инструктор отдела
науки и культуры обкома.

Валентина Трофимовна никогда не переста-
вала учиться: в 1948 г. она заканчивает вечерний
университет марксизма-ленинизма при Новоси-

бирском горкоме ВКП(б), а в 1951 г., заочно, –
Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Моск-
ве. Вот цитата из характеристики, содержащейся
в личном деле члена партии: «Тов. Гузеева дис-
циплинированный и инициативный партийный
работник, к выполнению поручений относится
серьезно, проявляет стремление к овладению те-
орией и практикой партийной работы».

В январе 1960 г. Валентина Трофимовна
возглавила партийный архив Новосибирского об-
ластного комитета партии и оставалась на этом
посту до 1971 г. Это были годы активной иссле-
довательской и творческой деятельности. Глав-
ная тема ее научных интересов – роль газеты
«Искра» в истории большевистской партии. Ито-
гом этой работы стал вышедший в 1970 г. сборник
документов «Ленинская «Искра» в Сибири».
В. Т. Гузеева, непрестанно изучая архивные до-
кументы, подготовила серию статей и очерков из
истории рабочего и социал-демократического
движения в Сибири.

В 1983 г. в издательстве политической ли-
тературы издана книга «Семья Шамшиных» – ре-
зультат многолетнего сбора материалов и их ана-
лиза о всем известной в Сибири семье рабочих-
революционеров. (В 1989 г. книга вышла вторым
изданием в Новосибирске.) Более 90 статей и
очерков по истории партии, о Ленине и наших
земляках – участниках установления Советской
власти – опубликовано в периодической печати
в 1970–1980 гг.

Статьи и очерки 1988–1990 гг. посвящены
судьбам репрессированных в 1937–1938 гг.
партийных и советских деятелей Западно-Сибир-
ского края: П. Я. Гордиенко, Ф. П. Грядинского,
Р. И. Эйхе, И. М. Миллера и др.

В числе изданий, вышедших при непосред-
ственном участии В. Т. Гузеевой: «Строки, опа-
ленные войной» (Новосибирск, 1965 г.), «Новони-
колаевск. 1917 год. Хроника событий» (Новоси-
бирск, 1967 г.), «Коллективизация сельского
хозяйства Западной Сибири. 1927–1937 годы»
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ГУЗЕЕВА, В. Т. Семья Шамшиных : Шаги в
бессмертие / В. Т. Гузеева. – 2-е изд., доп. – Но-
восибирск : Кн. изд-во, 1989. – 160 с., [16] л.
ил. – (Земляки).
ТРУДЯЩИЕСЯ Сибири – В. И. Ленину : сб.
док. и материалов / АН СССР, Сиб. отд-ние,
Ин-т истории, филологии и философии ; [ред-
кол.: В. Т. Гузеева и др.]. – М. : Наука, 1977. –
364, [2] с.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ сельского хозяйства
Западной Сибири (1927–1937 гг.) / Арх. отде-
лы, партийн. и гос. арх. Алт. края, Кемер.,
Новосиб., Том. обл. и Гос. арх. Омской обл. ;
под ред. А. А. Говоркова (гл. ред.) [и др. ; сост.
А. П. Акаченок, В. Т. Гузеева и др.]. – Томск :
Зап.-Сиб. кн. изд-во, Том. отд-ние, 1972. –
331, [2] с. – (История коллективизации сель-
ского хозяйства СССР : док. и материалы).
НОВОСИБИРСКАЯ область в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.) : (мате-
риал для лекторов, пропагандистов и доклад-
чиков) / Новосиб. обком КПСС, Отд. пропаган-

ды и агитации ; [подгот. партийн. арх. обко-
ма КПСС ; сост.: Г. А. Докучаев, В. Т. Гузее-
ва]. – Новосибирск : [б. и.], 1965 (Тип. «Совет.
Сибирь»). – 22, [1] с.
САМАРИН, И. В. 90 лет со дня рождения ис-
торика-архивиста В. Т. Гузеевой (1911–1992) /
И. В. Самарин // Календарь знаменательных
и памятных дат по Новосибирской области,
2001 год. – Новосибирск, 2001. – С. 116 – 117,
портр. на вкл. л. между с. 106 и 107. – Лит. и
арх. источники: с. 117.
БЕЛЬСКАЯ, А. Двадцать лет спустя… // Ве-
чер. Новосибирск. – 1991. – 10 дек. – С. 7.
ГОЛОВИН, Ю. Жизнь в работе // Совет. Си-
бирь. – 1991. – 27 нояб. – С. 4.
Статьи к 80-летию В. Т. Гузеевой.

САМАРИН, И. В. Гузеева Валентина Трофи-
мовна / И. В. Самарин // Новосибирск : энцик-
лопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 244.
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 7017; Ф. Р-2084. Оп. 1.
Д. 1. Л. 1 – 5, 11 – 15; Д. 2. Л. 1 – 11.

(Томск, 1972 г.), «Трудящиеся Сибири – Ленину»
(Москва, 1977 г.), «Сибирское бюро ЦК РКП(б),
1918–1920 годы» (Новосибирск, 1978 г.), «Новоси-
бирск в историческом прошлом» (Новосибирск,
1978 г.).

Жизнь Валентины Трофимовны Гузеевой
оборвалась в 1992 году. В Государственном архи-
ве Новосибирской области имеется ее личный
фонд, в составе которого биографические докумен-
ты, рукописи, подготовительные материалы к
ним, переписка, фотографии и фотодокументы,

опись публикаций. Материалами фонда пользу-
ются нынешние архивисты при подготовке выста-
вок и публикаций, историки, журналисты, студен-
ты и школьники.

В автобиографической статье «Кратко о себе»,
датированной 14 ноября 1991 г., В. Т. Гузеева на-
писала: «Моя жизнь – это жизнь моей страны, Ро-
дины, города, в котором живу уже почти 60 лет,
Ленинской коммунистической партии, членом
которой состою 50 лет. Всего этого – я молекула…
И вечный труд».

Т. Н. Гутыра

Литература и документальные источники
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75 лет с начала первых занятий в Новосибирском техникуме советской
торговли (1936). Ныне – торгово-экономический колледж

Ноябрь

В 1936 г. по решению Народного комиссари-
ата внутренней торговли и решению краевого внут-
реннего торга был открыт техникум советской тор-
говли. Распоряжением Внуторга Союза СССР ди-
ректором Новосибирского техникума советской
торговли назначен Нарожнов Георгий Степанович.

Первый выпуск техникума был очень неболь-
шим – всего 17 человек (все документы этих выпуск-
ников бережно хранятся в архиве учебного заведе-
ния). Но уже в 1940 г. выпуск состоял из 161 чело-
века. В 1941 г. техникум подготовил 130 специали-
стов. Великая Отечественная война стала тяжким
испытанием для нашего народа; буквально в пер-
вые дни войны многие преподаватели и учащиеся
техникума ушли на фронт. Обучение было прерва-
но на 2 года. В апреле 1943 г., в это тяжелое для
нашей Родины время, Совет Народных Комиссаров
СССР и Новосибирский облисполком нашли воз-
можным и нужным восстановить учебное заведе-
ние. В это время техникум работал в крайне труд-
ных условиях: занятия проводились только в трех
учебных комнатах в три смены. К 1 сентября 1943 г.
к учебе приступили учащиеся второго курса – 60 че-
ловек, третьего курса – 26 человек и на первый курс
было вновь принято 180 человек. В эти тяжелые
годы директором учебного заведения был Генна-
дий Яковлевич Бланк .

После окончания Великой Отечественной
войны в связи с большой потребностью в специа-
листах торговли контингент учащихся возрастал
из года в год.

Огромную роль в становлении и развитии
учебного заведения сыграли его руководители.
Их имена с глубоким уважением вспоминают кол-
леги и студенты:

• Скоров Василий Яковлевич,
• Мельников Александр Евстафьевич,
• Караваева Валентина Ивановна,
• Шадуров Олег Викентьевич,
• Лунев Анатолий Степанович.
Вот уже более 15 лет руководит коллективом

Людмила Ивановна Любавская, доктор педагоги-
ческих наук, человек деятельный, энергичный.

В январе 1994 г. Комитет РФ по торговле
принимает решение о переименовании Новоси-

бирского торгово-коммерческого колледжа в Госу-
дарственное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Новосибир-
ский торгово-экономический колледж».

Развиваясь, идя в ногу со временем, кол-
ледж всегда был учебным заведением, представ-
ленным несколькими поколениями преподавате-
лей. Опыт педагогов-ветеранов, наставников пе-
редается молодым.

Новые планы, стремление к лучшему – ха-
рактерная черта трудового коллектива колледжа.
Кафедры колледжа – это кузница кадров для стра-
ны: специальность товароведение; специальность
менеджмент; специальности маркетинг и коммер-
ция; специальность правоведение.

Большое внимание в колледже уделяется
научно-методической работе. Сегодня на первый
план выступает принцип самоорганизации учеб-
ной деятельности студентов, поэтому на смену тра-
диционному уроку пришли такие занятия, как
лекция с элементами самостоятельной работы, се-
минары, уроки-тренинги, бинарные уроки, уроки-
триады, уроки на базах практики и в выставочных
павильонах Сибирской ярмарки, уроки с элемен-
тами опережающего обучения, уроки-конферен-
ции, деловые игры, уроки-диспуты, уроки-КВН
и другие. Сохраняя лучшие традиции, методичес-
кая деятельность коллектива выходит на более
качественный уровень в соответствии с требовани-
ями современного момента. В колледже ежегодно
проводятся выставки методических работ препо-
давателей, самостоятельных творческих и иссле-
довательских работ студентов.

Библиотека НТЭК активно включена в вос-
питательно-образовательный процесс: студенты
обеспечены современной литературой, формирует-
ся фонд учебников и пособий на электронных но-
сителях. Сотрудники библиотеки приобщают сту-
дентов к чтению художественной литературы и
беллетристики через библиотечные уроки, вечера
поэзии, литературные композиции, выставки-пре-
зентации различной литературы.

Учебная часть колледжа трудится в направ-
лении повышения общей и качественной успевае-
мости студентов, сохранения контингента. Работа
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ЛЮБАВСКАЯ, Л. И. Новосибирский торгово-
экономический колледж : [к 70-летию коллед-
жа] / Л. И. Любавская, Ж. В. Сафонова // Спе-
циалист. – 2006. – № 10. – С. 9–10.
НОВИКОВА, Э. «Неправда, что наше образо-
вание за рубежом не котируется» : [к 60-летию
колледжа] // Вечер. Новосибирск. – 1996. –
21 нояб. – С. 2.

отделений связана со всеми службами колледжа,
родителями студентов, организациями, имеющими
отношение к образовательному процессу.

За семидесятилетнюю историю в учебном
заведении сложились устойчивые традиции, еже-
годно проводятся следующие мероприятия: «По-
священие в студенты», «Дни здоровья», «Вечера
памяти к 9 мая», «Конкурс профессионального ма-
стерства», «Алло, мы ищем таланты», «Рыцарский
турнир», «Мисс колледжа», «Вечер на иностран-
ных языках» и многие другие. Разработан годовой
круг традиционных дел.

В колледже работают различные спортивные
секции: футбол, теннис, волейбол, лыжи, туристи-
ческая. Студенты укрепляют здоровье в тренажер-
ном зале колледжа. В числе учащихся – призеры
и победители спартакиад города и области среди
студентов ссузов.

Студенты колледжа получают стипендии Гу-
бернатора Новосибирской области, мэрии г. Ново-
сибирска, Союза юристов.

Определение повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
является своеобразной экспериментальной пло-
щадкой учебного заведения. Деятельность цент-
ра разнообразна:

1. подготовка и переподготовка продавцов
продовольственных, непродовольственных това-
ров, контролеров-кассиров, администраторов торго-
вых залов, бухгалтеров, менеджеров по персоналу;

2. курсы повышения квалификации для раз-
личных категорий специалистов отрасли (продав-
цов, товароведов, зав. отделами, маркетологов,
администраторов торговых залов, менеджеров);

3. краткосрочные семинары по различной
тематике.

Реализация вышеперечисленных услуг
требует от центра повышения квалификации и
всего коллектива напряженной работы по изуче-
нию рынка труда города и области, действий, на-
правленных на адаптацию профессионального
образования потребностям экономики, на соот-
ветствие полученных знаний требованиям рабо-
тодателя.

К 2008 г. ФГОУ СПО НТЭК доказал, что
колледж является одним из ведущих средних
профессиональных образовательных учрежде-
ний города и страны, получив высокую оценку
своей деятельности на мировом уровне. ФГОУ
СПО «Новосибирский торгово-экономический
колледж» получил сертификат компании
International Education Society, London (IES).
Международный сертификат IES дополняет сви-
детельство об образовании, выданное учебным
заведением, так как он предоставляет работода-
телю ценную и комплектную информацию о за-
конченном образовании и уровне учреждения,
обеспечившего образование. Полученный кол-
леджем международный сертификат принимает-
ся рынком труда во всем мире.

Т. Н. Некрасова

Литература

РОВЕСНИКИ области // Чест. слово. – 2007. –
№ 44 (31 окт.). – С. 9 : ил.
ГОД рождения – тридцать шестой // Совет.
Сибирь. – 1977. – 6 февр. – С. 4.
Из истории учебного заведения (1936–1976).

КАШЕВИЧ, Ф. С. Колледж торгово-экономи-
ческий / Ф. С. Кашевич // Новосибирск : энцик-
лопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 425.
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2 (24 ноября) – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Никольского Нико-
лая Порфирьевича (1911, г. Боготол Мариинского у. Томской губ.101 – 1973, Ново-
сибирск), начальника Томской (с 1961 г. – Западно-Сибирской) железной дороги
в 1955–1973 гг. (Военный билет Н. П. Никольского, хранящийся в семейном ар-
хиве – по информации внучки Т. Самойловой102)

4 (22 ноября) – 150 лет со дня рождения архиепископа Новосибирского Сергия (в миру – Нико-
лай Нилович Васильков; 1861, с. Подоклинье Порховского у. Псковской губ.103 –
1937, Новосибирск). Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (1886),
кандидат богословия, работал в Псковской епархии учителем церковно-приходс-
кой школы, затем преподавателем, смотрителем в Рижском, Уфимском, Пинском,
Арзамасском духовных училищах, священствовал в сельских приходах Арзамас-
ского уезда (Нижегородская губерния). В 1926 г. пострижен в монашество, хирото-
нисан в епископа Челябинского и Миасского. В 1927 – арестован. С 1930 по 1933 г. –
на поселении в Шадринске Уральской области104. С 1933 г. – епископ Томский. Че-
рез год Преосвященный Сергий возведен в сан архиепископа. Управляя Новоси-
бирской епархией в годы гонений на Церковь, помогал священнослужителям, вер-
нувшимся из заключения и ссылки, устраивая их на приходы. Был выдающимся
проповедником. В 1937 г. арестован. Обвинен, в частности, в руководстве церков-
но-монархическим контрреволюционным центром; в контреволюционной агита-
ции, направленной на «организованное сопротивление развертывающемуся без-
божию, проводимому сов. властью». В 1958 г. реабилитирован. (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 763105 ; http://www.ansobor.ru/articles.php?id=255 / Собор во имя
святого благоверного князя Александра Невского)

6 – 100 лет назад (1911) освящен Новониколаевский городской торговый корпус. Ныне – здание
Новосибирского краеведческого музея. (Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыпла-
ков. – С. 31 – 33 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 839)*

6 – 80 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Крылова Сергея Васильевича
(1931, Бугульма Татарской АССР106 – 1997, Новосибирск), доктора геолого-ми-
нералогических наук, специалиста в области геофизических, сейсмических ме-
тодов исследования земной коры и верхней мантии. Выпускник Ленинградско-
го горного института, работал геологом и инженером-оператором полевых сейс-
мических партий Бугурусланской геофизической конторы Куйбышевского
геофизического треста (1955–1957). С 1961 г. – в Сибирском отделении АН СССР,
в Институте геологии и геофизики (Новосибирск). С 1987 г. – заместитель дирек-
тора ИГиГ. С 1991 по 1996 г. С. В. Крылов – организатор и директор Института
геофизики в составе Объединенного института геологии, геофизики и минерало-
гии СО РАН. С 1965 г. преподавал в Новосибирском университете, в 1972–1982 гг.

101 Ныне Боготол – административный центр Боготольского района Красноярского края.
102 В некоторых публикациях о Н. П. Никольском неправильно называется дата его рождения. В энциклопедии «Новоси-
бирск» и в справочнике «Новосибирцы – Герои Отечества» – 13 декабря. На сайте «Герои страны» (http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?hero_id=11391) эта дата приводится вместе с соответствующей датой по старому стилю (30 ноября – 13 де-
кабря). В книге «Магистраль» – 8 декабря, в сборнике биографических очерков «Созидатели» – 3 декабря.
103 Ныне – Порховской район, Псковской области.
104 Ныне – город Курганской области.
105 В энциклопедии «Новосибирск» неверно указана дата рождения по новому стилю – 5 декабря. Правильно – 4-е (22 но-
ября + 12 дней = 4 декабря).
106 Ныне Республика Татарстан.
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заведовал кафедрой геофизики НГУ. Был заместителем главного редактора жур-
нала «Геология и геофизика» (с 1988 г.). Именем С. В. Крылова названа одна из
аудиторий НГУ. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 464 ; Российская академия
наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. – С. 406)

6 – 70 лет с начала наступательного этапа Московской битвы (6.12.1941 – 20.04.1942). (Советс-
кая историческая энциклопедия. Т. 9. – М., 1966. – Стб. 724)*

11 – 80 лет со дня рождения поэта Созиновой Нинели Ильиничны (1931, пос. Тельбес Ташта-
гольского р-на Кемеровской обл. – 2006, Новосибирск), лауреата новосибирской го-
родской литературной премии им. Н. Г. Гарина-Михайловского. Выпускница Ли-
тературного института им. А. М. Горького (Москва) 1961 г. В 1962-м в Новосибир-
ске вышел первый сборник стихов – «Родничок». Природа, малая родина, добро и
милосердие, любовь, неприятие подлости и трусости – темы творчества Н. И. Со-
зиновой. Среди 16-ти ее книг – «Берега» (Новосибирск, 1966), «Еще не горели оси-
ны» (1974), «Кольцевая дорога» (1987), «Бураново» (1991), «Пока умею» (2000), «Из-
бранное» (2005) и др. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибир-
ской области, 2001 год. – Новосибирск, 2001. – С. 122 ; Материалы к словарю
«Русские писатели Сибири XX века» : биобиблиогр. сведения / Н. Н. Яновский. –
С. 152. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века ; Новосибирск : энциклопе-
дия. – С. 813 ; Писатели о себе. – С. 218)

12 – 50 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР по спортивной ходьбе Перлова
Андрея Борисовича (1961, Новосибирск), начальника учебно-спортивного отдела
мэрии Новосибирска. Чемпион XXV Олимпийских игр (в спортивной ходьбе на
50 км, 1992), чемпион Европы (1990), серебряный призер чемпионата мира (1991),
дважды серебряный призер в личном зачете Кубка мира (1985, 1989), 6-кратный
чемпион СССР. Рекордсмен мира на 30 км. Экс-рекордсмен мира на 20 и 50 км. На-
гражден медалью «За трудовую доблесть». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 671 ;
Олимпийское золото Новосибирска. – Новосибирск, 2006. – С. 225)

13 – 70 лет со дня рождения академика Сагдеева Ренада Зиннуровича (1941, Казань, Татар-
ская АССР), доктора химических наук, физикохимика, специалиста в области спи-
новой химии. Выпускник Новосибирского госуниверситета, с 1965 г. – в Институ-
те химической кинетики и горения СО АН СССР. В 1983–1993 гг. – заместитель
директора НИИ. С 1993 г. – организатор и (до настоящего времени) директор уч-
реждения Российской академии наук Института «Международный томографиче-
ский центр» СО РАН107. С 2001 г. Р. З. Сагдеев также первый заместитель предсе-
дателя СО РАН. Ученый является инициатором создания учебных центров: по
магнитным явлениям в химии (НГУ, 1997), магнитной томографии и спектроско-
пии (МГУ, 1997). В 1997–2000 гг. избран заслуженным профессором Ростовского,
почетным доктором Московского и почетным профессором Иркутского госунивер-
ситетов. Является членом Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и об-
разованию (с 2006 г.), руководящего комитета Международного общества радио-
спектроскопистов «АМПЕРЕ», Межамериканского фотохимического общества.
Лауреат Ленинской премии и Государственной премии РФ. Награжден ордена-
ми «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почета. (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 752 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав,
1957–2007. – С. 224)

107 МТЦ СО РАН – один из ведущих научных центров России в области изучения магнитных явлений в химии. Реша-
ет как фундаментальные научные проблемы, так и прикладные задачи, связанные с современным материаловеде-
нием, сервисом научного оборудования и медицинским обследованием населения.
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14 – 70 лет со дня рождения заслуженного работника физической культуры РФ, мастера спорта
СССР по классической борьбе, заслуженного тренера РСФСР, СССР по греко-рим-
ской борьбе Кузнецова Виктора Михайловича (1941, Новосибирск), кавалера ор-
денов Почета и Дружбы, обладателя знака отличия «За заслуги перед Новосибир-
ской областью». Борьбой начал заниматься в 1957 г. В 19 лет выполнил норматив
мастера спорта, успешно выступал на чемпионатах Сибири (в соревнованиях уча-
ствовал до 1968 г.). В 1962 г. начал работать тренером по классической борьбе
в секции СО «Динамо», заочно учился в Омском институте физической культу-
ры. С 1981 г. работал в секции классической борьбы Новосибирского электротех-
нического института108 (общество «Буревестник»). С 1987 г. Кузнецов – в сбор-
ной СССР. В последующие годы был тренером на Олимпийских играх 1988 г.
(сборная СССР), 1992 (Объединенная команда), 1996 и 2000 гг. (сборная России).
За 48 лет тренерской работы подготовил четырех мастеров спорта международ-
ного класса (4-кратный чемпион мира В. Зубков; многократный чемпион России,
СССР, Европы, мира, 3-кратный чемпион и серебряный призер Олимпийских игр
А. Карелин и др.), 20 мастеров спорта СССР. В 2010 г. подопечный Кузнецова
Р. Власов стал чемпионом мира среди юношей. Ныне В. М. Кузнецов руководит
спортивным клубом Александра Карелина (открыт при специализированном зале
греко-римской борьбы областной организации СО «Динамо»), является главным
тренером сборной Новосибирской области по греко-римской борьбе (с 1987 г.). (Но-
восибирск : энциклопедия. – С. 467)

17 – 40 лет Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеке Россельхозакадемии
(р. п. Краснообск Новосибирского района). Создана как Сибирский филиал
ЦНСХБ ВАСХНИЛ Приказом Министерства сельского хозяйства СССР № 449 от
17.12.1971 и Приказом ВАСХНИЛ № 77 от 29.12.1971. (Библиотеки Новосибир-
ской области, середина XX – начало XXI в. – С. 26)*

22 – 90 лет со дня рождения писателя-прозаика, очеркиста Падерина Геннадия Никитовича (1921,
с. Кудара Кабанского р-на, Бурятия), лауреата новосибирской городской литера-
турной премии им. Н. Г. Гарина-Михайловского, кавалера пяти орденов: Отече-
ственной войны II степени, Трудового Красного Знамени и др. Произведения
Г. Н. Падерина посвящены людям труда, описанию просторов Сибири, Дальнего
Востока и Средней Азии, Великой Отечественной войне. Первая книга – сборник
очерков «Беспокойное счастье» – издана в Иркутске в 1956 г. В последующие годы
вышли: «Облака ниже нас» (М., 1963), «Страна, открытая дважды» (М., 1964), «Об-
виняемый – страх», «Избранное» (Новосибирск, 1968, 1987) и другие. Падерин Г. Н. –
автор ряда литературных сценариев, по которым снимались документальные филь-
мы. С 1964 до 1975 г. руководил отделом очерка и публицистики в журнале «Си-
бирские огни». (Журналистская энциклопедия Новосибирской области. – С. 247 ;
Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2001 год. –
С. 123 ; Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века» : биобиблиогр.
сведения / Н. Н. Яновский. – С. 129. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 664 ; Писатели о себе. – С. 163)

22 – 70 лет со дня рождения оператора телевидения и кино Халина Валерия Степановича (1941,
Новосибирск), одного из основателей профессии телевизионного оператора, ста-
новлению и совершенствованию которой посвятил почти полвека. В Новосибир-
скую студию ТВ пришел сразу по окончании школы в 1959 г. С 1978 г. в течение

108 Ныне Новосибирский государственный технический университет.
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тридцати лет возглавлял операторский цех. ПТС109, видеозапись, приход цвета,
ТЖК110 – все это первым осваивал главный телеоператор, затем – передавал кол-
легам. В послужном списке В. С. Халина – огромное количество телеспектаклей,
видеофильмов и сложнейших постановочных передач. Общее количество передач,
вышедших в эфир с его участием, – более 10 тысяч. Более ста учеников Халина
работают в телекомпаниях Новосибирска, в соседних городах, Москве, Киеве,
Санкт-Петербурге. В 2002 г. вышел документальный фильм «Записки провинци-
ального оператора» (режиссер М. В. Халина), героем которого стал оператор Ха-
лин. (Журналистская энциклопедия Новосибирской области. – С. 401 ; Новоси-
бирск : энциклопедия : доп., 2003 г. – С. 41)

23 – 70 лет со дня рождения телеоператора, звукооператора кино, звукорежиссера телевиде-
ния Овчинникова Игоря Анисимовича (1941, Новосибирск). Работу на телевиде-
нии – в Новосибирской студии ТВ – начал в 1959 г. (по окончании школы). Сна-
чала был рабочим сцены, затем – звукорежиссером телевизионных программ.
В 1978 г. приглашен в «Новосибирсктелефильм» на должность звукооператора.
В следующем году заочно окончил Ленинградский институт киноинженеров111

по специальности «звукотехника». Стал одним из самых востребованных специ-
алистов своего профиля. Работал в Арктике, приполярной и чукотской тундре,
на Камчатке, Сахалине, сплавлялся по рекам Якутии, бывал в далеких сибир-
ских селах. В творческой биографии И. А. Овчинникова – более ста картин (в ка-
честве звукорежиссера работал над игровыми, документальными, научно-попу-
лярными фильмами). Немалая их часть отмечена призами и дипломами различ-
ных фестивалей: «Призван на военную службу» (приз Всесоюзного фестиваля
фильмов о молодежи в Волгограде, 1982), «Геометрия для малышей» (диплом
Всесоюзного фестиваля в Алма-Ате, 1983), «Плясуны» (приз Международного фе-
стиваля в Тбилиси, 1988), «Судьба Кузьмы Поклонова» (Гран-при Всесоюзного
фестиваля в Саратове, 1991) и др. По окончании работы в ГТРК «Новосибирск»
(1992) И. А. Овчинников пришел в творческо-производственное объединение
«Обь-фильм». С 1996 г. – звукооператор Дома детского творчества им. А. И. Еф-
ремова. (Журналистская энциклопедия Новосибирской области. – С. 236 ; Ново-
сибирск: энциклопедия : доп., 2003 г. – С. 28)

24 – 70 лет ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал». 24.12.1941 отправлена
на фронт первая партия радиостанций. (http://www.electrosignal.ru/ Корпорация –
Новосибирский завод Электросигнал)*

109 ПТС – передвижная телевизионная станция.
110 Телевизионный журналистский комплекс.
111 Ныне – Санкт-Петербургский университет кино и телевидения.
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100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда
Никольского Николая Порфирьевича (1911–1973),

начальника Томской (Западно-Сибирской)
железной дороги в 1955–1973 гг.

Из газеты «Вечерний Новосибирск» от 19 июля 2003 г.

2 (24 ноября)

Благодаря чему возник и разросся наш город,
знает каждый новосибирский школьник: исклю-
чительно благодаря железной дороге. Сей могу-
чий рычаг экономики, как известно, напрочь раз-
давил старинный богатый купеческий город Ко-
лывань, отодвинул на обочину развития древнюю
сибирскую столицу город Томск и короновал в ранг
главного города Западной Сибири некогда безве-
стное поселение Новониколаевск.

Правда, всего какой-то полтинник лет назад –
мелочь по историческим меркам – нынешней Запад-
но-Сибирской железной дороги, попросту говоря, не
было. Рельсы на территории нашей области были
поделены между двумя созвучными «железками»-
близняшками: Омской и Томской. Их-то наши пос-
левоенные земляки, как это уже не раз бывало в но-
восибирской истории, начиная с дореволюционных
времен, и решили подгрести под себя.

И опять же, как всегда, процесс пошел успеш-
но. Сперва, похоже, еще в сороковых годах, коман-
дование Томской железной дороги в полном соста-
ве перебралось из Томска в Новосибирск, сохранив,
правда, до поры до времени старую вывеску. А спу-
стя полтора десятка лет приказом министра путей
сообщения № 86 от 15.05.1961 Новосибирску отда-
ли и омскую железнодорожную контору: эта дата и
считается датой рождения нашей родной ордено-
носной Западно-Сибирской железной дороги.

А вот теперь вопрос почти на засыпку: а кто
был ее первым начальником, можно сказать, осно-
вателем?

Первый Командующий – это место дается
музой истории раз и навсегда. После него могут
быть второй, третий, четвертый командиры, но пер-
выми им уже не быть по определению. Ибо первый
прокладывает путь, другие только следуют за ним.

Не так давно карта нашего города от души
обогатилась железнодорожными названиями.
Важнейшая городская площадь у цирка получила
имя Лунинцев. Вторая, не менее, симпатичная
площадь теперь носит имя Ивана Трубникова –

хорошего железнодорожника и организатора, но
Номера Второго в истории дороги и многолетнего
зама Номера Первого. А ему, первому командиру
и организатору Западно-Сибирской «железки», до
сих пор в городе не посвящено даже плохонького
переулочка. Странно, однако, и как-то неловко.

Старая черно-белая фотография. Цепкий, ко-
лючий, но с какой-то хитринкой взгляд. И – погоны
высшего ранга на железнодорожной форме.

А начиналось все в прошлом веке. Провин-
циальный железнодорожный городок Боготол на
Красноярье: огороды, домашняя живность да па-
ровозное депо. Ничем не примечательный дере-
вянный домишко: в Сибири таких понатыкано
сотни тысяч. Тяжелый, переломный для России
год 1911-й: только что убит премьер Столыпин.
Правительство и армия свирепо закручивают гай-
ки, болты и цепи, давя будущих революционеров
и их идеи. Именно в этом доме и в этом году, в де-
кабре, в семье «политически неблагонадежного»
токаря депо Боготол Порфирия Никольского ро-
дился сын Николай.

Жизнь – с хлеба на квас: впятером на отцов-
скую зарплату плюс на редкие приработки мате-
ри. Пора бы в школу, но увы – грянула революция
с Гражданской войной, и мастер на все руки Пор-
фирий Никольский уходит сперва в комиссары
Красной гвардии, потом, после ее разгрома войс-
ками Колчака, – в партизаны. А жена его Алексан-
дра Николаевна с тремя детьми-малолетками ос-
тается в Боготоле. Так что в школу, и то в семилет-
нюю, нашему герою удастся пойти только почти в
десятилетнем возрасте.

Зато хлебнул лиха пацаненок Колька Ни-
кольский выше крыши. Ибо воевал его папа, крас-
ный партизан Порфирий, доблестно: лучший ору-
жейник и подрывник Красноярья, лично пустив-
ший под откос не один десяток эшелонов с
колчаковцами. За его голову лично тем самым
ученым-географом и адмиралом по совместитель-
ству Колчаком была назначена награда, и нема-
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лая. А все его подвиги тем временем отыгрывались
на самых близких ему заложниках: его семье.
Только мать Кольки несколько раз водили на рас-
стрел, точнее, его имитацию холостыми патрона-
ми – на глазах у детей. А шрамы от нагаек так и ос-
тались у нее на лице на всю жизнь.

Еще не так давно мы болели красноармейс-
кой романтикой – молча склоняющиеся над кем-
то комиссары в пыльных шлемах и так далее. Се-
годня воспеваем поручиков голицыных и взахлеб
перечисляем рыцарство и заслуги перед наукой
адмирала Колчака. Ну не можем мы без крайно-
стей – страна такая. А истина проста: в любой граж-
данской войне, что в той, колчаковской, что в ны-
нешней, чеченской, чести и благородства не быва-
ет по определению. Только грязь, подлость и опять
грязь – чаще всего с обеих сторон сразу.

Год 1928-й – Николай Никольский заканчи-
вает семилетку и неполных семнадцати лет идет
к отцу в паровозное депо учеником токаря. В со-
ветской прессе в таких случаях обычно пускали
слюну умиления: вот, дескать, потомственный
рабочий, рабочая косточка, страна встает со сла-
вою под веселое пенье гудка. А все было проще,
прозаичнее и страшнее: в том же проклятом
1919 году боготольские каратели сбросили с обры-
ва в глубокий лог ребенка – сестру Николая, де-
вятилетнюю Надю. Тяжелейший перелом тазобед-
ренного сустава, несколько лет полной неподвиж-
ности и укорочение ноги на 18 сантиметров –
у девушки-то. Поэтому и 10 лет спустя зарплаты
отца едва хватало на многолетнее лечение доче-
ри по разным клиникам, а сыну пришлось зара-
батывать на себя и остальную семью.

Но вот чего не отнимешь у Никольских – так
это семейного характера. Выжила, выстояла На-
дежда Порфирьевна – впоследствии замечатель-
ный врач-невропатолог, много лет проработавшая
в Новосибирске. Да и Николай всего за пару лет
стал токарем такого класса, что его еле отпустили
из депо на учебу в институт: потребовалось специ-
альное ходатайство, да и зачисляться пришлось с
немалым опозданием.

Неприметная серенькая картонная книжица
из архива, прошитая нитками, – студенческий
билет № 343/м Томского электромеханического
института железнодорожного транспорта. Забав-
ная по нынешним меркам запись: «Выдана счет-
ная линейка № 12112» – кто сегодня вспомнит, что
это такое? Не менее забавная отметка о прописке:
«Торговая, 19, верх, собств. дом М. П. Шацкой».

Интересный это был вуз. Вот фотографии
сибирских мужиков в лагерных ушанках и тело-
грейках верхом на паровозе: оказывается, не зэки,

однако, а три доцента и профессор. Кадровые пре-
подаватели той поры лихо водили поезда не хуже
заправских машинистов. Вот и у студента Николь-
ского в зачетке значилось: 1–3 курс – помощник
машиниста депо Иланская и Боготол, 4–5 курс –
поездной машинист депо Боготол. В книжку вло-
жено и свидетельство № 1295 от 11.05.1935 года на
право управления паровозом. Лучшей летней
практики для будущего инженера-механика паро-
возного хозяйства не придумаешь.

Но вот диплом получен – отнюдь не «крас-
ный», даже с тройками: сказался-таки скачок из
школы-семилетки прямо в институт. За плечами
почти 25 лет жизни: вроде бы поздновато для кру-
того взлета карьеры. Но…

Но время было особое. Стоит напомнить: ле-
гендарный сталинский нарком тяжелой промыш-
ленности Вячеслав Малышев в 28 лет был самым
что ни на есть рядовым машинистом паровоза.
Лучше всего кадровые нравы тех лет прокоммен-
тировал писатель и историк Виктор Суворов:

«В кадровой политике Сталина мы ничего не
поймем, не уяснив значения ключевого слова –
«выдвиженец». Именно он творил чудеса. Именно
сталинские выдвиженцы совершали рывки к осле-
пительным победам. А делалось все просто. Сталин
брал любого, поднимал на высокий пост и ставил
перед ним невыполнимую задачу. Путь к власти
был открыт всем – каждый мог попробовать соле-
ного куска генеральского, министерского или ди-
ректорского хлеба. Его прошлое, анкетные данные,
отзывы, характеристики, доносы роли не играли –
человек проверялся в деле. Если задача так и ос-
тавалась невыполненной, командира снимали, са-
жали, расстреливали, пока не находился тот, кто
умеет выполнять невыполнимые задачи…»

Эти же свирепые, но действенные методы
царили и на местах. Вот карьера Николая Николь-
ского: в 24 года – студент, в 26 лет – начальник
паровозного депо Боготол, в 28 лет – начальник
депо Красноярск и кавалер своего первого орде-
на – Трудового Красного Знамени. В то время та-
кими наградами не разбрасывались. И, как у всех
выдвиженцев той поры, у молодого начальника за
спиной все время маячило небо в клеточку, сибир-
ское или колымское: малейший срыв, и от ордено-
носца до вредителя и врага народа всего один шаг,
особенно на транспорте.

Но срывов не было – была профессиональная
организаторская работа такого класса, что за две
недели до войны Никольского, которому еще не
исполнилось и тридцати лет от роду, назначают
начальником всей паровозной службы Краснояр-
ской железной дороги. Должность для Транссиба
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ключевая: всю войну через Красноярье потоком
шли военные эшелоны и на запад, и на восток.
Оценка работы молодого инженера за шесть бес-
сонных лет на этом посту: медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов», знак «Почетный железнодорожник» и
еще несколько наград поменьше.

Впрочем, и сама железная дорога была пол-
ностью военизирована. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 04.09.1943 года для желез-
нодорожников была установлена система воинских
званий, подобная армейской. Сохранился и приказ
по МПС № 78 от 28.10.1947: «…присвоить Николь-
скому Николаю Порфирьевичу звание «директор-
полковник тяги»… Полковник в 35 лет – это и по
армейским меркам очень даже неплохо.

Осенью 1949 года Николай Никольский пе-
реезжает в Новосибирск – навсегда. А 19 августа
1955 года директор-полковник тяги Никольский
становится начальником Томской железной доро-
ги, управление которой уже давно и прочно про-
писалось в нашем городе. Четыре года спустя его
работа на этом посту будет отмечена званием Ге-
роя Социалистического Труда – высшей наградой
того времени.

И вот один из решающих моментов в бога-
той железнодорожной истории нашего города –
1961 год, объединение двух железных дорог, Ом-
ской и Томской. Схлестнулись два могучих сибир-
ских конкурента второй половины прошлого века
(Томск к тому времени давно из такой борьбы вы-
был) – Омск и Новосибирск. И там и там желез-
нодорожное ведомство – одно из доминирующих
в городе и области. Но теперь одно должно раз-
виваться и командовать, а другое – захиреть и
подчиняться.

Причем что любопытно: московские ведом-
ства еще с царских времен традиционно больше
симпатизировали Омску. Сегодня мало кто знает,
что наш Академгородок, по первоначальной идее
ЦК КПСС, должен был строиться в Омске! Гово-
рят, положение спас тогдашний первый секретарь
Омского обкома КПСС, лично позвонивший Ники-
те Сергеевичу Хрущеву и со всей отчаянностью
бывшего фронтовика произнесший вошедшую в
историю фразу: «Никита Сергеевич, хоть снимай-
те с работы, хоть выгоняйте из партии, но пока я
здесь в обкоме первый, У МЕНЯ НАУКИ НЕ БУ-
ДЕТ!» Как в воду глядел мужик, достойный по
сегодняшним меркам минимум памятника в цен-
тре Омска: с тех пор Омск получил прибыльней-
шую даже в наше время нефтеперегонку, а Ново-

сибирск, тогдашние руководители которого с радо-
стью согласились на размещение Академгородка
у себя, – полностью убыточную науку.

Вот что такое ЛИЧНОСТЬ и КОМАНДИР в
такой ситуации. И в том, что резиденцией новой
Западно-Сибирской дороги в конце концов был
выбран именно Новосибирск, немалая заслуга
принадлежит новосибирскому командиру Нико-
лаю Порфирьевичу Никольскому – тому самому,
о котором мы сегодня практически не вспомина-
ем. Ибо если бы не личность и профессиональный
авторитет знаменитого «директор-полковника
тяги» – как знать, может, имели бы мы сегодня не
Западно-Сибирскую железную дорогу, а лишь ее
скромное Новосибирское отделение.

Впрочем, руководство МПС никогда не пожа-
лело о своем выборе. Уже через несколько лет по
всей стране гремело успехами и экономическими
показателями западно-сибирское депо Московка.
В 1966 году Западно-Сибирская железная дорога
была награждена орденом Ленина. Только за пять
лет, с 1965 по 1970 год, на территории дороги было
построено 130 километров новых линий (сегодня
мы как-то больше разбираем пути, чем их строим),
263 тысячи квадратных метров нового жилья для
железнодорожников. 20 школ. 14 детских учреж-
дений. И так далее – список сделанного и достиг-
нутого при Никольском можно привести очень
длинный. А к 1970 году был навечно отправлен в
депо последний западно-сибирский паровоз – по-
следний из тех, по которым студент Коля Николь-
ский защищал свой диплом.

Счастливая семья – жена, две дочки и вну-
ки. Любимая работа – Западно-Сибирская дорога,
при всех климатических сложностях и лютой ин-
тенсивности движения всего за несколько лет вы-
веденная на ведущее место среди железных дорог
России. Любимый город Новосибирск – Никольс-
кий был большим его патриотом. И наперекор все-
му – ранняя для сибиряка смерть в июле 1973 года
всего в 61 год, единственная уважительная при-
чина выбытия из личного состава сибирских же-
лезнодорожников.

Что ж, забвение, к сожалению, – весьма ча-
стая форма благодарности потомков. И наш го-
род в этом плане, увы, не исключение. Но мне ка-
жется, что ныне безликая по названию площадь
у цирка вполне достойна называться площадью
Никольского – как раз рядом с площадью Труб-
никова, его заместителя и продолжателя его
дела. Тем более что и при жизни они работали
рядом…

С. А. Круподёр
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100 лет назад (1911) освящен
Новониколаевский городской торговый корпус.

Ныне – здание Новосибирского краеведческого музея

Из книги «Городской торговый корпус»

6

В 2010 г. исполняется 100 лет со дня заклад-
ки и начала строительства Городского Торгового
корпуса – здания, по сей день украшающего цен-
тральную площадь г. Новосибирска. Его создание
тесно связано с историей Новониколаевска – буду-
щего Новосибирска, и становлением городского
самоуправления.

В конце 1908 г. императором Николаем II
было утверждено положение Совета Министров о
получении Новониколаевском прав города в пол-
ном объеме, что означало, в том числе, создание
Городской думы и Городской управы. Для разме-
щения органов городского самоуправления Город-
ской управе приходилось арендовать помещения,
но уже в 1908 г. в Городской думе обсуждался воп-
рос о возведении собственного административно-
го здания в Новониколаевске.

В Городскую управу поступали предложения
от частных лиц о предоставлении им права пост-
ройки «каменного Торгового корпуса на Ново-Ба-
зарной площади Новониколаевска». Однако, Дума

приняла решение вести строительство на город-
ские деньги. 24 мая 1910 г. был заключен договор
с архитектором А. Д. Крячковым на составление
проекта, смет и ведение технического надзора за
работами по сооружению корпуса торгового и ад-
министративного назначения.

Место для строительства было отведено по
красной линии Николаевского (Красного) про-
спекта, напротив здания городских весов (сейчас
мэрия) в центре обширной Ново-Базарной площа-
ди, границы которой тогда проходили по улицам
Кабинетская (Советская), Семипалатинская (Орд-
жоникидзе), Тобизеновская (Горького) и Алексан-
дровская (Серебренниковская).

Здание возвели в строительный сезон 1910 г.,
а в 1911 г. – были завершены отделочные работы.
Строили подрядным способом. Прокатный ме-
талл, листовое железо, оконное стекло, технологи-
ческое оборудование и другие материалы постав-
ляло Алтайское технико-промышленное товари-
щество Верезубовых, через склады и контору
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в Новониколаевске. Лаки и краски поступали с за-
вода «Фриндлендера в Петербурге». Строитель-
ный кирпич, камень, песок, известь, лесоматери-
алы – были местного производства.

В центральной части второго этажа находил-
ся большой – высотой в 7,4 м – двухсветный город-
ской зал на 1 000 человек. В зале – самом большом,
просторном и вместительном помещении города в
то время – проводились не только деловые собра-
ния и думские сходы, но и вечера, выставки, спек-
такли. Его значение не утратилось и после пост-
ройки в 1912 г. Коммерческого собрания. В обе
стороны от зала отходили анфилады комнат, ко-
торые занимали Городская управа и дума, казна-
чейство, отделение Государственного банка.

12 торговых помещений на первом этаже кор-
пуса были сданы в аренду купцам. Магазины, раз-
деленные капитальными стенами, имели пло-
щадь 136 м2 каждый. При необходимости их мож-
но было перегородить поперечной стеной на два
самостоятельных помещения, с выходом из одно-
го на Николаевский проспект, из другого на Базар-
ную площадь. На случай возведения поперечной
стенки в магазине, в подвале под ним были пре-
дусмотрены капитальные стены. По мере надобно-
сти, так же легко можно было соединить два сосед-
них по длине здания помещения.

В подвалах размещались склады продукто-
вых и промышленных товаров, котельная, склад
угля и локальная электростанция для обслужива-
ния корпуса. Со стороны Николаевского (Красно-
го) проспекта и Базарной площади (Первомайско-
го сквера) вдоль здания проходила подземная га-
лерея, входные павильоны которой находились у
торцевых фасадов Городского Торгового корпуса
(по два) и со стороны Базарной площади. Со сто-
роны проспекта галерея освещалась световыми
«фонарями», которые были сделаны в тротуаре и
закрывались толстым стеклом, вставленным в ме-
таллические рамы-решетки.

В первом этаже по центру здания находился
сквозной проезд, что при общей длине 114 м было
необходимо по строительным и пожарным нор-
мам. Позднее проезд был закрыт большим витрин-
ным окном. Над проездом, на фасаде, обращенном
к нынешнему Первомайскому скверу, была устро-
ена пожарная наблюдательная башня, увенчан-
ная высоким «готическим» куполом. Под куполом
находилась будка для наблюдателей, на куполе –
шпиль громоотвода.

Торговый корпус был построен на деньги
займа и задумывался как доходное для города
предприятие. Долг должен был погашаться из до-

ходов от аренды корпуса, а излишки средств по-
ступали в городскую казну. При затраченных на
постройку 250 тыс. рублей, прибыль от аренды
ежегодно составляла 48 тыс. рублей. С учетом
расходов на содержание здания и возврат займа,
получалось около 30 тыс. рублей чистого ежегод-
ного дохода для города.

После Октябрьской революции Торговый
корпус был национализирован. На первом этаже
и в подвалах по-прежнему находились магазины
и складские помещения, на втором этаже разме-
стились органы власти и различные советские
организации. В зале Торгового корпуса проводи-
ли значимые общественные мероприятия. 6 ян-
варя 1920 г. там состоялось первое общегородское
собрание молодежи, которое положило начало
созданию в городе комсомольской организации.
1 мая этого же года в зале состоялось первое за-
седание вновь избранного городского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов.

Здание Городского Торгового корпуса отли-
чалось высоким качеством строительных и отде-
лочных работ, поэтому многие годы внешне оста-
валось таким, каким его задумал и осуществил
автор проекта. Реконструкция касалась в основ-
ном внутренних помещений, использовавшихся
под различные функции.

В 1950–1970 гг. первый этаж занимали орга-
низации: райисполком Центрального района,
Дворец пионеров и школьников, Отдел радиоин-
формации Управления культуры (позднее – Коми-
тет по радиовещанию и телевидению), магазины:
детский, спортивный, книжный, ювелирный, «Ор-
бита» (радиотовары), гастроном, часовая мастерс-
кая, кулинария и, частично, ресторан. Северное
крыло второго этажа было передано институту
«Гипроторг», а южное и большой зал – ресторану,
который с 1972 г. именовался «Орбита». В подва-
ле находились склады и котельная.

Важные события в жизни страны также на-
шли отражение в истории Городского Торгового
корпуса. Постановлением Совета Министров
РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 ему был при-
своен статус памятника истории республиканско-
го (ныне – федерального) значения, как зданию,
«…где 14 декабря 1917 г. была провозглашена
Советская власть». Однако известно, что мемори-
альная доска, повествующая об этом факте, много
лет находилась на соседнем доме по адресу Крас-
ный проспект, 21. А Городской Торговый корпус
украшала информация о том, что «В 1920 г. после
изгнания колчаковцев в этом здании помещался
Военно-революционный комитет».
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николаевске (1911) / Н. В. Безрядин // Кален-
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Новосибирск, 2001. – С. 41 – 42. – Лит. и док.
источники: с. 42.
ГОРОДСКОЙ торговый корпус = City trade
building : 100 лет / Упр. по гос. охране объек-
тов культур. наследия Новосиб. обл., Науч.-
произв. центр по сохранению ист.-культур.
наследия Новосиб. обл., Новосиб. гос. краевед.
музей ; сост.: Кузнецова Е. А., Шаповалов -
А. В., Погорелова Л. А. – Новосибирск : [б. и.],
2009 (ООО «Регард-Медиа»). – 24 с. : ил.

ВРЕМЯ, которое с нами : архитектура // Исто-
рия города. Новониколаевск-Новосибирск :
ист. очерки / Изд. дом «Ист. наследие Сиби-
ри», Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т исто-

рии. – Новосибирск, 2005. – Т. 1. – С. 13 – 106 :
ил., портр. – Библиогр.: с. 105 – 106.
См. с. 24 – 25.

ЗДАНИЕ городского торгового корпуса, где
14 декабря 1917 года была провозглашена
советская власть // Памятники истории, ар-
хитектуры и монументального искусства
Новосибирской области : каталог / Науч.-
произв. центр по сохранению ист.-культур.
наследия Новосиб. обл. – 2-е изд., перераб. –
Новосибирск, 2003. – Кн. 1 : г. Новосибирск :
(памятники, состоящие на гос. охране). –
С. 83 – 85 : ил.
БАЛАНДИН, С. Н. Сибирский архитектор :
док. очерк / С. Н. Баландин. – Новосибирск :
Кн. изд-во, 1991. – 159, [1] с. : ил., [17] л. ил.,
портр. – (Земляки). – В надзаг.: А. Д. Крячков.
См. текст на с. 56 – 58, фотографию – на вкладном листе
между с. 64 и 65.

В конце 1960-х гг. была снесена дореволюци-
онная застройка на Красном проспекте в кварта-
ле между улицами Чаплыгина и Максима Горь-
кого. Когда здание по Красному проспекту, 21 раз-
рушили, мемориальная табличка об установлении
Советской власти оказалась на стене Городского
Торгового корпуса.

В 1979 г. решением Новосибирского облис-
полкома Городской Торговый корпус был передан
областному краеведческому музею. К этому време-
ни чердачные перекрытия, стропила, кровля, а
также фасады здания, эксплуатировавшегося без
капитального ремонта около 70 лет, находились в
аварийном состоянии. Пожарную башню демонти-
ровали еще на рубеже 1920–1930 гг. Было приня-
то решение не только реконструировать и приспо-
собить помещение для нужд музея, но впервые
провести полномасштабные ремонтно-реставра-
ционные работы на фасадах и в интерьерах зда-
ния. Проект реставрации был разработан в 1981 г.
СНРПМ «Новосибирскреставрапия».

Появление в Новосибирске метрополитена
заметно изменило Городской Торговый корпус.
В 1980-е гг. при сооружении станции «Плошадь

Ленина» была практически полностью засыпана
подземная галерея, опоясывавшая здание, утра-
чены подвальные входные павильоны, находив-
шиеся у торцевых фасадов. Часть подвала и поме-
щения первого этажа в северном крыле корпуса
превратились в вестибюль и входную зону станции
метрополитена.

Когда многолетние ремонтно-реставрацион-
ные работы были завершены, в ноябре 1987 г. в за-
лах Городского Торгового корпуса открылась выстав-
ка, посвященная 70-летию Октябрьской революции,
которую подготовил Краеведческий музей.

Первоначальный облик здания, являющего-
ся ярким образцом архитектуры рационалистичес-
кого модерна, пока окончательно не восстановлен.
В 2005 г. проводился ремонт куполов на крыше и
появились козырьки над входами на восточном
фасаде. В 2008 г. возобновлен текст на картушах
торцевых фасадов: «Городской Торговый корпус»,
«Основано лета 1910». В ближайшем будущем
вновь планируется проведение полного комплек-
са ремонтно-реставрационных работ и работ по
приспособлению Торгового корпуса, с учетом тре-
бований современных музейных технологий.

Е. А. Кузнецова, А. В. Шаповалов,
Л. А. Погорелова
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ГОРБАЧЁВ, В. Т. Бывший городской торго-
вый корпус (Новосибирск) / В. Т. Горбачёв //
Памятники истории и культуры Сибири. –
Новосибирск, 1978. – С. 130 – 132 : ил.
НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце ст. –

Из содерж.: Городской торговый корпус /
С. Н. Баландин. – С. 220 ; Крячков Андрей
Дмитриевич / С. Н. Баландин. – С. 465 ; Стро-
ительство в торговой сфере Новониколаевска
в конце XIX – начале XX в. / Г. А. Бочанова. –
С. 838 – 840.

70 лет с начала наступательного этапа
Московской битвы (6.12.1941 – 20.04.1942)

6

16 июля 1941 г. после падения Смоленска
Государственный Комитет Обороны, во главе ко-
торого стоял И. В. Сталин, принял постановление
о строительстве на дальних подступах к столице
Можайской линии обороны. Она протянулась на
230 км от реки Лама через Волоколамск, Бороди-
но до Калуги и слияния реки Угры с Окой. Глав-
ная полоса включала Волоколамский, Можайс-
кий, Малоярославецкий и Калужский укрепрай-
оны. От нее через 30–60 км шли вторая и третья
тыловые полосы и промежуточные позиции. Как
отмечают в своих работах исследователи началь-
ного периода войны в это время, с целью органи-
зации обороны Москвы от наступающего против-
ника на фронт впервые выезжал И. В. Сталин.

В своих воспоминаниях Ф. Гальдер, началь-
ник Генерального штаба сухопутных войск Герма-
нии, указывал, что в середине сентября 1941 г.
командование группы армии «Центр», на основа-
нии полученных сверху указаний, приступило к
разработке новой операции под кодовым названи-
ем «Тайфун», целью которой являлся разгром со-
ветских войск на московском направлении. 30 сен-
тября 1941 г. немецкое командование начало опе-
рацию «Тайфун», в ходе которой предполагалось
захватить Москву и тем самым, как рассчитыва-
ли немецкие генералы, это заставит противника
капитулировать перед Германией.

Можайское направление движения немец-
ких войск было признано особенно опасным. Сюда
из разных мест, в том числе и из Сибири и Даль-

него Востока, спешно перебрасывались дополни-
тельные воинские соединения. Вновь созданный
Западный фронт под командованием Г. К. Жуко-
ва должен был надежно закрыть это направление.

12 октября ГКО, учитывая сложившуюся об-
становку, решил создать на ближних подступах к
столице Московскую зону обороны. В ней сооружа-
лись два оборонительных рубежа: первый рубеж
на подступах к столице и второй рубеж – городс-
кой – возводился на окраинах Москвы. Но возвес-
ти эти оборонительные рубежи удалось лишь час-
тично, так как уже 15 октября развернулись тяже-
лые бои на можайском направлении, и 18 октября
в ходе упорных боев немецкие войска захватили
Можайск. На следующий день ГКО объявил Мос-
кву на осадном положении.

На подступах к столице продолжались рабо-
ты по сооружению противотанковых загражде-
ний и дополнительных укреплений. Для прове-
дения этих работ были мобилизованы рабочие,
женщины, старшеклассники московских школ.
В воспоминаниях очевидцев тех событий можно
узнать, насколько изнурительной и опасной была
работа на строительстве этих сооружений: «Эти
противотанковые рвы были огромные – 8 метров
шириной и 10 метров глубиной. Рыли их в основ-
ном женщины, очень тяжелая это была работа.
Приходилось разжигать костры, чтобы хоть как-
то отогреть скованную морозом землю и уже пос-
ле копать. Промерзал только верхний, довольно
тонкий слой земли, потом рыть было легче». Хотя
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все эти работы велись в тылу, но нередко задей-
ствованных на них женщин и подростков обстре-
ливали с пролетающих немецких самолетов.
Инженерные сооружения охватывали столицу на
сотни и сотни километров.

7 ноября 1941 г. в Москве на Красной площа-
ди был проведен военный парад. Среди участни-
ков парада были прибывшие для защиты города
воинские части с востока страны – из Сибири и
Дальнего Востока. Во время этого парада с Крас-
ной площади велась радиотрансляция. Воинские
части, участвующие в параде, после его заверше-
ния были отправлены на фронт в действующую
армию. Проведение военного парада на Красной
площади, в условиях продолжающегося немецко-
го наступления, сыграло заметную роль в укреп-
лении боевого духа советских людей, как на фрон-
те, так и в тылу. В советском обществе возникла
уверенность в том, что «свою Москву мы ни за что
не сдадим врагу».

Но немецкие войска почти вплотную прибли-
зились к столице Советского Союза.

Немецкий генерал Г. Блюментритт писал в
своих воспоминаниях: «И теперь, когда Москву
можно было разглядеть невооруженным глазом,
настроение солдат и командиров круто измени-
лось. С изумлением и разочарованием мы в кон-
це октября – начале ноября наблюдали за русски-
ми, убеждаясь в том, что им, похоже, и дела нет до
того, что их основные силы разгромлены. За эти
недели сопротивление противника только усили-
лось, с каждым днем хватки с ним приобретали все
более ожесточенный характер».

К тому же зима 1941 г. наступила раньше
обычного и была холоднее обычного. А к ведению
войны в зимних условиях германская армия была
явно не готова. Немецкий лейтенант Хаппе отме-
чал: «Если обернуть ступни газетой, обувь не жала,
поскольку газета не занимала много места, и ее
можно было часто менять. Если насовать газет
между гимнастеркой и шинелью, было куда лег-
че переносить этот пронизывающий ветер. Мы со-
вали их везде, обертывали ими ноги, заталкива-
ли их в штаны, одним словом, туда, куда холод
проникал быстрее всего».

Как подчеркивают некоторые иностранные
историки: «Впервые за эту войну пропагандистс-
кие листки начали приносить хоть какую-то
пользу, – по крайней мере, с их помощью можно
было попытаться защититься от русских морозов».
Да, это была явно не Франция 1940 г., с которой
Германия расправилась за несколько недель. Рос-
ло число заболеваний среди немецких солдат: про-
студа, обморожения, расстройство желудка, педи-

кулез. Воспоминания участников похода на Мос-
кву пестрят яркими бытовыми картинками. Ун-
тер-офицер Гельмут Пабст записал в своем днев-
нике: «Этих насекомых с полным правом можно
было считать вторым после русских страшным
врагом на Восточном фронте. Они намертво вгры-
зались в кожу, и отодрать их удавалось лишь ног-
тями и то только тогда, когда они вдоволь напьют-
ся жидкой солдатской крови».

Ожесточенные бои в октябре-ноябре 1941 г.
происходили и на волоколамском направлении.
Здесь оборону держала прибывшая с Дальнего
Востока 78-я стрелковая дивизия. Кроме дальне-
восточников в составе этой дивизии было много
уроженцев Западной и Восточной Сибири. Коман-
довал дивизией иркутянин полковник А. П. Бело-
бородов. Бойцы и командиры этой дивизии пока-
зали себя с лучшей стороны в дни сражений за
Москву. Другой дивизией, также прибывшей
с Дальнего Востока – 32-й стрелковой, командо-
вал полковник В. И. Полосухин. Дивизия остано-
вила продвижение врага на знаменитом в исто-
рии России Бородинском поле, это позволило
выиграть время и развернуть вновь сформиро-
ванную 5-ю армию.

В конце 1941 – начале 1942 г. из Сибири было
отправлено на фронт 11 стрелковых бригад, кото-
рые в значительной мере позволили усилить обо-
рону столицы.

В конце ноября 1941 г. Г. К. Жуков, проана-
лизировав состояние немецких войск и определив,
что наступление противника на центральном на-
правлении выдохлось, обратился к Верховному
Главнокомандующему с предложением о подго-
товке контрнаступления под Москвой. Ставка
одобрила разработанный план, в котором предпо-
лагалось, как отмечает в своих воспоминаниях
Г. К. Жуков: «разгромить ударные группировки
армий «Центр» и устранить непосредственную уг-
розу Москве. Для постановки войскам фронта бо-
лее далеких и решительных целей у нас тогда еще
не было сил. Мы стремились только отбросить вра-
га как можно дальше от Москвы и нанести ему воз-
можно большие потери».

1 декабря 1941 г. немецкие войска предпри-
няли последнюю попытку прорваться к Москве.
На стыке 5-й и 33-й армий немецкие танки про-
рвали оборону, заняли населенный пункт Акуло-
во и устремились по шоссе на Кубинку, за которой
было Перхушково, где располагался штаб Запад-
ного фронта, а далее была Москва. Советские вой-
ска, сражаясь с продвигающимся противником, го-
товились к контрнаступлению. Для этой крупной
войсковой операции готовились войска трех фрон-
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тов – Калининского, Западного и Юго-Западного.
Главный удар по врагу должен был нанести За-
падный фронт.

Как отмечается в мемуарах участников этого
сражения, важной особенностью контрнаступления
советских войск под Москвой являлось то, что мы
не имели превосходства над противником ни в чис-
ленности войск, ни в артиллерии, ни в танках, наш
определенный перевес был лишь в авиации.

Утром 6 декабря войска Западного фронта под
командованием Г. К. Жукова севернее и южнее
Москвы перешли в контрнаступление. В тыл про-
тивника командование фронта направляло подраз-
деления лыжников, конницу и воздушно-десант-
ные войска, которые громили отходившего врага.
Согласовывая свою деятельность с Военными сове-
тами наступающих фронтов, развернули борьбу
партизанские отряды и группы. Их действия серь-
езно осложняли обстановку для немцев. Наступа-
тельная операция под Москвой продолжалась око-
ло месяца – до 7 января 1942 г. Но попытка коман-
дования Красной Армии в начале 1942 г. развить
наступление и на других фронтах успеха не имела.

В дни контрнаступления советских войск под
Москвой противник был отброшен на запад мес-
тами на 100–200–300 км. В ходе этой битвы поте-
ри врага составили около 500 000 человек, унич-
тожено было 1 300 танков, 2 500 орудий, более

15 000 машин и много другой техники. От против-
ника было освобождено свыше 60 городов, а так-
же территория Московской, Тульской областей,
значительная часть Ленинградской, Калининс-
кой, Смоленской, Орловской, Курской и других об-
ластей, облегчено было положение по-прежнему
осажденного Ленинграда. Но еще сильнее факти-
ческих потерь был психологический шок, охватив-
ший войска противника и население Германии.
Войска вермахта, столь успешно прошедшие почти
все европейские страны, вдруг споткнулись в Рос-
сии, чего в Европе мало кто ожидал. Война с Со-
ветским Союзом, которую планировали закончить
за 6–8 недель, продолжалась уже более полугода
и с Восточного фронта в Германию приходили все
более и более нерадостные вести.

Успех контрнаступления советских войск в де-
кабре 1941 г. на центральном направлении имел
огромное значение. Ударные группировки немец-
кой группы армий «Центр» потерпели тяжелое по-
ражение и вынуждены были отступить. «Зимнее
путешествие» – так сами немецкие солдаты называ-
ли свое отступление на запад на центральном учас-
тке фронта в декабре 1941 – январе 1942 гг.

Война Германии с Советским Союзом шла
явно не по тому сценарию, который составили пе-
ред ее началом Гитлер и высшее немецкое воен-
ное руководство.

В. И. Баяндин
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40 лет Сибирской научной сельскохозяйственной
библиотеке Россельхозакадемии

(р. п. Краснообск Новосибирского района, 1971)

17

История нашей библиотеки началась в
1971 г., в период организации Сибирского отделе-
ния ВАСХНИЛ. Основателем библиотеки являет-
ся первый президент СО ВАСХНИЛ – академик
ВАСХНИЛ Ираклий Иванович Синягин, круп-
ный ученый в области агрохимии и почвоведения.
Благодаря ему в структуре Cибирской аграрной
академии появилось крупнейшее научно-инфор-

мационное учреждение – центральная отраслевая
сельскохозяйственная библиотека Сибири и Даль-
него Востока.

В процессе своего развития наименование
библиотеки не раз претерпевало изменения, свя-
занные со сменой и переименованием учредителей
и реформированием ВАСХНИЛ: Сибирский фили-
ал ЦНСХБ ВАСХНИЛ, ЦНСХБ СО ВАСХНИЛ,
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ЦНСХБ СО РАСХН, ЦНСХБ СО Россельхозакаде-
мии. В 2010 г. Центральная научная сельскохо-
зяйственная библиотека Сибирского отделения
Россельхозакадемии получила новое наименова-
ние – Сибирская научная сельскохозяйственная
библиотека Российской академии сельскохозяй-
ственных наук.

На протяжении 40 лет существования биб-
лиотека, именуемая теперь СибНСХБ Россельхо-
закадемии, выполняет роль ведущего центра ин-
формационного и библиотечно-библиографичес-
кого обслуживания ученых и специалистов
агропромышленного комплекса, организационно-
го, научно-методического и консультационного
информационного центра библиотек сельскохо-
зяйственных научно-исследовательских учрежде-
ний и учебных заведений Сибири и Дальнего Во-
стока, регионального центра межбиблиотечного
абонемента, отраслевого депозитария сельскохо-
зяйственной литературы.

Первым директором библиотеки была Алев-
тина Всеволодовна Полонская, возглавлявшая ее
с 1971 г. последующие 18 лет. Благодаря ее энер-
гии и деловым качествам была создана централи-
зованная система информационно-библиотечного
обслуживания сотрудников научно-исследователь-
ских учреждений, расположенных в научном город-
ке (п. Краснообск), система депозитарного хране-
ния отечественной отраслевой литературы.

История библиотеки – это и строительство
нового здания на 1 млн томов, технический про-
ект которого был принят в 1974 г. Особо необходи-
мо подчеркнуть, что проект будущего здания биб-
лиотеки являлся частью проекта строительства
научного комплекса СО ВАСХНИЛ, который впос-
ледствии получил Государственную премию. Не-
смотря на длительный период строительства,
в 1988 г. здание было сдано в эксплуатацию.
С 1989 г. библиотека находится в специализиро-
ванном здании, сконцентрировавшем огромный
документный фонд в едином книгохранении.

Библиотека располагает информационными
ресурсами по всем направлениям сельского хозяй-
ства, представленными в виде библиотечного фон-
да, справочно-поискового аппарата, баз данных,
библиографической продукции.

На сегодняшний день библиотечный фонд
насчитывает 643 тыс. экз. Тематический состав
фонда на 83 % представлен сельскохозяйственной
литературой, а остальные 17 % – изданиями по
лесному хозяйству, пищевым производствам, эко-
номическим наукам, охране окружающей среды,
биологическим наукам, государству и праву, осно-
вам современного естествознания.

Внедрение автоматизации и информацион-
ных технологий способствовало формированию
новой, более комфортной информационной среды
для пользователей, расширению номенклатуры
библиотечных услуг и продуктов. С 1996 г. для
выполнения тематических информационных
запросов ученых библиотека стала использовать
базы данных «Агрос» ЦНСХБ Россельхозакаде-
мии, «Current Contents: Agriculture, Biology and
Environmental Sciences», электронные каталоги
крупнейших библиотек России.

В 2001 г., благодаря инициативной деятель-
ности ведущих сотрудников Т. М. Гарке, Е. А. Кре-
товой, С. Р. Баженова, библиотека получила фи-
нансирование от Института «Открытое общество»
(фонд Сороса) на реализацию проекта по вхожде-
нию библиотеки в региональную корпоративную
библиотечную систему. По проекту библиотека на-
чала создавать собственный электронный «Каталог
книг и продолжающихся изданий» (ЭК) в автома-
тизированной информационно-библиотечной сис-
теме «ИРБИС». В течение нескольких лет библио-
тека вела работу по созданию системы авторитет-
ного контроля заголовка коллективного автора,
позволяющей ликвидировать разночтения в напи-
сании этого элемента библиографической записи и
обеспечить более высокое качество ЭК, расширить
его поисковые возможности и поддерживать корпо-
ративную каталогизацию на более высоком уровне.
На данный момент ЭК содержит более 20 тыс. биб-
лиографических записей, в том числе аналитичес-
кую роспись статей журнала «Сибирский вестник
сельскохозяйственной науки», сборников научных
трудов Сибирского регионального отделения Рос-
сельхозакадемии. С 2009 г. создаются электронные
версии оглавлений сборников научных трудов и ма-
териалов конференций сельскохозяйственной те-
матики, поступающих в фонд библиотеки, в виде
PDF-файлов с последующим их присоединением к
библиографическим записям ЭК.

В 2006 г. был создан электронный «Каталог
периодических изданий», который отражает ос-
новной фонд периодических изданий, имеющих-
ся в библиотеке. В каталоге одновременно с ре-
гистрацией поступающих номеров периодичес-
ких изданий формируются электронные версии
их оглавлений. На сегодняшний день сформиро-
ваны оглавления периодических изданий за
2007–2010 гг. Доступ к электронным каталогам
обеспечен в читальном зале справочной литера-
туры, а для удаленных пользователей на сайте
библиотеки по адресу: http://agrolib.spsl.nsc.ru.
Пополнение и обновление ресурсов на сайте осу-
ществляется еженедельно.
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СибНСХБ ведет работу по созданию и посто-
янному обновлению библиографических баз дан-
ных (БД) публикаций видных деятелей аграрной
науки Сибири и тематических БД по актуальным
вопросам АПК. На основе этих БД библиотека осу-
ществляет подготовку библиографических указа-
телей. С 2006 г. в рамках конкурсного проекта,
финансируемого СО Россельхозакадемии, библио-
тека создает полнотекстовую БД «Становление
и развитие центра аграрной науки Сибири – Си-
бирского отделения Российской академии сельско-
хозяйственных наук». В БД включаются офици-
альные и нормативно-правовые документы, ста-
тьи из периодических изданий, сборников
научных трудов, конференций и других изданий
не только об истории создания и направлениях
деятельности СО Россельхозакадемии, но и сель-
скохозяйственной науки Сибири в целом. Базы
данных доступны на сайте библиотеки.

В 2008 г. СибНСХБ создала БД «Каталог дис-
сертаций», который является составной частью ЭК
и отражает все диссертации, имеющиеся в фонде
библиотеки за 1946–2008 гг., большая часть кото-
рых является работами сибирских ученых. На ос-
нове БД подготовлен и издан «Печатный каталог
диссертаций, имеющихся в фонде Центральной
научной сельскохозяйственной библиотеки СО
Россельхозакадемии». Каталог снабжен вспомога-
тельным справочным аппаратом, включающим
указатель авторов и указатель наименований уч-
реждений и организаций.

В 2006 г. в СибНСХБ был открыт виртуаль-
ный читальный зал, обеспечивающий удален-
ный доступ к полнотекстовой базе данных «Элек-
тронная библиотека диссертаций Российской го-
сударственной библиотеки». Ежегодно его
услугами пользуются более одной тысячи науч-
ных сотрудников, аспирантов, студентов, в том
числе из региональных научно-исследовательс-
ких институтов СО Россельхозакадемии и аграр-
ных университетов.

С 2008 г. СибНСХБ приобретает электронные
реферативные журналы Всероссийского института
научной и технический информации (ВИНИТИ).
В 2009 г. библиотекой была разработана и вне-
дрена система их использования в своей локаль-
ной сети.

Информационная продукция библиотеки
представлена «Информационным бюллетенем
новых поступлений» и дайджестом прессы «Сель-
ское хозяйство. Сельскохозяйственная наука. Си-
бирское отделение Россельхозакадемии: Новые
публикации из газет и журналов». «Информаци-

онный бюллетень новых поступлений» (48 выпус-
ков в год) включает два раздела: «Новые издания,
поступившие в библиотеку за неделю» и «Текущее
законодательство: краткий обзор». Для удален-
ных пользователей информация о новых поступ-
лениях доступна на сайте библиотеки. В 2007 г.
в дополнение к печатному варианту дайджеста
создана библиографическая база данных «Сель-
скохозяйственная наука и сельское хозяйство:
публикации из газет и журналов», которая дос-
тупна удаленным пользователям на сайте биб-
лиотеки в разделе «Электронные ресурсы». Кро-
ме того, в разделе сайта «Продукты и услуги» на
соответствующей странице можно также ознако-
миться с содержанием текущих выпусков дайд-
жеста, представленных в виде библиографичес-
ких списков.

Важным направлением деятельности биб-
лиотеки является библиотечно-библиографичес-
кое и информационное обслуживание преподава-
телей, аспирантов и студентов аграрных вузов.
В связи с созданием в 2006 г. Аграрного научно-
образовательно-производственного комплекса
Новосибирской области и в рамках программы
интеграции Новосибирского государственного аг-
рарного университета (НГАУ) и Новосибирского
научного центра СО Россельхозакадемии на
2005–2010 гг. была разработана соответствующая
программа взаимодействия нашей библиотеки и
научной библиотеки НГАУ. Эта программа, кото-
рая успешно реализуется в течение четырех лет,
предусматривает не только обслуживание препо-
давателей и аспирантов университета, но и веде-
ние книгообмена, создание биобиблиографичес-
ких баз данных, взаимообмен информационными
и библиографическими изданиями.

СибНСХБ выполняет функции координаци-
онного и консультационного центра для библиотек
НИУ СО Россельхозакадемии. Ежегодно она про-
водит более 50 консультаций для сотрудников на-
учных сельскохозяйственных библиотек, связан-
ных с традиционными и автоматизированными
библиотечными технологиями, с правовыми, эконо-
мическими и информационными аспектами дея-
тельности библиотеки, что, в конечном счете, спо-
собствует повышению качества информационного
обеспечения сельскохозяйственной науки Сибири.

Библиотека участвует в национальном кор-
поративном проекте информационно-библиотеч-
ного центра ЛИБНЕТ (г. Москва) «Создание, раз-
витие и эксплуатация компьютерной технологии
корпоративной каталогизации библиотек России
на основе Сводного каталога». Ежегодно в сводный
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каталог библиотек России СибНСХБ поставляет
более 800 библиографических записей, в первую
очередь на издания ГНУ СО Россельхозакадемии,
тем самым оперативно информируя заинтересо-
ванных пользователей о научных достижениях
сибирских аграриев.

С 2005 г. библиотека является членом Объе-
диненного научного совета СО Россельхозакаде-
мии по использованию информационных ресурсов
в аграрной науке и принимает активное участие
в его работе. СибНСХБ является активным членом
Российской библиотечной ассоциации, Новосибир-
ского библиотечного общества.
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70 лет ОАО «Корпорация –
Новосибирский завод Электросигнал» (1941)

24

Согласно решению Государственного коми-
тета обороны в годы Великой Отечественной вой-
ны Воронежский завод «Электросигнал» подле-
жал немедленной эвакуации на восток страны –
в Новосибирск.

С сентября по декабрь 1941 г. сформировали
и отправили в Новосибирск десять эшелонов с обо-
рудованием и людьми. Эвакуировали 1 560 работ-
ников завода и 1150 членов их семей. В ноябре
1941 г. пустили все цеха основного производства,
а 24 декабря первую партию радиостанций, изго-
товленных на сибирской земле с маркой «Завод
590», отправили в действующую армию. Установ-
ленная на самолеты и танки, она отлично себя
зарекомендовала в боевых условиях.

За успешное выполнение заказов фронта в
1942 г. приказом Наркомэлектропрома от 12 июня
1942 г. заводу присудили вторую премию во Все-
союзном социалистическом соревновании.

Организатором всех работ по становлению и
развитию завода в течение трех военных лет был
директор «Электросигнала» Константин Назаро-
вич Мещеряков.

Одновременно с производством серийных
изделий для армии подготовили производство и
освоили выпуск радиостанции РБМ, проходившей
под шифром «Левкой», для сухопутных войск. Раз-
работка была удостоена Сталинской премии. Ла-
уреатами стали главный конструктор И. С. Миц-
нер и начальник конструкторского бюро отдела
главного конструктора И. А. Беляев.

За годы войны «Электросигнал» обеспечил
радиосвязью 111 945 самолетов, 41 145 танков,
36 065 стрелковых подразделений. Заводские ра-
диостанции РСИ-6МУ, УС-ЗС, РБ-М в годы Вели-
кой Отечественной войны стояли на каждом само-
лете, на каждом третьем танке. Лучшей радио-
станцией времен Великой Отечественной войны
была признана РБ-М, не имевшая аналогов в ар-
миях воюющих стран.

21 января 1944 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета завод награжден орденом Ленина
«…за образцовое выполнение заказов для фронта
в авиационной и танковой промышленности».

В том же году завод возглавил Георгий Ни-
колаевич Григорьев, с именем которого связано
строительство промышленных корпусов, жилых
домов, зданий культурно-бытового назначения.

В 1944 г. началась реконструкция главного
корпуса на второй площадке. Практически воз-
никло новое четырехэтажное здание площадью
16 тысяч квадратных метров. В него перевели
цеха узловой и общей сборки, основные отделы и
лаборатории.

В 1945 г. началось строительство еще одного
жилого поселка в районе улицы Панфиловцев, за-
ложено здание Дома культуры – по сути, комп-
лекс, где должны расположиться столовая, поли-
клиника, спортзал, филиал техникума.

В 1949 г. строятся пионерский лагерь и лет-
ние дачные домики в лесу в районе поселка Мат-
веевка, заселяется жильцами четырехэтажный
дом около завода. Начато строительство четырехэ-
тажного жилого дома по улице Добролюбова.

В первый послевоенный год завод продолжал
выпускать радиостанции для армии. Началась под-
готовка производства радиоприемников 6Н-1.

С 1946 г. начался серийный выпуск радио-
приемников 6Н-25 и 7Н-27.

После войны все ждали хороших новостей,
а радиоприемников в продаже не хватало. И на за-
воде подготовили производство радиоприемника
«Москвич».

В конце 1940-х заводу поручили организо-
вать производство и выпуск самолетных радио-
станций РСИУ-ЗМ под шифром «Клен».

В 1949 г. на «Электросигнале» организовали
опытно-конструкторское бюро. Занималось ОКБ
разработками радиостанций и радиоприемниками
для народного хозяйства. Первыми руководителя-
ми ОКБ стали Д. Е. Либуркин и Н. Н. Маликов.

В 1951 г. директором завода назначили Сер-
гея Михайловича Секретева, до этого работавшего
инженером на радиозаводе в Казахстане. Он прек-
расно знал выпускаемую радиоаппаратуру, зани-
мался новыми разработками. В том же году впер-
вые большую партию радиостанций РБМ-1 отпра-
вили в Китайскую Народную Республику.
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К началу 1953 г. ОКБ завода завершило раз-
работку изделий «Градус» и вело корректировку
радиостанции РСП-1, закончило разработку пер-
вой радиостанции для железнодорожного транс-
порта ЖР-5, началась подготовка к серийному
производству радиостанции «Сирень».

В 1951 г. все заводы стали номерными.
«Электросигнал» стал именоваться почтовым ящи-
ком 83. В основном «Электросигнал» занимался
модернизацией и ведением текущего производ-
ства радиостанций для Министерства обороны.

Постепенно громоздкие механические схемы
заменили электронные. Велись новые разработки.
За бортовую станцию «Ландыш» для гражданской
авиации на Лейпцигской ярмарке завод получил
Золотую медаль.

В 1957 г. по решению правительства было
организовано производство для противовоздуш-
ной обороны страны. Конструкция изделий ока-
залась сложной для производства. Завод освоил
выпуск изделия навигационного направления,
аппаратуру наведения и управления. Сейчас уже
не секрет, что аппаратура «Электросигнала» сто-
яла на ракете, которая под Свердловском сбила
самолет-шпион У-2. Освоение навигационной ап-
паратуры УСМП-1 стало прорывом новой техно-
логии на заводе.

В начале 1950-х гг. в ОКБ завода разработа-
на и запущена в производство радиола «Чайка».
Следующими стали радиоприемники «Восток-47»
и «Восток-49», радиола «Арфа».

В конце 1950-х гг. наступила эпоха новых
приемников – телевизионных. На заводе появил-
ся опытный образец УИТ-47, впоследствии «Изум-
руд». Почти за 30 лет было разработано и усовер-
шенствовано 12 моделей, выпущено около 6 мил-
лионов телевизоров разных модификаций – от
ламповых до современных цветных телевизоров
третьего поколения, полностью на полупроводни-
ках, с большим количеством микросхем.

Многое сделано на «Электросигнале» за
1973–1987 гг., когда его руководителем был Федор
Федорович Шевелев. Он начал трудиться на заво-
де в 1950 г., демобилизовавшись из рядов Красной
Армии. Работал регулировщиком, мастером, ин-
женером, 10 лет бессменно возглавлял партком на
«Электросигнале», а в конце 1973 г. был назначен
директором. Ф. Ф. Шевелева до настоящего време-
ни тепло вспоминают на заводе. За период его
директорства коллектив стабильно выполнял го-
сударственные планы, неоднократно выходил по-
бедителем соревнования по министерству и Ок-
тябрьскому району Новосибирска. Многое сдела-

но им для улучшения производства, в частности,
проведения реконструкции, повышения техничес-
кого уровня выпускаемых изделий. Только новых
технологических процессов было разработано 456,
модернизировано 4 конвейера.

Аппаратура электросигнальцев не раз удо-
стаивалась международных и государственных
премий. На «Электросигнале» много лауреатов
Государственных премий и премий Совета Мини-
стров СССР, почетных радистов и почетных ма-
шиностроителей.

В 1995 г. завод разработал и представил по-
требителю систему связи на базе новых моделей
радиостанции «Сигнал» со всеми необходимыми
компонентами – носимыми, передвижными, базо-
выми радиостанциями, ретрансляторами, контро-
лерами, аппаратурой стыковки с телефонными се-
тями. Успешно прошла межведомственные испы-
тания первая система связи для газопроводов. Она
заменила аппаратуру «Надежда» из Болгарии.

В августе 1987 г. директором на завод при-
шел Николай Николаевич Рычков, кандидат эко-
номических наук, имеющий опыт работы на пред-
приятиях радиотехнической промышленности.
Годы его руководства совпали с большими изме-
нениями и в стране, и на заводе. Под руководством
Н. Н. Рычкова завод «Электросигнал» не только
выжил в условиях кризиса, но и осваивает новые
виды продукции, разрабатывает и внедряет совре-
менные технологические процессы.

Дальновидные стратегические решения гене-
рального директора позволяют постоянно увеличи-
вать объем и качество выпускаемой продукции,
в рамках программы диверсификации производ-
ства – развивать новые направления деятельнос-
ти предприятия.

В настоящее время завод «Электросигнал»
является лидером в области разработки и произ-
водства средств связной техники в РФ. Различные
отрасли промышленности, как у нас в стране, так
и за рубежом, используют радиостанции, изготов-
ленные на нашем предприятии.

Предприятие стремится обеспечивать высо-
кий уровень сервисного обслуживания продукции.
Совершенствуя свои изделия, мы способствуем
решению проблемы обновления отечественной
техники и повышения престижа промышленнос-
ти и товаропроизводителей России.

Комплекс средств радиосвязи «Альфа»
с криптографической защитой информации, разра-
ботанный специалистами КБ завода, надежно по-
казал свою эффективность в защите государствен-
ных интересов в горячих точках страны. Также
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поставляется в организации, где необходимо обес-
печить надежную связь с обеспечением мер пол-
ной конфиденциальности. Радиостанции серии
«СИГНАЛ» – автомобильные, стационарные, носи-
мые, локомотивные – получили признание у МВД
РФ, энергетиков, нефтяников, газовиков.

Завод «Электросигнал» закрывает все потреб-
ности в радиостанциях авиационного назначения.
Он разрабатывает и производит средства связи для
авиации: для самолетов гражданской авиации
выпускаются радиостанции, отвечающие нормам
Международной организации гражданской авиа-
ции (ICAO) «Орлан – 85СТ», «Юрок» и др.; для воз-
душных судов военной морской авиации произво-
дятся радиостанции «Бурка», «Банкер», «Лунь»; для
наземных служб – радиостанции серии «Полет»,
которые зарекомендовали себя надежным сред-
ством радиосвязи для аэродромных служб.

Производство радиостанций для организации
радиосвязи на железнодорожном транспорте име-
ет историю более 50 лет. Радиостанции «РВ-1М»,
«РВ-1МЦ», «СИГНАЛ» на основе современной эле-
ментной базы со значительно расширенными фун-
кциональными и сервисными возможностями ста-
ли частью Государственной программы обеспече-
ния железнодорожного сообщения. Тысячи
локомотивов оборудованы радиостанциями наше-
го производства.

Радиостанции космической связи «Центавр»,
установленные на надводных кораблях «Петр Пер-
вый», «Москва» и подводных лодках ВМФ, обеспе-
чивают надежную и оперативную связь судна с ко-
мандным пунктом из любой точки земного шара.

Завод «Электросигнал» принимает активное
участие в престижных Российских и Международ-
ных выставках-ярмарках, неоднократно награж-
дался Дипломами выставок за участие и успех в об-
ласти развития и производства средств связи.
Лучшие образцы радиостанций для самолетов
гражданской авиации неоднократно награждались
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями
ВДНХ, Большой золотой медалью «Сибирской яр-
марки», Золотой медалью Международного конкур-
са «Национальная безопасность», дипломом и ме-
далью на конкурсе «Новосибирская марка» и дип-
ломом 1-й степени «100 лучших товаров России».

Предприятие постоянно улучшает качество
выпускаемой продукции, расширяет номенклату-
ру конкурентоспособной продукции. За последние
годы проведено переоснащение производства,
приобретена и смонтирована линия поверхностно-
го монтажа печатных плат, закуплены высокопро-
изводительные станки с ЧПУ.

Среди наших постоянных клиентов МВД РФ,
Минтопэнерго, Минатом, МПС России, Министер-
ство обороны, Министерство юстиции, Управление
наркоконтроля, а также другие государственные
и коммерческие организации.

В 2005 г. запущено малоэтажное домострое-
ние из натурального дерева (сосна). Для этого при-
обретено современное немецкое оборудование Гер-
манской компании «Hundegger» по производству
стеновых панелей из массивной древесины
(МНМ), а также евроокон и дверей, что позволяет
строить жилые дома под «ключ», используя толь-
ко экологически чистые материалы. Разработаны
и утверждены технические условия, проведена
сертификация в системе «Госстандарта России» на
пригодность панелей для эксплуатации в Сибир-
ском регионе. Оборудование позволяет изготавли-
вать стеновые панели высокой степени заводской
готовности общей площадью 600 кв. м в месяц.

Реализованные проекты по данной техноло-
гии: административное здание по ул. Добролюбо-
ва, 31; 14-квартирный жилой дом и коттеджный
поселок на собственные средства завода в р. п. Ко-
лывань (10 домов); по нескольким индивидуаль-
ным проектам изготовлены панели для частных
заказчиков.

В 2010 г. предприятие выиграло аукционы и
заключило муниципальные контракты по Регио-
нальной программе «Переселение граждан из ава-
рийного и ветхого жилого фонда» в соответствии
с Федеральным законом № 185-ФЗ от 06.07.2007.
В настоящее время ведется строительство 24-квар-
тирного дома в р. п. Горный, 22-квартирного дома
в г. Тогучине и 11 квартир в р. п. Колывань (один
2-квартирный и три 3-квартирных дома). Сто-
имость 1 кв. м составляет 30 тыс. руб.

В 2007 г. начато производство средств вычис-
лительной техники. На компьютерный рынок
г. Новосибирска была представлена новая торго-
вая марка – «E1S». Подразделение, выпускающее
средства вычислительной техники, производит
персональные компьютеры и серверы, рассчитан-
ные на разные группы потребителей. Сейчас про-
дукция выводится на региональный рынок.

Большое внимание уделяется развитию со-
циальной сферы. Есть здравпункт, где можно
пройти обследование врачами разных специаль-
ностей, хорошая столовая, спортзал. Есть собствен-
ная лыжная база. Выделяются льготные путевки
в профилакторий «Изумрудный». Созданы все ус-
ловия для семейного отдыха и творческого разви-
тия талантливых людей в заводском Доме культу-
ры имени А. С. Попова, где работает множество
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САВИЦКИЙ, И. М. Важнейший арсенал Си-
бири. Развитие оборонной промышленности
Новосибирской области в годы Великой Оте-
чественной войны : [монография] / И. М. Са-
вицкий. – Новосибирск : Изд-во СО РАН,
2005. – 447, [1] с. : табл., [4] л. ил., портр. –
Библиогр. в тексте.
ЭЛЕКТРОСИГНАЛ, завод № 590 НКЭП //
Новосибирский арсенал, 1941–1945 гг. – Но-
восибирск, 2005. – С. 289 – 320, 396 : ил.
МЕЛЬНИКОВ, Е. И. Испытан временем :
(Корпорация «Новосиб. з-д „Электросиг-
нал“») / подгот. к публ. Е. И. Мельников //
История промышленности Новосибирска :
[сб. очерков о предприятиях]. – Новоси-
бирск, 2004. – Т. 2 : Время, вперед! (1918–
1940). – С. 337 – 368 : ил. – Хронология
[предприятия, 1941–2003]: с. 366 – 368.
КОРПОРАЦИЯ «Новосибирский завод Элек-
тросигнал» // Новосибирск: город и люди на
рубеже веков. – Новосибирск, 2001. – Т. 1. –
С. 170 – 171 : ил., портр.

кружков, среди которых 4-й год – радиотехничес-
кий; один из лучших в городе детский хореографи-
ческий ансамбль «Созвездие»; спортивно-танце-
вальный клуб «Милена»; хор «Русской песни», ла-
уреат многочисленных конкурсов; клуб «Память»,
организующий вечера для ветеранов. Завод фи-
нансирует все мероприятия.

С целью обеспечения работников жильем
предприятие приобретает квартиры и предостав-
ляет в аренду сотрудникам по льготной цене. Идет
разработка проекта строительства малоэтажных
жилых домов для молодых специалистов в г. Но-
восибирске и НСО по линии железнодорожного
транспорта и маршрутного такси.

Г. А. Игнаткина
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О президенте ООО «Корпорация Новосибирский завод
„Электросигнал“».
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В 2011 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАКЖЕ:

290 лет поселку Ордынское Ордынского района (1721). (География России. – М., 1998. – С. 426 ;
Новосибирская область. – М., 2000. – С. 162 ; Ленин. призыв. – Ордынское, 1991. –
18 июля. – С. 1 ; Ордын. газ. – Ордынское, 1996. – 15 июля. – С. 2 ; Совет. Сибирь. –
1996. – 24 авг. – С. 2 ; 2006. – 26 авг. – С. 10 – 11)

280 лет деревне Амба Колыванского района (1731). (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – Новосибирск, 1928. – С. 470 ; Колывань историческая / Л. Л. Матвеева,
В. Л. Гусаченко. – Новосибирск, 1996. – С. 80 ; Новосибирский округ. – Новоси-
бирск, 1926. – С. 55)

225 лет селу Бобровка Сузунского района (1786). (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – Новосибирск, 1928. – С. 410 ; Совет. Сибирь. – 1987. – 30 июня. – С. 3)

175 лет деревне Межовка Кыштовского района (1836). (Список населенных мест Сибирского
края. Т. 1. – С. 264 ; Правда Севера. – Кыштовка, 1996. – 25 марта. – С. 2)

175 лет поселку Озёрное-Титово Карасукского района (1836). (Список населенных мест Си-
бирского края. Т. 1. – С. 370 ; Наша жизнь. – Карасук, 2001. – 8 февр. – С. 1)

175 лет селу Ярково Новосибирского района (1836). (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – С. 442 ; Совет. Сибирь. – 1998. – 27 февр. – С. 2)

170 лет со дня рождения одного из основателей Новониколаевска-Новосибирска, инженера-
мостостроителя, титулярного советника Березина Владимира Ильича (1841,
Полтавская губ. – 1900, Крым), главного подрядчика на строительстве желез-
нодорожного моста через Обь, кавалера орденов Святого Станислава, Святого
Владимира, Святой Анны. Выпускник Николаевской инженерной академии
(Санкт-Петербург, 1864), участвовал в сооружении моста через Волгу у Сызрани
(в 1880 – самый длинный мост в Европе – 1 438 м), руководил установкой мостов
при строительстве Уфа-Златоустовской железной дороги, являлся главным про-
изводителем работ на строительстве Оренбургской железной дороги. Был одним
из авторов проекта моста через Волгу у Свияжска, участвовал в строительстве
мостов через Днепр, Десну, Сож, Иртыш, Тобол, Ишим. С 1893 г. В. И. Березин –
на строительстве Обского моста, где сумел организовать труд тысяч рабочих. Под
его руководством был создан особый отдел для производства заготовок хозяйствен-
ным способом. Правильная расстановка сил и своевременная доставка строитель-
ных материалов позволили в установленные сроки сдать мост в эксплуатацию.
Все работы по строительству продолжались 3 года 10 дней. Движение открыли
31 марта 1897 г. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 79 ; http://kraeved.opck.org/
biblioteka/enciklopedii/obe/b.php / История Оренбуржья ; http://zlatoust.org/index/
?letter=10005&node_id=8721&onpage=15&page=8 / Златоустовская энциклопедия)

140 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР Востокова Михаила Павловича (1871, ? –
1949, Новосибирск), одного из первых врачей Новониколаевска. Выпускник Том-
ского университета 1897 г., с апреля 1900 г. работал в пос. Новониколаевский вра-
чом амбулатории лесопильного завода, с осени – участковым врачом сельского вра-
чебного участка, образованного Томским губернским управлением. Участок обслу-
живал жителей пос. Новониколаевский и двадцати близлежащих сел и деревень.
В 1904 г. Востоков служил врачом на Новониколаевском винном складе, одновре-
менно являясь одним из лекторов «народных чтений», проводимых для рабочих и
служащих этого склада. В 1909 г. стал одним из учредителей и активным членом
Общества попечения о народном образовании. В том же году избран гласным Го-
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родской думы (набрал самое большое количество голосов избирателей), имел зва-
ние почетного мирового судьи. В 1917 г. одновременно заведовал земским врачеб-
ным бюро и земской больницей (бывшей сельской). В 1920 г. М. П. Востоков из-
бран делегатом 1-го Всероссийского съезда врачей в Москве. Врачебную работу в
Новосибирске вел до 1949 г. (в частности, заведовал амбулаторией врачей специ-
алистов, гинекологом в Центральной поликлинике). (Новосибирск : энциклопе-
дия. – С. 173)

140 лет со дня рождения кинопредпринимателя, основателя кинематографа в Новониколаевс-
ке Махотина Федота Фаддеевича (1871, д. Ледовский Выселок Тульской губ.112 –
1923, Новониколаевск). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 511 ; Синема в Сибири /
В. А. Ватолин. – Новосибирск, 2003. – С. 80)*

130 лет со дня рождения Ковальчук Евдокии Борисовны (1881, Сергачский у. Нижегородской
губ. – 1919, Новониколаевск), участницы большевистского подполья в Новонико-
лаевске (1918–1919). Родилась в крестьянской семье, в 1895 г. переехавшей в по-
с. Новониколаевский Томской губернии, где отец – Б. А. Репин – работал плотни-
ком. В 16 лет выдана замуж113. Родила и воспитала двух сыновей и двух дочек.
Самостоятельно научилась читать и писать, интересовалась политической лите-
ратурой (выписывала газеты). Являла тип эмансипированной женщины из на-
рода. После 1905 г. стала интересоваться работой революционных кружков. Муж,
Ф. Ковальчук, был ярым монархистом и не разделял политических убеждений
жены. Евдокия «очень тяготилась материальной зависимостью от мужа, но уйти
не смогла из-за детей, так как сама обеспечить их была не в состоянии. Воспитать
же хотела по-своему» (из воспоминаний Г. Шамшина114). Около 1907 г. приобщи-
лась к активной нелегальной политической деятельности (во многом благодаря
мужу младшей сестры Александры, одному из руководителей местной организа-
ции РСДРП А. И. Петухову). С 1910 г. дом Ковальчук становится местом встреч
подпольщиков. В феврале 1917 г. Е. Ковальчук вступает в РСДРП, а затем изби-
рается в Новониколаевский Совет рабочих и крестьянских депутатов. После свер-
жения советской власти в Новониколаевске восставшим чешским корпусом
(26 мая 1918 г.) Е. Б. Ковальчук становится одним из руководителей подпольной
группы РСДРП. В сентябре 1919 г. с группой подпольщиков арестована польской
контрразведкой и убита (по воспоминаниям Г. Шамшина, не выдержав мучений,
повесилась в тюрьме). Попытки мужа найти захоронение в районе оврагов на реке
2-й Ельцовке (там закапывались трупы расстрелянных), не увенчались успехом.
До сих пор неизвестно, где похоронена Е. Ковальчук. В 1924 г. улица Покровская
переименована в улицу Дуси Ковальчук. В 1977 г. в новосибирском Сквере геро-
ев революции установлен мраморный бюст. (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 417 ; Сибирская советская энциклопедия. [Т. 2]. – [Новосибирск, 1931]. –
Стб. 784 ; http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия : свобод. энцикл.)

112 Место рождения «д. Ледовский Выселок Тульской губ.» указано в энциклопедии «Новосибирск». В книге «Синема
в Сибири» приводится – в числе других – следующая цитата из анкеты Ф. Ф. Махотина 1923 г. «Место постоянного
жительства, приписок родителей? – Тульской губернии Каширского уезда Колтовской волости деревня Ледовских
выселок». Деревня Ледовские выселки Каширского района Московской области значится на Интернет-сайте «Почто-
вые индексы Москвы» (http://www.moscowindex.ru/rus/?s=%E2%FB%F1%E5%EB%EA%E8&p=7).
113 Согласно энциклопедии «Новосибирск», муж, Ф. Ковальчук, был парикмахером, имел небольшой салон на вокзаль-
ной площади. Однако имеются данные, свидетельствующие о том, что он работал машинистом паровоза (http://
ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия : свобод. энцикл.). В 1904–1905 гг. участвовал в русско-японской войне.
114 Г. Шамшин – член семьи новониколаевских революционеров.
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125 лет селу Ильинка Доволенского района (1886). (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – С. 242 ; Совет. Сибирь. – 2005. – 18 июня. – С. 5)

125 лет селу Казанак Краснозёрского района (1886). (Список населенных мест Сибирского
края. Т. 1. – С. 340 ; Краснозёр. новь. – Краснозёрское, 1990. – 15 марта. – С. 3)

125 лет поселку Третьяковский Каргатского района (1886). (Список населенных мест Сибир-
ского края. Т. 1. – С. 464 ; За изобилие. – Каргат, 2001. – 10 окт. – С. 2)

125 лет назад родился инженер-механик Шиша Михаил Александрович (1886, ? – 1966, Но-
восибирск), руководителя строительства и заведующего первой Новониколаев-
ской электростанцией (назначен в 1911 г. – 100 лет назад – по окончании Томско-
го технологического института). Впоследствии работал техническим руководите-
лем Сибирского отделения Электротехнического треста Центральной России,
из которого образовались трест «Сибэлектромонтаж» и институт «Электропроект»
(с их деятельностью на протяжении десятилетий связаны электрификация и ста-
новление промышленности Сибири и Дальнего Востока). (Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 973)

100 лет со времени постройки Купинской переселенческой больницы (1911). (Памятники ис-
тории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области. Кн. 2. –
Новосибирск, 2001. – С. 117 ; ГАТО. Ф. 239. Оп. 3. Д. 132. Л. 18115)*

100 лет назад (1911) учительская семинария, открытая 29 октября 1906 г. в с. Павловском Бар-
наульского уезда, была переведена в Новониколаевск. Причиной послужило уча-
стие семинаристов в крестьянских волнениях в Павловском в 1910–1911 гг.
На учебное заведение претендовало несколько населенных пунктов Западной Си-
бири: Барнаул, Каинск, Колывань и др. Городская дума Новониколаевска обяза-
лась обеспечить семинарию соответствующим помещением для классных комнат,
учебных мастерских и интерната-общежития для воспитанников. Для этой цели
были арендованы дома купца В. К. Понганского на углу Кузнецкой улицы (ныне
ул. Ленина) и улицы Гондатти (ныне ул. Урицкого). Семинаристам платили сти-
пендию (15 руб.). Учебное заведение имело свою образцовую начальную школу
(в ней учащиеся давали пробные практические уроки), большую библиотеку ху-
дожественной и педагогической литературы. Законом от 1917 г. учительская се-
минария преобразовалась в среднее учебное заведение, просуществовала до
1921 г., затем ее реорганизовали в трехлетние педагогические курсы, а позднее –
в четырехгодичный педтехникум. (Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. –
С. 33 ; Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. –
С. 72 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 761, 823 ; Памятная книжка Западно-
Сибирского учебного округа на 1916 год […]. – Томск, 1916. – С. 302 ; Вечер. Ново-
сибирск. – 1988. – 19 февр. – С. 3)116

115 Протокол заседания Каинской временной переселенческой комиссии от 17.05.1911, на котором обсуждался отчет врача
Купинской волостной больницы Россова В. Н. Согласно этому отчету, в отстроенной больнице начат осмотр больных из
числа жителей волости, а также переселенцев, вновь прибывших на территорию Купинской волости. Год окончания
строительства и начала работы переселенческой больницы – 1911-й – выложен камнем на цоколе здания.
116 Относительно конкретной даты, касающейся перевода семинарии из Павловского в Новониколаевск, в источниках
имеются разночтения. В книгах И. Ф. Цыплакова сказано, что перевод состоялся 5 июня. В энциклопедии «Новосибирск»
на с. 823 читаем: «[…]9.6.1911 в Новоник. появилась учительская семинария […]». В справке о семинарии, опублико-
ванной в Памятной книжке Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год, говорится о том, что, «согласно журналу
СМ от 16 августа 1911 г. Министерством народного просвещения, от 5 октября [!] 1911 г. за № 32367, разрешено переве-
сти Павловскую учительскую семинарию в г. Ново-Николаевск, с переименованием ее в Ново-Николаевскую».
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90 лет со времени преобразования новониколаевской мастерской по пошиву изделий для нужд
Красной Армии в чулочно-трикотажную фабрику «Автомат» (Новониколаевск,
1921). Ныне – ОАО «Синар» («Сибирский наряд», Новосибирск). (Весь Новоси-
бирск. – Новосибирск, 1931. – С. 29 ; http://sinar.ru/index / Синар)*

80 лет со времени образования Новосибирского почтамта (1931). Первое письменное упоми-
нание о существовании почты в пос. Новониколаевском относится к 1896 г. (хра-
нится в городском архиве). 1.02.1896 временный заведующий почтой известил
полицейское отделение и хозяев крупных предприятий о том, что «…с сего чис-
ла в поселке Новониколаевском открыто Кривощёковское почтовое отделение
с приемом и выдачей всякого рода корреспонденции…». В 1920 г. обслуживани-
ем населения Новониколаевска занималась одна почтово-телеграфная конто-
ра и два отделения связи, для сбора писем от населения в общественных местах
были установлены 28 почтовых ящиков. Почта по трактам отправлялась один
раз в неделю. Новосибирский почтамт как самостоятельное предприятие обра-
зован в 1931 г. К началу 1941-го город обслуживало 37 отделений связи. Штем-
пели почтамта первоначально имели надпись «Новосибирск. 3 экспедиция».
Слово «почтамт» появилось на штемпелях и почтовых ярлыках в 1946 г. В на-
стоящее время отделения почтовой связи Новосибирского почтамта предлага-
ют своим клиентам свыше 80 почтовых, финансовых, инфокоммуникационных
и прочих услуг. Через почтовые отделения осуществляется доставка пенсий и по-
собий, а также подписных печатных изданий. В отделениях почтовой связи мож-
но оплатить коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, об-
наличить денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приоб-
рести лотерейные, авиа- и железнодорожные билеты, а также товары народного
потребления. Кроме того, в Пунктах коллективного доступа желающие могут
выйти в Интернет, отправить и получить электронную почту, распечатать до-
кумент и т. д. В 2010 г. список предоставляемых населению услуг расширился
за счет введения услуги срочных денежных переводов «Форсаж». Переводы «Фор-
саж» могут быть доставлены в течение нескольких минут, контрольный срок –
не более часа. (История промышленности Новосибирска. Т. 1. – С. 492 ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 694 ; По сибирскому тракту к электронной почте. –
Новосибирск, 2004. – С. 48)

75 лет ОАО «Сибгипротранс» (Сибирское открытое акционерное общество по проектированию
и изысканиям объектов транспортного строительства, Новосибирск), созданному
в 1936 г. как проектная контора «Сибтранспроект». (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 766)*

75 лет ЗАО «Завод ЖБИ-12» (Новосибирск). Предприятие введено в эксплуатацию в 1936 г.
как производственно-строительный участок при УВД. (Новосибирск : энциклопе-
дия. – С. 324)*

75 лет Кочковской центральной библиотеке (1936). История библиотечного дела в с. Кочки
началась до революции. В брошюре Общества содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален в Томской губернии117 приводится факт откры-
тия в Барнаульском уезде в 1909 г. Кочковской библиотеки. Как долго существо-
вала эта библиотека – неизвестно. В районном архиве имеются упоминания

117 Название брошюры – «Краткий Очерк деятельности общества за время его существования и отчет Совета общества
за 1910–1912 г.». Вышла в Томске в 1912 г.
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о библиотекарях, работавших в Кочках в разные годы, в том числе в конце
1920-х гг. Смирнова, Крюков, Полянский, Павлова – возможно, это были сотруд-
ники той, первой библиотеки, возможно – другой, появившейся позже. Совре-
менная Кочковская центральная библиотека ведет свою историю с 1936 г. До-
кументальное обоснование имеется в областном архиве, в делах фонда НГОНБ,
среди которых есть акт обследования Кочковской районной библиотеки брига-
дой Министерства культуры РСФСР. Документ датирован 7.06.1957 и содержит
информацию о том, что «…Районная библиотека с. Кочки была организована
в 1936 году на основе культбазы и на ее нужды ассигновано 2 тыс. рублей».
На 1 июня 1957 г. книжный фонд составлял 25 543 экземпляра. В 1970-х гг. была
образована централизованная библиотечная система района, районная библио-
тека получила статус центральной. На базе ЦБ проходил областной семинар по
вопросам централизации, велась учеба библиотечных кадров. В 1980-х гг. в биб-
лиотеке развивались разные формы информационной работы (со школами, про-
фессиональным училищем, другими организациями и предприятиями).
В 1990-х – 2000-х гг. информационная, а также досуговая функции библиотеки
вышли в ее работе на первое место, шире стали использоваться игровые и теат-
рализованные формы пропаганды книги. Библиотекари ведут активную крае-
ведческую работу, участвуют в издании книг и буклетов о земляках – знамени-
тых людях, участниках Великой Отечественной войны. На протяжении ряда лет
ЦБ участвует в конкурсах профессионального мастерства «Лучшие из лучших»
и «Юная библиотека». Коллектив награжден дипломами за активную деятель-
ность в развитии библиотечных услуг для людей с ограниченными возможнос-
тями и за активную работу по экологическому краеведению в рамках програм-
мы «Сохраним вместе природное наследие Новосибирской области». По итогам
2009 г. директор ЦБС Л. Н. Забуга награждена дипломом лауреата конкурса
«Золотая книга культуры Новосибирской области» в номинации «Верность при-
званию». На 1.09.2010 фонд библиотеки составил 64 671 экземпляр книг, с на-
чала года 2 297 читателей посетили ее 15 854 раза. (Библиотеки Новосибирской
области, середина XX – начало XXI в. – С. 161)

75 лет Усть-Таркской центральной библиотеке. Основана в 1936 г. как изба-читальня, впос-
ледствии стала называться районной библиотекой. Фонд первоначально состав-
лял 5 936 экземпляров. За 1936 г. было приобретено еще 622 экземпляра. В кон-
це 1970-х начался переход библиотек района на централизованное обслужива-
ние населения. Централизация предусматривала единый фонд, обслуживание чи-
тателей через ВБА, новый учет. Районная библиотека стала называться централь-
ной. По данным на 1 января 2010 г., фонд ЦБ составляет 33 330 экземпляров,
3 200 читателей посещают ее 16 800 раз в год. В соответствии с целевой програм-
мой «Библиотеки Новосибирской области» (действует с 2004 г.) в Усть-Таркской
библиотеке активно внедряются новые технологии. Для автоматизации библиотеч-
ных процессов приобретена специальная электронная программа, читатели с ин-
тересом осваивают Интернет. Начиная с 2001 г., деятельность ЦБ осуществляется
по программам «Дороги, которые мы выбираем» (работа по профориентации), «Твой
выбор» (пропаганда здорового образа жизни), «Милосердие» (обслуживание людей
с ограничениями в жизнедеятельности). (Библиотеки Новосибирской области, ко-
нец XIX – середина XX в. – Новосибирск, 2008. – С. 131 ; Знамя труда. – Усть-Тар-
ка, 1997. – 15 февр. – С. 4 ; 2001. – 26 мая. – С. 2 ; 2006. – 26 мая. – С. 2)
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75 лет библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Новосибирск, 1936). Открылась как рай-
онная библиотека № 7 (Кагановичский118 район). В 1939 г. решением президиу-
ма Новосибирского горсовета ей присвоено имя писателя М. Е. Салтыкова-Щед-
рина. Долгие годы библиотека находилась в ветхом деревянном здании и не мог-
ла принимать большое количество читателей, поэтому коллектив создавал пере-
движные пункты в школах, на предприятиях, в райисполкоме. В 1971 г. библио-
тека переехала в новое здание (по адресу Красный проспект, 83). К этому времени
ее книжный фонд составил 44 700 экземпляров. В 1972 г. по итогам соцсоревно-
вания ей присвоено звание «Библиотека отличной работы». В 1970-х библиотека
интенсивно развивалась, велась большая массовая работа с молодежью, укреп-
лялись связи с учебными заведениями и предприятиями района. В 1977 г. биб-
лиотека стала филиалом № 1 централизованной системы им. К. Маркса, объеди-
нившей библиотеки Заельцовского, Центрального и Железнодорожного районов.
С 1998 г. библиотека Салтыкова-Щедрина получила статус Центральной район-
ной и возглавила ЦБС Заельцовского района, в которую вошли шесть филиалов.
В настоящее время ЦРБ является одной из крупнейших муниципальных библио-
тек города, ее книжный фонд составляет 107 тысяч экземпляров универсального
содержания. Работает 6 отделов: два абонемента – для взрослых и для детей, от-
дел комплектования и обработки литературы, методико-библиографический от-
дел, Центр правовой информации, Центр открытого доступа к электронным ин-
формационным ресурсам. С 1992 г. действует литературно-музыкальная гости-
ная «Вдохновение», за работу которой в 2002 г. ЦРБ внесена в «Золотую книгу куль-
туры Новосибирской области». Работает также литературный клуб «Нескучный
сад». В течение года ЦРБ обслуживает 8 500 читателей, посещающих ее свыше
60 тысяч раз. В последнее десятилетие в работе библиотеки наряду с традицион-
ными формами обслуживания используются новые информационные технологии.
Создается электронный каталог. С 2001 г. у читателей появилась возможность
пользоваться электронным банком справочно-правовых документов в системе
«Консультант Плюс». В апреле 2006 г. библиотека награждена Почетной грамо-
той администрации Заельцовского района. (Библиотеки Новосибирска. – Ново-
сибирск, 1989. – С. 63 ; Библиотеки Новосибирской области, конец XIX – середи-
на XX в. – Новосибирск, 2008. – С. 186 ; http://shb-nsk.narod.ru/s-h_111.htm / Цен-
тральная районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ЦБС Заельцов-
ского района))

50 лет компании «Агроснабтехсервис» (АО), образованной в 1961 г. как областное объедине-
ние «Сельхозтехника». (Совет. Сибирь. – 2001. – 5 июня. – С. 2)*

118 Ныне – Железнодорожный.



2

0

1

1

220

140 лет со дня рождения кинопредпринимателя,
основателя кинематографа в Новониколаевске

Махотина Федота Фаддеевича (1871–1923)

Из книги «Синема в Сибири»

«Мы плохо знаем дореволюционное русское
кино и знаем о нем в основном только дурное», –
так горько начинает С. С. Гинзбург свою книгу,
вышедшую в 1963 году. Время после этого не про-
шло даром: о дооктябрьском кинематографе мы
знаем сегодня много больше, а целый ряд явлений
и людей его, очищенные от «дурноты», заняли свое
истинное место в истории. Правда, счастливые
изменения эти – в основном удел кино столично-
го, и они мало коснулись территории, на которую
щедро выплеснута «дурнота» особо густой консис-
тенции, кино провинциального. […]

До истины сквозь шелуху мифа тут докопать-
ся особенно трудно: свидетелей уже не осталось,
воспоминаний почти нет, крохи документов раз-
бросаны по самым разным фондам архивов и му-
зеев, факты приходится подобно иголке извлекать
из стогов сена не всегда хорошо сохранившейся
прессы своего времени. Но когда все-таки удается
собрать реликты, проступает картина от мифов
далекая и возникают фигуры весьма колоритные.
Одна из них – Федот Фаддеевич Махотин, с судь-
бой человечески довольно индивидуальной, а про-
фессионально во многом типической.

Говорят, что человека отчетливо характеризу-
ют вещи, его окружающие. Здесь повезло: удалось
найти махотинский страховой полис с подробным
списком имущества. Документ от июня 1916 года.
Составлен в безуездном Ново-Николаевске, подби-
рающемся к этому времени к сотне тысяч жителей.
Махотин – хозяин одного из трех городских сине-
матографов. Оценивает свое заведение в 20 тысяч
рублей, на тысячу поменьше домашнее имуще-
ство – явные параметры предпринимателя чуть
выше средней руки. Своего дома не нажил: снима-
ет второй этаж из 6 комнат у одного и того же хозя-
ина на протяжении 8 лет, правда, в самом центре,
в двух кварталах от кинотеатра. В домашней обста-
новке – все необходимое для семьи из двух взрос-
лых и трех детей, но без претензий и излишеств:
самое дорогое из обстановки – две варшавских кро-
вати по 100 рублей. […]

Духовное уравновешивается весьма земным:
в списке значатся содержащиеся семьей корова,
саврасый жеребец, телега, легковая тележка,
сани. Что, как минимум, в одном из супругов об-
наруживает свежие крестьянские корни и выдает
горожанина первого поколения. Предположение
о крестьянских корнях подтвердила другая наход-
ка – сохранившаяся анкета, заполненная Махоти-
ным на исходе 1923 года. […]

Итак, Махотин Федот Фаддеевич, год рожде-
ния 1871-й.

«Место постоянного жительства, приписок
родителей? – Тульской губернии Каширского
уезда Колтовской волости деревня Ледовских
выселок».

«Образование? – Самообразование». Кресть-
янскому парнишке не удалось переступить порог
даже самой простейшей школы, что чувствуется,
кстати, и через много лет в спотыкающемся почер-
ке и неладах с орфографией. Но!!!

«Знание языков? – Немецкий, французский».
Правда, все тут же и проясняется.

«С какого времени начали жить самостоя-
тельно и чем занимались? – С 15-летнего возрас-
та ездил с театром и цирками в качестве актера,
акробата». Федоту выпали, пожалуй, не худшие,
сдобренные интернационализмом, жизненные
университеты. В сочетании с природными способ-
ностями они, очевидно, и помогли сгладить изъя-
ны детства, ввели в махотинскую жизнь и владе-
ние языками, и домашнюю библиотеку, и пиани-
но, и ряд пристрастий, с которыми нам еще пред-
стоит столкнуться.

Как видим, перед нами довольно типичная
для немалого числа новоиспеченных горожан
судьба, описанная Чеховым в рассказе «Ванька»:
парнишку из крестьянской семьи пристраивают
на заработки в город – в прислугу, посыльные, уче-
ником к ремесленнику, словом – масса вариантов.
УФедота это оказался театр и, очевидно, довольно
быстро цирк. В нем есть где применить крестьян-
ские навыки: в цирке много животных, без кон-
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ных номеров, например, не обходится ни одна бо-
лее-менее солидная программа. Работая в цирке,
[…], Федот знакомится с кинематографом.

Профессией его, впрочем, он становится не
сразу. Федот продолжает колесить по стране и даже
делает приличную карьеру в цирке. Правда, не
артистическую, а административную. В 1907 году
на гастролях в Томске он – в ранге управляющего
цирка-зверинца Ф. О. Эйгуса Приписанное к Пен-
зе заведение это – солидное и известно по всей стра-
не: «Награжден большой серебряной и золотой ме-
далью, единственный в России по величине, состо-
ящий из 10 вагонов зверей». Управляющим здесь
так просто не станешь, и на завоевание поста потра-
чено, наверное, не менее десятка лет, пока пройде-
ны все промежуточные ступени. Одна из них – са-
мостоятельные гастроли с небольшой группой зве-
рей по городам, остающимся в стороне от основного
маршрута. Упоминание о таких гастролях, поме-
ченное 1905 годом в том же Томске, весьма приме-
чательно: чуть было не случился пожар от закап-
ризничавшего киноаппарата, который использовал
в своем балагане хозяин мини-зверинца. В про-
грамме 1907 года присутствует, конечно, и «элект-
рический прожектор» с приличным набором кино-
лент. Не порывая с цирком, Федот все эти годы явно
и недалеко от кинематографа.

Гастроли в Томске заняли зиму и весну 1907–
1908 гг. Май-июнь отдавался Ново-Николаевску.
Конец лета – начало осени – Красноярску, а зимо-
вать планировалось в Иркутске. Вот где-то между
Томском и Ново-Николаевском у Махотина оконча-
тельно и сформировалось возникшее, по-видимому,
давно решение: порвать с кочевой жизнью, обзаве-
стись собственным делом – ему уже 37, в семье ждут
третьего ребенка.

Дело облюбовано давно. Осталось выбрать
место. […] Выбор остановлен на Ново-Николаев-
ске. Город поменьше, даже не уездный, но быстро
растет – уже имеет под полсотни тысяч жителей,
цены на землю и прожитье божеские. И конкурен-
тов не предвидится. Так 15 августа 1908 года на
просторной и пустоватой пока Новобазарной пло-
щади одно из зданий получает вывеску – «Театр
Синематограф Ф. Ф. Махотина».

«Театр» – для нового заведения было сказа-
но громковато. Скопленный бродячей цирковой
жизнью капитал был явно невелик, и хватило его
только, чтобы довольно дешево (по 50 копеек с не-
большим за сажень, через 5 лет за ту же сажень
придется платить почти 20 рублей) арендовать
участок в 55 квадратных саженей да купить склад,
стоящий на нем. Склад слегка облагораживается
и разгораживается на две неравные части. В мень-

шей размещается касса и закуток для ожидания.
В большей – скамейки и будка для аппарата. Про-
ектором вручную управлял сам хозяин, на кассе и
в зале помогала жена. Мест на скамьях – чуть
больше сотни. Набивалось в зал, естественно, зна-
чительно больше: добровольно уплотнялись, со-
глашались постоять – ни теснота, ни духота нико-
го не смущали. Сеансы заканчивались иногда глу-
боко за полночь. И все же начало 1909 года для
Махотина – время совсем не легкое. Нет, в зале
у него по-прежнему битком. И первого конкурен-
та, чересчур поверившего в газетный слоган о ки-
но – «хороший доход с малой затратой» – вмиг вет-
ром сдуло. Но он слишком опытный администра-
тор, чтобы обольщаться ажиотажным успехом.
И слишком увлечен новым делом, чтобы риско-
вать его будущим. А прочного будущего не постро-
ишь на том хлипком фундаменте, на котором оно
начато. Деньги тают и рассчитывать на новом
месте на кредиты, да еще под такое несолидное
дело в глазах держателей солидных кошельков не
приходится. Приходится поэтому семье подтянуть
поясок. Даже, смирив гордыню, искать через га-
зетные объявления покупателей на шубу из кен-
гуру с бобровой шапкой, волшебного фонаря с ди-
апозитивами, картин.

К лету нужная сумма собрана. Арендуемый
участок вполовину увеличен и началась перестрой-
ка. Местная газета, а за ней и общероссийский
журнал «Сине-фоно» (какова администраторская
хватка у Махотина!) сообщили: «В настоящее вре-
мя владелец синематографа на Новобазарной пло-
щади значительно расширяет и возвышает здание,
чтобы предоставить публике больше удобств». Рас-
ширение и возвышение вылились в кардинальную,
судя по чертежам, перестройку помещения, хотя его
складской родословной скрыть не удалось. Преж-
де всего расширен зрительный зал до 200 с лишним
мест. Пристроено «ожидательное фойе с буфетом».
Сделан наклонный пол в зале, чтобы удобнее ви-
деть экран. Проектор вынесен в отдельную при-
стройку. Проведен телефон. Наконец, установлен
горизонтальный двигатель системы «Колле» с шун-
товой динамо-машиной. От этой «электростанции»
теперь питается кинопроектор, 42 лампочки поме-
щения и два дуговых фонаря при входе. Кстати, до
строительства городской электростанции еще це-
лых два года и махотинский кинотеатр – одно из
первых электрифицированных общественных зда-
ний в городе и самое первое на огромной и полупу-
стынной тогда площади. Смотрелось оно вечера-
ми необычайно эффектно и народ валил понача-
лу еще и просто поглазеть на непривычное
зрелище – залитое светом здание на фоне ночной
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темноты. А в конце лета 1912 года, когда в вырос-
шем против театра Торговом корпусе (архитек-
турная гордость Новосибирска и сегодня), где раз-
местились дума, управа, банк, магазины, заба-
рахлила только что пущенная электростанция,
Махотин несколько месяцев выручал своим
движком, освещая и учреждения в здании и близ-
лежащие кварталы.

В 1912-м кинотеатр опять солидно реконст-
руируется. Вновь увеличивается земельный уча-
сток, чтобы расширить зрительный зал теперь уже
под 400 с лишним мест. Сооружается второе фойе,
чтобы у зрителей более дорогих и дешевых мест
были разные «ожидательные» зоны. Устраивают-
ся центрально-водяное отопление, «хоры» для ан-
самбля музыкального сопровождения фильмов,
комната для приведения в порядок туалета. Осе-
нью 1913-го земельный участок вновь прирастает
вполовину, и на 1914-й планируется расширение
кинотеатра до 700 мест с окончательным уничто-
жением в облике здания его складского происхож-
дения. Но начинается война, генеральные планы
откладываются, хотя локальные подвижки про-
должаются, и к 1917-му в театре уже под 500 мест.
Припоминая всю вереницу строек и перестроек,
начинаешь понимать удивляющую поначалу ас-
кетичность махотинской семейной обстановки,
которая сквозит со страниц страхового полиса:
деньги здесь даются нелегко, их умеют и тратить,
и считать. Впрочем, строительная лихорадка – не
единственная тому причина.

Свой первый кинематографический год, а ис-
числялся он, подобно театральному, не с января,
а с августа-сентября, Федот прожил нелегко, но хо-
тя бы спокойно – без конкурентов. На втором они
появились. Да еще какие: лидер местного купече-
ства Маштаков, удачливый подрядчик Крюков, бо-
гатый домовладелец Ерофеев. Под кинематографы
отданы здания недавно построенные, каменные.
И по выручке они к концу сезона обошли Махоти-
на – один даже вдвое, другой аж втрое. Только вот
что писала газета: «Беспристрастность заставляет
сказать, что интересен и хорош только один – элек-
тро-синематограф Ф. Ф. Махотина. Здесь демонст-
рируют новые картины, здесь хороший аппарат.
Здесь удобное помещение». Махотинский театр,
единственный в городе, переживет беспрерывно все
9 дореволюционных лет, и ни разу его хозяину не
придется читать о своем заведении, например, та-
кое: «В «Центральном» все картины почти с фран-
цузскими титрами, публике текст никто не перево-
дит и она гадает, что бы значил тот или другой эпи-
зод». Или: «В электротеатре «Заря» обещано
демонстрирование картин с пением, не только пе-
ния, но и музыки не было – публика осталась очень

недовольна». Или: «…владелец впускает публику
не по числу мест, а наталкивает таковую, как сель-
ди в бочку…». Между прочим, все три театра, обо-
шедшие Махотина в выручке, отработав первый
сезон, на второй уже не открылись, и с полгода он
работал в гордом одиночестве.

Упражнений конкурентов в выдумывании
звучных названий для своих заведений – а в том
же сезоне были еще и «Фарс», и «Миньон», и «Лу-
на», и «Модерн», все почившие в бозе еще скоротеч-
ней – Махотин не разделил. Он только со скром-
ным достоинством отредактировал свое старое,
добавив лишь одно слово: «Первый электро-театр
Ф. Ф. Махотина». Имея в виду, конечно, не только
хронологию. И честно из года в год это название от-
рабатывал. Первым, например, ввел нумерацию
мест в зале. Вроде бы – очевидно и элементарно.
Сейчас. А тогда для большинства публики это было
в диковинку, и надо было решиться на сиюминут-
ную потерю в выручке и дополнительные затраты,
чтобы выиграть потом, когда зритель убедится, что
так удобнее, и лишний раз предпочтет тебя, а не
конкурента. И второй проектор он поставил пер-
вым, ликвидировав паузы между частями при по-
казе длинных фильмов, гордо объявив в марте
1910-го: «Только Махотин может дать такую гигант-
картину, идет 90 минут беспрерывно, 2 400 аршин».
Речь шла о «Каторжнике» по «Отверженным» Гюго.
В его кинотеатре начались регулярные детские се-
ансы. Словом, львиная доля новшеств кинопрока-
та, почерпнутых из газет и выписываемых кино-
журналов, посильных для кармана, по большей
части входили в жизнь новониколаевского экрана
через махотинский театр.

Зритель, особенно зритель любознательный,
любил этот неказистый театр и, судя по прессе и
воспоминаниям очевидцев, не изменял ему и не
уменьшался в количестве даже с появлением сопер-
ников более комфортных и модерновых. […]

С чем Махотину повезло сразу, так это с источ-
ником репертуара. Цирк-зверинец базировался
в Пензе. А там рано открылось отделение москов-
ской прокатной конторы А. В. Аргасцева, которая,
по свидетельству А. А. Ханжонкова, «первая в Рос-
сии ввела рациональный прокат и пользовалась
доброй репутацией». Отношения, завязавшиеся
еще в цирковые времена, Махотин закрепил и даже
попытался представительствовать от Аргасцева в
Сибири. Из этого, правда, ничего не вышло: здесь
уже наплодилось множество и представительств
разных контор и своих конторок, да и капиталец
махотинский был хиленьким. Но в контактах отно-
шения развились, и Махотин перешел на снабже-
ние прямо со столичной базы, что позволило ему
вскоре после открытия перейти на четкую «переме-
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ну» картин два раза в неделю. А через год освоить
и «первоэкранность» – право более раннего показа,
чем у соперников, буквально через несколько дней
после подготовки фильма конторой к выходу на эк-
ран. Махотинский зритель получал удовольствие
не только от фильма, но еще и от тщеславного со-
знания, что смотрит его в числе первых и хоть здесь
на одной доске с обитателями столиц.

Однако вскоре Федот забеспокоился. Нача-
лось это с появления первых отечественных филь-
мов. Поначалу и хозяева театров, и газетчики, оче-
видно – с подачи друг друга, встретили их доволь-
но скептически: да и действительно, было трудно
сопоставить ханжонковский «Выбор невесты» с аме-
риканским «Юлием Цезарем» или итальянским
«Последним днем Помпеи», шедшими одновремен-
но. Легендарного нынче «Стеньку Разина», напри-
мер, в Сибири мало где видели, а там, где видели,
он не произвел никакого впечатления. Но наметан-
ным глазом Махотин быстро отметил, что свои,
пусть и неуклюжие ленты, от фильма к фильму все
больше привлекают зрителя. Когда же в начале
1912-го он целую неделю с тоской сопоставлял не-
укорачивающуюся очередь в конкурентной «Моск-
ве» на «Оборону Севастополя» со своей скромной
выручкой от двух французских лент (разоряющий-
ся Аргасцев дорогой фильм не купил, и право про-
ката на Сибирь досталось ярославскому предпри-
нимателю Г. И. Либкену, снабжавшему «Москву»
и вообще прибиравшему край к рукам), решение
пришло окончательно: нужно переходить под фир-
му, объединяющую прокат и производство русских
фильмов. С середины сезона Махотин питается уже
от Ханжонкова. В конце 1913-го, не порывая с Хан-
жонковым, переносит упор на работу с фирмой
Пате, через которую получает доступ к знаменитой
«Русской золотой серии», производимой компани-
ей «Тиман и Рейнгардт». А с начала 1915-го рабо-
тает с «Товариществом И. Ермольева». Все это луч-
шие российские фирмы в пору своего расцвета: не-
удивительно и постоянство комплиментов реперту-
ару махотинского театра.

Наверняка не могли не удивить Махотина и
строчки некоего столичного статистического «иссле-
дования» 1913 года: «Географические и научные
ленты не пользуются симпатиями публики, пуб-
личные кинематографы всячески избегают этого
репертуара». У него здесь кардинально другое от-
ношение. Уже в начале работы кинотеатра этот
раздел репертуара занимает значительную часть
программы. Это можно отчасти объяснить характе-
ром сделанного еще в цирковой период запаса
фильмов, а также остроумным соображением кино-
веда В. Листова об особенностях зрителей первых
театров. Для наглядности он сравнивает их с пер-

выми телезрителями, и тут легко согласиться: по-
началу не важно, что смотреть, важно – смотреть,
именно таким зрителем я был сам, когда в 1948
впервые сел перед телевизором. Но и спустя время,
естественно, ужавшись в удельном весе, неигровые
фильмы – неизменная и заметная часть почти каж-
дой махотинской программы. Порой же они – про-
сто гвоздь дня. Например, 15 февраля 1909 года:
«Новость! Только что полученный из-за границы
«Зоологический сад в Лондоне» в 20 отделах. Один
из величайших в мире зоологических садов как по
числу, так и по разнообразию своих обитателей.
Перед зрителем на экране пройдут один за другим
разнообразные представители фауны всего мира.
Подробности в программах». Или 6 мая 1910 года:
«Три картины на злобу дня всего мира. Воздушный
флот России. Полет Гюйо на аэроплане Брелио
в Петербурге. Полет Гюйо в Москве». Или 30 мая
1912-го: «Особо выдающаяся программа «Где уче-
нье – там и свет». Путешествие капитана Скотта к
южному полюсу. Очень интересная картина, сня-
тая с натуры кинематографическим оператором
г-ном Гербертом Понтеномом, сопровождавшем ка-
питана Скотта. В двух частях и 6 отделениях». Да-
лее – еще и сведения о Скотте, и описание ударных
эпизодов картины. Не всегда так подробно, но до-
кументальные картины всегда аннотированы и в
тщательности этого не уступают аннотациям кар-
тин художественных.

Появляющиеся киножурналы тут же нахо-
дят свое место в программе. Идут и «Пате-жур-
нал», и «Пегас», и «Эклер-журнал». В годы войны
журналы с фронтовой тематикой аннотируются
даже посюжетно.

Такое отношение к кинодокументалистике
вряд ли случайность. Тут – позиция. Припоминая
махотинскую анкету, нетрудно понять, что любо-
знательный крестьянский парень, которому не при-
шлось учиться, уже на первых просмотрах не мог
не уловить уникальной способности кино доходчи-
во рассказывать о многом, наглядно и убедитель-
но объяснять массу необходимых в жизни вещей.
Со временем вера в могущество экрана окрепла. А в
Ново-Николаевске она к тому же и нашла выход.

Человек, открывающий в провинциальном
городе кинотеатр, неизбежно помещал себя на
авансцену местной общественной жизни. И даль-
ше только от внутренней основательности его зави-
село, какого масштаба роль он будет играть. Федот
Фаддеевич сразу же повел себя очень активно.
Пытается организовать школьные сеансы, устраи-
вает регулярные детские, проводит благотвори-
тельные. Быстро входит в круг самых рьяных бор-
цов за создание Общества попечения о народном
образовании. Общества эти (в Сибири по крайней
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мере) выходили далеко за рамки школьного шеф-
ства и становились неофициальными центрами
культурно-просветительской жизни города. Лек-
ции и выставки, бесплатные библиотеки и площад-
ки, школы для взрослых и курсы по разным профес-
сиям – словом, не было, наверное, в культурной
жизни сферы, куда бы не прикладывалась рука
энтузиастов. Борьба успешно закончилась учреж-
дением Общества к концу первого года жизни Ма-
хотина на новом месте. Он стал в нем одним из ру-
ководителей и активнейшим исполнителем. […]

Махотинский кинотеатр, особенно на первых
порах, становится лекционным залом Общества
попечения. А в репертуаре его просматривается
довольно часто то, за что парткомы разных мастей
будут безуспешно бороться все советское время –
связь с насущными местными нуждами. У Махо-
тина это получается как-то без борьбы, к месту и
на пользу людям. Скажем, март 1911 года: городу
грозит эпидемия – на экраны выходит «Научное
исследование чумы». Июль 1910-го: в городе не-
хватка рабочих мест, Общество попечения собира-
ется открывать курсы ткачей – на экране «Хлоп-
чатобумажное производство». Май 1916-го: ощу-
щается спад в сборах пожертвований для фронта,
Махотин показывает снятую им два года назад
ленту «Торжественный парад 41-го сибирского
стрелкового полка» – сборы оживляются вновь.

Но, несомненно, особая любовь Федота Фад-
деевича – школа. Как это часто бывает, недоступ-
ная в молодости область жизни окрашивается осо-
бой престижностью, а деятельность в ней в зрелом
возрасте приносит особое удовлетворение. Контак-
ты, завязанные школьными сеансами, расширя-
ются. И уже в 1911 году распоряжением губерна-
тора Махотин – почетный блюститель приходско-
го училища. В 1913-м ранг его повышается, и он
теперь почетный попечитель высшего начально-
го женского училища, а через два месяца еще и
почетный попечитель такого же мужского заведе-
ния. Причем, судя по газетам, не «свадебный» ге-
нерал, а заботливый и деятельный шеф, заметная
фигура городской школьной жизни. Вот уж воис-
тину: человек строит город, а тот в благодарность
строит самого человека.

1 февраля 1913 года, задолго до начала сеан-
сов, перед «Первым электро-театром» обозначилось
чуть ли не паломничество. И дело тут было не в
объявленных «Черном канцлере» и «Войне XX века»:
конкуренты из театра «Товарищество» отвечали
неслабо – «Злые соблазны» и «Прожигатели жизни».
Народ валил на событие задолго и хорошо подготов-
ленное. Еще 6 января газета «Сибирская новь» со-
общила, что впервые в истории города будут прово-

диться киносъемки: Махотин запечатлит Крестный
ход и жизнь Николаевского проспекта. 25 и 27 в
пламя сенсации еще подбросили полешков: опове-
щалось, что будут сняты зрители, выходящие с днев-
ного сеанса в театре Махотина и опять же жизнь
проспекта. И вот 1 февраля: «Спешите видеть! Сверх
программы «Виды г. Ново-Николаевска». Даже се-
годня, обкормленные всяческими съемками, мы
норовим оказаться у экрана и еще ненавязчиво опо-
вестить знакомых, когда демонстрируются кадры, в
которые мы попали хотя бы боком. Что ж говорить о
собравшихся в тот вечер к Махотину смотреть себя
на экране впервые в жизни?

К съемкам Махотин подбирался давно и со-
бирался дебютировать летом на Алтае. Но обстоя-
тельства подвинули сроки. Осенью, участвуя в
съемках фирмы «Гомон» на том же Алтае, он под-
набрался опыта и ждать весны стало невтерпеж.
Точило и самолюбие: коллеги – Дон-Отелло в Ир-
кутске и Каплун из Омска – уже овладели съем-
ками и, по слухам, начали стричь с этого прилич-
ные купоны. Наконец, в ноябре 1912-го у Махоти-
на, почти полгода работавшего в городе в
одиночестве, опять появился конкурент и оттянул
часть зрителей, их надо было возвращать. В итоге
дебют подвинулся на полгода вперед.

Как обычно, Махотин не промахнулся. Газе-
та «Сибирская новь» отрецензировала, а журнал
«Вестник кинематографии» эту рецензию повто-
рил так: «Первая кинематографическая картина
местной работы имела большой успех у публики…
Вместо набившей оскомину иностранщины перед
взорами обывателя на экране промелькнули зна-
комые уголки родного города, оживленные праз-
дничным движением. Владельцы томских теат-
ров, заинтересовавшись картиной, обратились к
Махотину с просьбой о прокате, но последний, при-
знавая несовершенство исполнения, которое он в
будущем надеется устранить, отказал».

Дальше – больше. Тут же в феврале следует
вторая серия «Видов города Ново-Николаевска».
Затем «Новониколаевские юбилейные торжества
Дома Романовых», «Масленица в Ново-Николаев-
ске», «Прогулка от Ново-Николаевска до Берска
[старое название г. Бердска]». Наступает время
откликнуться и на заявку губернского центра:
там сняты две серии ленты «Виды и события го-
рода Томска».

Совершенствуется не только операторская
сноровка, но и технологический опыт. И порой до-
стигается поразительная оперативность: гимна-
стический праздник реального училища в апре-
ле 1914 года, например, показывается вечером в
день съемок.
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С весны 1914-го хроникальные выпуски Ма-
хотина становятся регулярными (раз, иногда – два
раза в месяц) и подрастают в метраже. Обычно это
два сюжета: «Путешественник вокруг света Фер-
динанд Лейбвиц в Ново-Николаевске» и «Похоро-
ны первого городского старосты Ивана Сурикова»,
«Пребывание в Ново-Николаевске московского
митрополита Макария» и «Путешественная про-
гулка на пароходе Гуллет», «Полеты авиатора Се-
дова на Фармане» и «Бега и скачки с ипподрома».
Выпуски получают и постоянную шапку «Ново-
Николаевск на экране» – налицо зачатки город-
ского киножурнала.

Той же весной начинает действовать и давняя
договоренность Махотина со своим старым знако-
мым, красноярским владельцем кинотеатров Васи-
лием Поляковым, тоже освоившим киносъемку, об
обмене лентами. В мае махотинский театр извеща-
ет: «Сенсация. Красноярский Джек Халецкий, уби-
вающий исключительно женщин, за 12 убийств
присужден к смертной казни. Снимки с натуры
специально нашим агентом». А в Красноярске у
Полякова идет лента «Первый пожарный съезд и
выставка в гор. Томске», снятая Махотиным. Выри-
совывается перспектива появления первого сибир-
ского межгородского регионального киножурнала.

Увы, через два месяца началась война. По-
ставки пленки и прочих материалов прекратились.
На оставшихся запасах удалось провести лишь не-
сколько съемок: «Торжественное молебствование о
ниспослании побед русскому воинству», «Манифе-
стация в ознаменование взятия Львова и Галича»,
«Торжественный парад 41-го Сибирского полка»,
«Сбор белья в пользу воинов», «Торжественная за-
кладка Дома инвалидов». К лету 1916-го съемки со-
шли на нет. И все-таки Махотин добыл пленку на
свою последнюю дооктябрьскую съемку. Кадры ее
шли на экране, побив все рекорды, почти месяц.
А называлась лента – «Великий праздник револю-
ции в г. Ново-Николаевске. Снимки с натуры вос-
произведены в день 1917 года марта 27».

Вскоре после октябрьского большевистского
переворота Махотин своего заведения лишается,
теперь это «Народный электро-театр».

Несколько месяцев спустя происходит пере-
ворот антибольшевистский. Кинотеатр Махотину
возвращают. Он с трудом приводит его в порядок,
но в возрастающем хаосе работать всерьез невоз-
можно и заведение отдается в аренду. Новые хо-
зяева устраивают там театр-варьете. Махотин
мудро предпочитает уйти в тень, занявшись, как
пишет в анкете, «кустарным промыслом, приготов-
лением чернил и прочих канцтоваров».

Из тени возникает в 1922-м. Ново-Никола-
евск стал столицей огромного Сибкрая. Возник-
ший здесь «Сибфотокинокомбинат» в хозрасчет-
ном режиме должен на исполинской территории
от Омска до Якутска налаживать киножизнь.
Свежих фильмов почти нет, поэтому в Ново-Ни-
колаевск свозят все, что удалось изъять у преж-
них хозяев театров и складов. Вот тут понадо-
бился Махотин. Чтобы разобраться с кучей филь-
мов в 2 тысячи названий, годное привести в по-
рядок, а заодно и наладить регулярную работу
двух сохранившихся, но доведенных до ручки ки-
нотеатров – бывшего своего и «Гиганта». Несмот-
ря на пошатнувшееся здоровье, он справляется и
с тем и с другим, попутно проведя еще и несколь-
ко киносъемок. Но наступает время чисток и не
помогает даже акцент в анкете на зяте-чекисте:
в конце 1923 года его увольняют «ввиду сокраще-
ния штатов».

Дальше следы его теряются. К счастью, не
находятся они и там, где их обнаружить было бы
страшнее всего: ответ на настойчивые запросы в
«компетентные» органы – в документах о репрес-
сиях Махотин Ф. Ф. не значится.

О нем мало кто знает даже в Новосибирске.
Кроме общей и нерезкой фотографии на последней
дооктябрьской съемке не отыскивается ни одного
его изображения. А ведь в том, что Новосибирск
стал заметным кинематографическим очагом Рос-
сии, своей кинодокументалистикой даже вкусив
европейской известности, есть совсем не маленький
вклад Федота Фаддеевича Махотина. Самобытно-
го человека, талантливого предпринимателя, рья-
ного ревнителя культуры и просвещения, первого
городского кинооператора, словом – кинематогра-
фиста, как он сам себя называл. Одного из зачина-
телей этой славной профессии в Сибири, если быть
уж совсем точным.

Федот Махотин – незаурядная, но отнюдь не
исключительная фигура в дореволюционном си-
бирском кино. Мы уже не раз поминали по ходу
разговора об Антонио Дон-Отелло из Иркутска,
Василии Полякове из Красноярска, Абраме Кап-
луне из Омска, Серже Сиерковиче из Томска, Ев-
докии Лебзиной из Бийска. За каждым из них и
свой вклад в биографию своего города, и, скорее
всего, совсем непростая человеческая судьба. Было
бы до обидного несправедливо, если эти люди
окончательно уйдут из памяти своих земляков.
Очень хочется верить, что усилиями местных ли
почитателей кино, людей ли, просто интересую-
щихся прошлым своей малой родины, эта неспра-
ведливость не случится.

В. А. Ватолин
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100 лет со времени постройки
Купинской переселенческой больницы (1911)

Массовый приток переселенцев в Кулундин-
скую степь привел к тому, что местным властям
пришлось решать проблемы, связанные с землеот-
водными работами, оказанием врачебной и агро-
номической помощи.

Из метрической книги поселка Чумашинско-
го Троицкой церкви Барнаульского округа за
1896 г. следует, что в течение года умерло 269 че-
ловек (в том числе 158 детей в возрасте до года). По-
мимо высокой детской смертности в Юдинской и
Купинской волостях возникла большая вероят-
ность распространения инфекционных заболева-
ний. Ближайшая больница располагалась за сот-
ни верст в уездном городе Каинске и была практи-
чески не доступна для крестьян.

Угроза массовых эпидемий, связанная с миг-
рацией большого числа людей, вынуждала руко-
водство Кулундинского подрайона открыть в селе
Моховое (Купино) временный фельдшерский
пункт.

Из протокола временной комиссии по вопро-
сам, связанным с образованием переселенческих
участков в Кулундинской, Юдинской и Казаткуль-
ской волостях Каинского уезда Томской губернии
от 2–4 июля 1907 г.:

«Временная комиссия Кулундинского под-
района признала делом первостепенной важнос-
ти открытие в подрайоне неспальных медицин-
ских пунктов, причем исходя из того положения,
что каждый пункт может обслуживать район ра-
диусом около 50 верст. Постановила, просить За-
ведующего переселенческим районом возбудить
ходатайство перед Переселенческим управлением
об открытии с будущего года медицинских пунк-
тов: 1) в селе Купино – врачебного; 2) в деревне Чу-
лановой – фельдшерского; 3) в районе деревни Ро-
мановой – фельдшерского и в то же время, имея в
виду большое водворение в нынешнем году, на
вновь образованных участках, немедленно от-
крыть фельдшерский пункт в селе Купинском».

В 1907 г. из Каинска в Купино приехал пер-
вый фельдшер Ефим Корепанов.

В 1909 г. в село приехал первый переселен-
ческий врач Владимир Николаевич Россов, в сле-
дующем году по его инициативе началось строи-
тельство переселенческой больницы. В 1911 г. она

была построена, причем настолько основательно,
что ее здание сохранилось до сих пор, сейчас в нем
находится пищеблок центральной районной боль-
ницы. В переселенческой больнице получали ме-
дицинскую помощь жители не только Купинской
волости, но и соседних волостей. Россов В. Н. ра-
ботал в Купинской переселенческой больнице
с 1911 по 1922 г., между этим периодом он прошел
Первую мировую и Гражданскую войны.

Сам В. Н. Россов был неординарной лично-
стью. После окончания медицинского факультета
Томского университета вместо того, чтобы вер-
нуться в родной Симбирск, он добровольно поехал
в Каинский уезд Томской губернии. По воспоми-
наниям пациентов он был по-настоящему универ-
сальным врачом – терапевтом, окулистом, хирур-
гом и психиатром в одном лице. Умер он в 1922 г.
во время эпидемии тифа, из последних сил оказы-
вая помощь своим пациентам.

В 20-е годы прошлого века на территории За-
падной Сибири свирепствовали эпидемии инфек-
ционных заболеваний: тифа, скарлатины и др.
Распространению заболеваний способствовало
разрушение в годы Гражданской войны структу-
ры органов здравоохранения.

7 ноября 1925 г. – Барабинская окружная
газета «Советы крестьянину» сообщила о свиреп-
ствующей на территории округа эпидемии скарла-
тины. В Купинском районе из-за болезни закры-
ты все школы. Однако вакцины против этой болез-
ни в округе нет. С целью ее приобретения в Томск
командирован сотрудник здравотдела.

В 30-е годы прошлого века в Купинском рай-
оне из лечебных учреждений действовали – 1 боль-
ница на 52 койки, 1 амбулатория и 2 фельдшер-
ских пункта (согласно книге «Новосибирская об-
ласть», Новосибирск, 1939, с. 143).

В 1942 г. в рабочем поселке Купино был от-
крыт эвакуационный госпиталь, где на излечении
находились бойцы Красной Армии, медсестрам
помогали жительницы райцентра.

27 февраля 1947 г. на XV сессии областного
Совета обсуждался доклад секретаря облисполко-
ма В. Л. Зайцева об охране материнства и детства.
В нем было отмечено расширение сети соответ-
ствующих учреждений: в Купино открыта детская
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больница на 20 коек. В последующие годы детская
смертность уменьшилась более чем в 3 раза по
сравнению с довоенным временем.

В послевоенные годы заметный вклад в по-
вышение качества врачебной помощи принадле-
жит замечательному хирургу И. И. Велькеру.
С февраля 1955 г. Велькер – главный врач Купин-
ской районной больницы.

11 февраля 1961 г. – Указом Президиума
Верховного Совета СССР награждена большая
группа работников здравоохранения области. Ор-
деном Ленина был отмечен И. И. Велькер – заве-
дующий отделением Купинской райбольницы.

В 50–60-е гг. ХХ века сеть здравоохранения
была представлена городской и районной детской
больницами в городе Купино, 5 больницами и
26 фельдшерско-акушерскими пунктами в селах.
Работает 2 диспансера, санэпидемстанция. Число
больничных коек в районе 215.

В 60–70-е гг. большое внимание уделяется
развитию социальной и культурной сферы в Ку-
пинском районе: в 1967 г. начинает работу поли-
клиника, вскоре первых студентов приняло меду-
чилище, а в 1976 г. первых больных принимает
новый лечебный корпус ЦРБ. В 1971 г. Купинс-
кий район занял второе место в области по ре-
зультатам смотра детских профилактических уч-
реждений.

В 90-е гг. на территории района действовали
7 больниц, в том числе лечебный комплекс ЦРБ,
а так же продолжало свою работу медучилище.

За период 2000–2009 гг. в здравоохранении
Купинского района произошли радикальные изме-
нения. Благодаря реконструкции старых и строи-
тельству новых корпусов в строй введен единый
больничный комплекс, в котором сосредоточены
основные структурные подразделения Централь-
ной районной больницы: поликлиническое тера-
певтическое, хирургическое, гинекологическое,
детское, родильное, отоларингологическое, диагно-
стическое отделения, женская и детская консуль-
тации, отделения переливания крови, анестезиоло-
гии и реанимации и скорой медицинской помощи.
Новое медицинское оборудование (цифровой флю-
орограф, маммограф, аппарат УЗИ, ФГДС, элект-
рокардиографы, колоноскоп, кольпоскоп и др.) рас-
ширило возможности проведения диагностическо-
го обследования населения в полном объеме, что
способствует своевременной диспансеризации.

Медикаментозное обеспечение стационаров
выросло в 1,7 раза. Укомплектованность врачеб-
ными кадрами выросла на 7 %. А укомплектован-
ность врачебных участков, в частности ФАПов, со-
ставила 100 %.

В настоящее время коллектив МУЗ «Купин-
ская ЦРБ» возглавляет Александр Тимофеевич
Поцелуев.

А. А. Овчинников
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90 лет со времени преобразования новониколаевской мастерской
по пошиву изделий для нужд Красной Армии

в чулочно-трикотажную фабрику «Автомат» (Новониколаевск, 1921).
Ныне – ОАО «Синар» («Сибирский наряд», Новосибирск)

Пожалуй, вряд ли сегодня найдется новоси-
бирец, в гардеробе которого нет ни одного предме-
та одежды, изготовленного на швейной фабрике
«Синар» (бывшей фабрике им. ЦК Союза швейни-
ков). Ассортимент выпускаемой на предприятии
одежды настолько широк, что способен удовлетво-
рить вкусы самых изысканных модников не толь-
ко на территории Сибири, но и далеко за ее пре-
делами. «Синар» («Сибирский наряд») служит
людям 90 лет! Это наша гордость, неотъемлемая
часть истории Новосибирска.

Год рождения первой в Сибири швейной фаб-
рики – 1921. В научно-справочной библиотеке
Государственного архива Новосибирской области
имеется справочная книга «Весь Новосибирск» за
1931 год, в которой значится: «Первая Сибирская
Государственная швейная фабрика им. ЦК швей-
ников (бывш. «Автомат»…Швейное и чулочно-три-
котажное производство. Существует с 1921 г.».
В документах Новониколаевского губернского Со-
вета народного хозяйства сохранился протокол за-
седания президиума Новониколаевского губсов-
нархоза от 16 ноября 1921 г. № 65, на котором рас-
сматривался проект положения об автономной
чулочной мастерской. Было принято постановле-
ние: «Проект предоставленного положения и сме-
ты поручается производственному отделу прове-
рить в 24 часа и представить на утверждение в
Президиум». В материалах к протоколу имеются
«Смета основного и оборотного капиталов по орга-
низации автономной государственной чулочно-вя-
зальной фабрики», представленная заведующим
военно-обмундировальными мастерскими Петром
Николаевичем Кропачевым в президиум Новони-
колаевского губсовнархоза 3 ноября 1921 г.; доклад
председателя комиссии по договорам Н. В. Резчи-
кова «Об организации автономной чулочно-вя-
зальной фабрики»; «Пояснительная записка к про-
екту и смете на приспособление и оборудованию
дома № 1 по ул. Шевченко в г. Новониколаевске
под автономную чулочно-вязальную фабрику,
«смета по оборудованию первой Новониколаевской
автомат. чулочно-вязальной фабрики», подготов-

ленная П. Н. Кропачевым 28 ноября 1921 г., и дру-
гие документы, рассказывающие о первых шагах
легендарного предприятия. Мастерская по поши-
ву изделий для нужд Красной Армии, расположен-
ная в бывшей бане, была преобразована в чулоч-
но-трикотажную фабрику со звучным названием
«Автомат», что было вполне оправдано: 60 (по дру-
гим данным 80) швейных машин марки «Зингер»,
автоматические американские чулочные машины,
другое фабричное оборудование, попавшее в рас-
поряжение совнархоза в числе промышленного
имущества, увезенного при эвакуации из Повол-
жья и Приуралья «белыми», сделали это предпри-
ятие одним из самых механизированных в Ново-
николаевске.

Организационный период занял несколько
месяцев. В отчете о деятельности фабрики «Авто-
мат» за 1923–1924 гг., содержащем сведения об
истории ее создания, в разделе «Начало деятель-
ности», указано, что «Началом жизни фабрики
надо считать 1/III-22 г.». В имеющихся на хране-
нии в облгосархиве документах Новониколаевско-
го губернского совета народного хозяйства есть
«Положение об автономной чулочной вязальной
фабрике в г. Новониколаевске» и «Доверенность
управляющему автономной государственной чу-
лочно-вязальной фабрики /Автомат/ Н.-Николаев-
ского ГСНХ» П. Н. Кропачеву, датированные
30 марта 1922 г. Основной капитал предприятия
на 1 октября 1922 г. составлял 30 543 рубля 12 ко-
пеек, оборотный капитал – 0, а убыток – 1 132 руб-
ля 11 копеек. Известно, что на «Автомате» труди-
лись 55 рабочих и 5 служащих. За июль 1922 г.
«выработано» 6 000 пар дамских чулок, а полная
производительность фабрики – 10 500 пар. Нелег-
ко приходилось швейникам. На фабрике не было
механической мотальной машины, а потому раз-
мотка ниток и наматывание их на катушки про-
изводились вручную, требовали задействования
большого количества рабочей силы и вызывали
«медлительность и дороговизну процесса». А чего
стоило гладильщицам 8-часовую смену орудовать
ручными утюгами весом в 8–12 килограммов!
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Предоставление нового помещения, допол-
нительное оборудование и финансирование изме-
нили ситуацию. Установка механической моталь-
ной машины освободила 10 работниц и удешеви-
ла пару чулок на 5 копеек. Новый двигатель
обеспечил бесперебойную работу механизмов.
Первая прибыль на 1 октября 1923 г. исчислялась
225 рублями 84 копейками. Ассортимент выпуска-
емой продукции уже на третий год существования
предприятия довольно широк: чулки, платья, бе-
лье, спецодежда, мешки, платки, шапки, фураж-
ки и пр. Фабрика не только производила массовый
пошив, но и выполняла индивидуальные заказы.
По количеству рабочих и служащих фабрика «Ав-
томат» уже в 1924 г. занимала третье место в гу-
бернии! А в 1926 г. на предприятии трудились уже
160 человек и выпускали 77 наименований изде-
лий. В 1931 г. вступил в строй новый производ-
ственный корпус первого в Сибири швейного пред-
приятия, переименованного в фабрику «им. ЦК
Союза швейников».

С самого начала войны гражданский ассорти-
мент был заменен военным: шили шинели, шаро-
вары, гимнастерки, бушлаты, одежду химзащиты,
лыжные крепления. Ушедших на фронт механи-
ков, наладчиков, электромонтеров-мужчин замени-
ли женщины. Как и все тыловые предприятия того
времени, коллектив фабрики работал под лозун-
гом: «Все для фронта, все для победы!». Задача уве-
личения выпуска швейных изделий могла быть
выполнена только при условии конвейеризации
производства. Для разработки технической и меха-
нической части проекта конвейера была создана
специальная группа под руководством директора
Натана Исааковича Кацнельсона, в которую вош-
ли инженерно-технические работники фабрики.
Первый механический конвейер был запущен в
1943 г. в цехе № 5. Кроме того, была создана дис-
петчерская служба. Рост объема выпуска продук-
ции в 1944 г. составил 3,2 %. В декабре 1944 г. фаб-
рика заняла первое классное место во Всесоюзном
соревновании. Переходящее знамя Наркомлегпро-
ма СССР находилось на предприятии до окончания
войны. 625 работниц удостоились медали «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

С 1945 г. фабрика вновь перешла на выпуск
пальто, пиджаков, плащей и других гражданских
изделий, в которых за время войны возникла ост-
рая необходимость. В 1947 г. было выпущено верх-
ней одежды для населения на 36,6 миллионов руб-
лей, а в 1953 г. ее выпуск увеличился более чем в
4 раза. Продолжилась механизация технологичес-

ких процессов. Для пошива стали использовать
шерстяные дорогостоящие ткани. В 1958 г. в про-
изводство внедрено 475 единиц нового оборудова-
ния: универсальные машины 31 класса заменены
быстроходными 22 класса, пополнился парк спец-
машин и гладильных прессов. С 1964 г. фабрика
стала выпускать только мужскую одежду – краси-
вую, модную и, как было принято говорить, отвеча-
ющую требованиям советского человека. В 1970 г.
коллектив фабрики занесен в городскую и район-
ную книги трудовой Славы, а за победу в соцсорев-
новании среди предприятий города в честь
100-летия со дня рождения В. И. Ленина награж-
ден Почетной грамотой.

В мае 1975 г. образовано Новосибирское про-
изводственное швейное объединение имени ЦК
Союза швейников, в состав которого вошли Ново-
сибирская фабрика имени ЦК Союза швейников,
Барабинская и Болотнинская швейные фабрики.
Число работающих на этом предприятии превыси-
ло 4 тысячи человек. В сентябре 1988 г. производ-
ственное швейное объединение преобразовано в
Новосибирское промышленно-торговое швейное
объединение. В его состав вошли Новосибирская
швейная фабрика им. ЦК Союза швейников, фаб-
рика по выпуску детской одежды, «Северянка»,
«Соревнование», Барабинская, Бердская, Болот-
нинская, Куйбышевская, Татарская и Черепанов-
ская швейные фабрики, фирменные магазины
«Одежда» и «Северянка» и Новосибирский Дом
моделей. Свое нынешнее имя предприятие носит
с 1993 г. Во второй половине 1990-х значительно
расширилась фирменная торговая сеть. В произ-
водстве было использовано импортное оборудова-
ние, в результате чего повысилось качество и кон-
курентоспособность выпускаемых изделий. «Си-
нар» удостоен многих международных наград:
в 1995 г. за успешное выживание и развитие – «Фа-
кел Бирмингема» (США); в 1997 г. – за сохранение
и развитие интеллектуально-кадрового потенци-
ала в период перехода к рыночной экономике –
приза «Золотой меркурий»; в 1997 г. за мастерство
и качество продукции – «Международной Золотой
звезды»; в 1998 г. – «Международной Платиновой
звезды» и др.

8 директоров руководили фабрикой за эти
90 лет. Каждый оставил в ней частичку своего сер-
дца. Это П. Н. Кропачев (1921–1925), П. А. Щепоч-
кин (1925–1943), Н. И. Канцельсон (1943–1950),
Т. Т. Голубина (1950–1956), К. А. Алабугина (1956–
1961), Е. Л. Данилова (1961–1966), А. С. Тарака-
нова (1966–1986). С 1986 г. предприятие возглав-
ляет А. Б. Елезов.
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«Синар» сегодня – это единственное предпри-
ятие в России, выпускающее как костюмы, так и
женскую и мужскую женскую одежду из тканей от
лучших поставщиков из Италии, Германии, Ки-
тая, Кореи. Высококвалифицированный персонал
насчитывает более 900 человек. Благодаря посто-
янной модернизации производства, повышению
квалификации сотрудников и непрерывному мо-

САМАРИН, И. В. 80 лет Новосибирской фаб-
рике имени ЦК Союза швейников (в 1921 г. –
фабрика «Автомат», ныне – АООТ «Синар») /
И. В. Самарин // Календарь знаменательных
и памятных дат по Новосибирской области,
2001 год. – Новосибирск, 2001. – С. 130 – 132. –
Лит. и док. источники: с. 131 – 132.
ЗОРКИЙ, М. М. Фабрика им. ЦК профсоюза
швейников : (к 50-летию со времени орг.
[в февр. 1917 г. мастерской по пошиву обмунди-
рования, в 1921 г. преобраз. в швейн. ф-ку]) /
М. М. Зоркий // Календарь знаменательных
дат, 1967 год : Новосиб. обл. – Новосибирск,
1967. – С. 9 – 11. – Библиогр.: с. 10 – 11.
ИВАНОВА, Т. И. От гимнастерки до смокинга /
подгот. к публ. Т. И. Иванова // История про-
мышленности Новосибирска : [сб. очерков о
предприятиях]. – Новосибирск, 2004. – Т. 2 :
Время, вперед! (1918–1940). – С. 369 – 414 : ил.,
портр. – Хронология [предприятия, 1920–2003]:
с. 408 – 413. – Лит. и док. источники: с. 414.
БОГАЧ, Е. Дороги, которые мы выбираем :
[о генер. директоре А. Б. Елезове] / Е. Богач //
Созидатели : очерки о людях, вписавших свое
имя в историю Новосибирска. – Новосибирск,
2003. – Т. 1. – С. 138 – 147 : ил., портр.
[КИТАЙНИК, А.] Ровесница Октября [1917–
1961 / А. Китайник], А. Никульков // Из исто-
рии новосибирских заводов и фабрик. – Ново-
сибирск, 1961. – С. 43 – 80 : ил., портр.
УТКИНА, С. «Шить сарафаны и легкие пла-
тья…» // Совет. Сибирь. – 2008. – 7 июня. –
С. 1, 4 : ил., портр.
Об истории и современной работе ОАО «Синар».

Литература и документальные источники

ШИРЯЕВ, А. Г. Sono: как стать первым : но-
вая марка одежды от «Синара» / А. Г. Ширя-
ев ; подгот. Ю. Латыпова // Новая Сибирь. –
2008. – № 6 (8 февр.). – С. 4 : портр.
Интервью с исполнительным директором ОАО «Синар»
о новой марке одежды, производимой на предприятии.

ФЕДОСЬКИНА, И. «Синару» нет равных за
Уралом // Совет. Сибирь. – 2004. – 2 марта. –
С. 2.
КАК зимой и летом сибиряку быть модно оде-
тым? : [об истории предприятия] // Вечер. Но-
восибирск. – 2003. – 23 янв. – С. 9 : ил., портр.
ЕЛЕЗОВ, А. Б. «Синар»: непросто быть ус-
пешным : [интервью с генер. директором] /
А. Б. Елезов // Налоги и экономика. – 2002. –
№ 6 (12 июня). – С. 29 – 34.
ЕЛЕЗОВ, А. Б. Стабильность – это то, что
нужно больше всего : [интервью] / А. Б. Еле-
зов ; подгот. Л. Ю. Веремьянина // Вечер. Но-
восибирск. – 1999. – 17 мая. – С. 2.
ЕЛЕЗОВ, А. Б. Без опеки : [интервью] /
А. Б. Елезов ; подгот. Г. И. Кравцова // ЭКО :
Экономика и орг. пром. пр-ва. – 1994. – № 5. –
С. 100 – 112 : портр.
ЕЛЕЗОВ Алексей Борисович // Люди дела –
2006 : [информ. изд. / изд. готовили к вып.:
журналисты Н. Гузанова, Е. Коптева ; гл. ред.
А. Бочарова]. – [Новосибирск, 2006]. – С. 194 –
195 : ил., портр.
История и современная деятельность предприятия,
краткие биографические сведения о генеральном ди-
ректоре.

ниторингу запросов покупателей сохраняется кон-
курентоспособность компании. «Синар» имеет сеть
магазинов в 12 городах и оптовых покупателей по
всей России и за ее пределами. В настоящее вре-
мя продукция компании представлена двумя тор-
говыми марками: СИНАР и SONO. Есть спрос, а
значит, есть будущее. А это главное. Счастливого
пути тебе, «Синар», к своему 100-летнему юбилею!

Т. Н. Гутыра
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75 лет ОАО «Сибгипротранс» (Сибирское открытое
акционерное общество по проектированию и изысканиям
объектов транспортного строительства, Новосибирск, 1936)

Одна из ведущих российских компаний в об-
ласти изысканий и проектирования объектов
транспортного строительства – ОАО «Сибгипрот-
ранс». Это мощная, успешная, комплексная орга-
низация в 2011 г. отмечает свое 75-летие.

Основным направлением деятельности яв-
ляется выполнение полного комплекса проектно-
изыскательских работ для строительства, рекон-
струкции, модернизации и капитального ремонта
железных и автомобильных дорог и объектов
транспортной инфраструктуры, а также промыш-
ленных и гражданских объектов.

За долгую историю пройден путь от проект-
ной конторы «Сибтранспроект», созданной в 1936
г., до открытого акционерного общества «Сибгип-
ротранс». Развитие железнодорожного транспор-
та Сибири – задача, которую начал решать инсти-
тут с первых дней своего существования.

В «Сибгипротрансе» работали и работают
специалисты, по чьим проектам создавались
крупнейшие железнодорожные магистрали Си-
бири и Дальнего Востока, множество вокзалов и
станций.

Первыми объектами были новые железные
дороги Алтайская – Артышта, Новокузнецк – Аба-
кан, Тайшет – Падун – Усть-Кут, Януал – Шад-
ринск, вторые пути Инская – Проектная.

Не прекращалась изыскательская работа и в
суровые годы Великой Отечественной войны. По-

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Елезов Алексей Борисович : [генер.
директор; дата рождения – 30 апр. 1946 г.] /
И. М. Савицкий. – С. 294 ; «Синар» / И. М. Са-
вицкий. – С. 799 ; Тараканова Александра Сте-
пановна : [10 сент. 1926 – 1991 г.; директор –
в 1966–1986 гг.] / И. М. Савицкий. – С. 854.

ВЕСЬ Новосибирск : справ. кн. – Новосибирск :
Зап.-Сиб. краевой ком. содействия постройке
Дворца культуры и науки, 1931. – 251 с. : ил.
См. с. 29, 164.

ГАНО. Ф. Р-1120. Оп. 1. Д. 119. Л. 217 об.,
364, 368 – 376, 381; Д. 157. Л. 267, 282 об., 283,
308 – 309; Д. 356. Л. 13 – 15; Ф. Р-1228. Оп. 1.
Д. 141. Л. 109; Ф. Р-1690. Оп.1. Д. 344; Д. 512;
Д. 1163; Д. 1182.

здней осенью 1942 г., обследуя участок трассы
Абакан – Тайшет, погибли в тайге Александр Ко-
шурников, Константин Стофато и Алексей Журав-
лев. Позже Александр Михайлович был награж-
ден орденом Ленина, в институте действует народ-
ный музей имени А. М. Кошурникова.

Железная дорога Абакан – Тайшет, 1,6 тыс.
км которой построено по проектам института, за
суровые природно-климатические условия, уни-
кальность технических решений и сложность стро-
ительства получила название «Дорога мужества».

В сложнейших условиях Тюменского севера –
суровый климат, повсеместная заболоченность,
вечная мерзлота, отсутствие дорог – сооружено
1,4 тыс. км железнодорожных линий: Тюмень – То-
больск – Сургут – Уренгой, Сургут – Нижневар-
товск, на изысканиях и проектировании которых в
разное время работали сотрудники института.

Подлинным экзаменом технической зрелос-
ти для коллектива института стала не знающая
себе равных стройка века – БАМ. Магистраль со-
брала вместе все предыдущие трудности и во мно-
жестве добавила свои, нигде и никогда не встре-
чающиеся даже в мировой практике.

Признанием заслуг коллектива явились вы-
сокие государственные награды: в 1976 г. инсти-
тут награжден орденом «Знак Почета», несколько
проектов удостоены Государственных премий,
премий Совета Министров СССР.



2

0

1

1

233

Наше акционерное общество хорошо извест-
но не только в России, но и за рубежом. Специа-
листы института имеют большой опыт выполне-
ния проектных работ в Монголии, Афганистане,
Сирии, Вьетнаме, на Кубе. Это позволило нако-
пить бесценный опыт проектирования инженер-
ных сооружений в различных геологических, кли-
матических и географических условиях, от регио-
нов с вечной мерзлотой до тропиков и районов
с высокой сейсмической активностью.

В целом, по проектам «Сибгипротранса» пост-
роены более 11 тыс. км новых железных дорог и вто-
рых путей, электрифицировано более 7,5 тыс. км
железнодорожных путей, сооружены более 100 мо-
стов и путепроводов, объектов локомотивного и ва-
гонного хозяйства и стройиндустрии, запроектиро-
вано и построено более 15 крупных железнодорож-
ных станций и узлов, построены подъездные пути
к крупным угольным разрезам, шахтам, гидро-
электростанциям, десятки крупных производ-
ственных комплексов, жилых поселков, зданий
различного назначения.

Проектировщики «Сибгипротранса» внесли
большой вклад в развитие Новосибирска.

По проектам института построены админис-
тративные, общественные и жилые здания, объек-
ты здравоохранения, культуры и спорта.

На карте родного Новосибирска благодаря
«Сибгипротрансу» появились Дмитровский мост,
Дворец культуры железнодорожников и много
других объектов, а также даны имена улицам Ко-
шурникова, Журавлева, Стофато.

Специалистами института разработан про-
ект крупных внеплощадочных сооружений водо-
провода и канализации и система автоматики
и телемеханики по управлению движением поез-
дов Новосибирского метрополитена; масштабная
работа по транспортной развязке автомобильного
потока в районе разъезда Иня; корректировка про-
екта второго пускового комплекса второй очереди
Новосибирского метрополитена (Дзержинская
линия) в составе станции «Золотая Нива».

Очередная строка в послужном списке со-
трудников института – проект новой железнодо-
рожной линии Нарын – Лугокан общей протяжен-
ностью 410 км в Забайкалье, ведущая к рудным
месторождениям.

В 2009 г. «Сибгипротранс» выполнил рабо-
ты по центральному участку высокоскоростной
железнодорожной магистрали Москва – Санкт-
Петербург.

В работе по обоснованию инвестиций в стро-
ительство обхода границы Республики Казахстан

на Транссибирской железнодорожной линии рас-
смотрено 3 варианта глубокого обхода Омского же-
лезнодорожного узла – это практически 1 тыс. км
полигона.

В настоящее время специалисты «Сибгипрот-
ранса» заняты объектами Северо-Кавказской же-
лезной дороги: проектами реконструкции Новорос-
сийского и Краснодарского транспортных узлов,
тоннелей и подходов на участке Туапсе – Сочи –
Адлер, строительство второго железнодорожного
пути на участке Сочи – Адлер – Веселое.

Уже завершен проект по развитию железно-
дорожного транспорта Туапсинского балкерного
терминала.

В 2009 г. «Сибгипротрансу» переданы функ-
ции генерального проектировщика по одному из
сложнейших объектов Олимпийской программы:
«Совмещенная автомобильная и железная дорога
Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-сер-
вис». Альпика-сервис более известна как Красная
Поляна – и это один из основных объектов Сочинс-
кой олимпиады 2014 г.

На этом объекте, помимо разработки доку-
ментации на участках собственного проектирова-
ния, институту предстоит координировать работу
десятков проектных организаций, выполняющих
проектирование разных объектов, предусмотрен-
ных заданием.

Эта стройка – одна из самых трудных за пос-
ледние годы. О сложности говорит то, что из 48 км
железной дороги примерно 16 км приходится на
искусственные сооружения – мосты и эстакады и
около 10 км тоннелей. По автомобильной дороге
чуть поменьше – 12 км искусственных сооружений,
в том числе вантовый мост с пролетами до 270 м,
и 7 км тоннелей. Временной регламент доставки
участников и зрителей к месту проведения игр дик-
тует необходимость применения скоростных поез-
дов со скоростью до 160 км/час, что в свою очередь
повышает требования к показателям линии. Трас-
са дороги располагается в пойме реки Мзымта, име-
ющей сложную гидрологию, характеризующуюся
резкими подъемами горизонта паводковых вод
с высокими скоростями. Это обуславливает приме-
нение технических решений с закреплением отко-
сов земляного полотна от размывов в период павод-
ков. Резко пересеченный рельеф вкупе со сложным
строением русла реки вынуждают использовать
большое количество искусственных сооружений
и подпорных стен. А из-за наличия оползневых уча-
стков необходимы проведение дополнительных
изыскательских работ, разработка добавочных ва-
риантов трассы и мероприятий по закреплению
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ТВОРЦЫ стальных магистралей : (к 70-ле-
тию Сибгипротранса) / ОАО по проектирова-
нию и изысканиям объектов трансп. стр-ва
«Сибгипротранс» ; сост., лит. обраб. и общ. ред.
В. Н. Тарасова. – Новосибирск : ЦЭРИС,
2006. – 607 с. : ил.
ХОХЛОВА, В. Они осваивают Сибирь : [к 65-ле-
тию «Сибгипротранса», 1936–2001] // Комсомол.
правда. – 2001. – 10 окт. – С. IV – V. – (КП Ново-
сибирск).
ПРИЦ, С. Э. Сергей Приц: надо меньше го-
ворить о кризисе / С. Э. Приц ; подгот. И. Ан-
дрияновой // Новая Сибирь. – 2009. –
№ 7 (13 февр.). – С. 3 : ил.
Интервью с генеральным директором «Сибгипротранса»
о работе предприятия.

ПРИЦ, С. Э. Дороги в будущее / С. Э. Приц ;
подгот. Г. Троицкой // Молодость Сибири. –
2004. – № 31 (4–10 авг.). – С. 15 : ил.
Интервью с директором об истории и современной рабо-
те института.

Литература

НАДТОЧИЙ, А. БАМ задышал полной гру-
дью / А. Надточий, Ю. Г. Григоровский // Ве-
чер. Новосибирск. – 2003. – 18 дек. – С. 16 –
17 : ил., портр.
Об истории Байкало-Амурской магистрали, участии уче-
ных и инженеров «Сибгипротранса», Новосибирского ин-
ститута инженеров железнодорожного транспорта, ин-
ститутов Сибирского отделения РАН в проектировании
БАМа, в т. ч. последнего объекта – Северомуйского тон-
неля. Часть публикации – интервью с Ю. Г. Григоров-
ским, бывшим комплексным главным инженером про-
екта по БАМу (1977–1992).

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Алиджанов Али Халилович /
А. Б. Шалин. – С. 20 ; Журавлёв Алексей Ди-
омидович / И. Ф. Цыплаков. – С. 322 ; Кошур-
ников Александр Михайлович / И. Ф. Цып-
лаков. – С. 454 ; Приц Эдуард Антонович /
В. А. Николаев. – С. 703 ; «Сибгипротранс». –
С. 766 ; Стофато Константин Аристидович /
И. Ф. Цыплаков. – С. 831.
Об институте, изыскателях, руководителях.

оползневых склонов, обеспечивающих безопасную
эксплуатацию железной дороги. Требования эколо-
гических служб в части сохранения участков релик-
товых лесов предписывают проектировщикам при-
менять большие пролеты на мостах.

Все перечисленные выше проблемы решают-
ся только одним методом – напряженным трудом
изыскателей и проектировщиков.

Для выполнения инженерных изысканий
ОАО «Сибгипротранс» располагает самым совре-
менным геодезическим, гидрологическим и геофи-
зическим инструментарием – это электронные
тахеометры фирм LEICA и SOKKIA, спутниковое
оборудование GPS TRIMBLE 5700, 5800 и SOKKIA
JAVAD, цифровые нивелиры DINI 03.

Инженерно-геологические партии оснащены
современными буровыми установками на колес-
ном и гусеничном ходу. Это позволяет бурить сква-
жины глубиной до 500 м в грунтах различных ка-
тегорий практически в любых районах, в том чис-
ле труднодоступных (включая вечную мерзлоту).

Используемое геофизическое оборудование значи-
тельно сокращает процесс инженерно-геологичес-
ких изысканий. Для оперативного получения ха-
рактеристик грунтов имеется лаборатория, уком-
плектованная современным оборудованием.

Накопленный опыт работы института позво-
ляет выполнять комплексное проектирование
транспортных сооружений любой сложности, а со-
четание высокопрофессионального персонала
с постоянно увеличивающейся долей молодых спе-
циалистов служит основанием для уверенного и
стабильного развития «Сибгипротранса» на бли-
жайшую перспективу.

В разные периоды организацией руководи-
ли: М. А. Подымов (1936–1937), Я. Г. Катков (1937–
1938), А. И. Лакевич (1938–1939), С. В. Сараев
(1939–1942), В. В. Павлов (1942–1947), И. Ф. Хво-
стик (1947–1951), С. В. Герасимов (1951–1959),
И. М. Шамрай (1959–1973). А. Х. Алиджанов
(1973–1980), Э. А. Приц (1980–2003), С. Э. Приц
(с 2003 г. по настоящее время).

Коллектив ОАО «Сибгипротранс»
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75 лет ЗАО «Завод ЖБИ-12» (Новосибирск, 1936)

Закрытое акционерное общество «Завод
ЖБИ-12» расположено в Ленинском районе по
адресу: ул. Станционная, 56. Строительство заво-
да начато в 1934 г., введен в эксплуатацию в
1936 г. как производственно-строительный учас-
ток при УВД. В годы Великой Отечественной вой-
ны завод выполнял заказы по производству обо-
лочек для бомб.

В 1946 г. производственно-строительный уча-
сток был переименован в Бетонный завод и вошел
в состав треста «Новосибирсксельмашстрой». Здесь
выпускали бетон, железобетонные изделия (плиты,
балки, перемычки), газобетон, малые архитектур-
ные формы. От тех времен осталось название оста-
новки городского транспорта «Бетонный завод».

Точкой отсчета «нового времени» для завода
явилось 11 мая 1953 г., когда вышел в свет приказ
Минстроя СССР, в соответствии с которым Бетон-
ный завод изменил название на «Завод бетонных
и железобетонных изделий № 12» и вошел в состав
УПП Треста № 43 Главсибпромстроя (с 1956 г. –
Главновосибирскстроя). В составе этого Главка за-
вод проработал более 35 лет. Менялись только вы-
шестоящие тресты («Стройдеталь-79», Трест № 43,
Новосибирскжилстрой-2, Новосибирскжилстрой-1,
«Железобетон»), общая же подчиненность остава-
лась неизменной. В 1989 г. завод одним из пер-
вых в Главновосибирскстрое подписал с ним до-
говор арендного подряда, в 1991 г. договор арен-
ды. По решению трудового коллектива арендного
предприятия в мае 1992 г. завод был реорганизо-
ван в Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью. В июле 1998 г. ТОО «Завод ЖБИ-12» был
реорганизован в Закрытое акционерное общество
«Завод ЖБИ-12».

Располагается ЗАО «Завод ЖБИ-12» на двух
промплощадках в Ленинском и Кировском райо-
нах города общей площадью более 5 гектаров. На
территории завода расположены: участки основно-
го производственного назначения, участки и со-
оружения подсобно-производственного назначе-
ния, здания энергетического хозяйства, здания и
сооружения хозяйственного назначения. Основ-
ным видом деятельности является производство:

– железобетонных изделий и конструкций;
– блоков стен подвалов;

– товарного бетона М100-М400;
– строительных растворов М4-М200;
– стеновых камней;
– тротуарной плитки.
По номенклатуре ЗАО «Завод ЖБИ-12» вы-

пускает более 100 наименований сборного желе-
зобетона.

Выпускаемые строительные материалы обес-
печивают объекты строительства г. Новосибирска,
Новосибирской области и другие регионы.

Особенностью организации производства
ЗАО «Завод ЖБИ-12» явилась:

1. Полная автоматизация энергоснабжения,
водоснабжения, канализации на основе введения
в действие:

– подстанции с электрическими сетями,
– отопительной и паровой котельных с уста-

новкой немецких котлов «ТУРБОМАТ-РН-НД»
фирмы ВИССМАНН.

– водопроводные и канализационные сети с
очистными сооружениями для очистки промыш-
ленных стоков, что позволило иметь надежное
водоснабжение производства и прекратить сброс
промстоков в городской коллектор, очистив их от
вредных примесей и доведя до нормы повторного
использования употреблять очищенную воду для
собственных нужд.

2. Модернизация и унификация технологии
железобетонных изделий.

3. Строительство нового бетонного узла с при-
менением мобильной бетоносмесительной уста-
новки ELKON MOBIL MASTER – 100 TW, произ-
водства Турция, производительностью 90 мі/час.

4. Решение проблем доставки продукции по-
требителям путем приобретения собственного
транспорта.

5. Приобретение собственного башенного
крана.

6. Установка автомобильных весов.
Перечисленные меры позволили заводу осво-

ить выпуск новой продукции, ранее не выпускаемой
на заводе: дорожные плиты, дорожный и садовый
поребрик, канализационные колодцы, балконы,
разработать и ввести в эксплуатацию технологичес-
кие линии по выпуску известкового раствора, линии
загрузки товарного бетона в автобетоносмесители.
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В рамках работы над повышением качества
выпускаемой продукции проведена модернизация
технологических линий по выпуску бетонных сме-
сей с установкой тензометрических весовых систем
для дозирования всех компонентов, построено от-
деление приготовления и линия введения доба-
вок. Это позволило увеличить выпуск бетонных
смесей, повысить производительность труда, улуч-
шить качество выпускаемых смесей.

Планомерная работа администрации завода
по технологической модернизации и реконструк-
ции завода привела к сокращению производствен-
ных затрат, увеличению темпа роста основных
экономических показателей, стабилизации каче-
ства выпускаемой продукции.

Результатом деятельности по повышению
экономичности производства явилась возмож-
ность реализации продукции по низким ценам в
г. Новосибирске. Это позволило сохранить конку-
рентоспособность на рынке, кроме того, регуляр-
но выплачивать заработную плату, не иметь за-
долженностей по оплате налогов, решать соци-
альные проблемы работников завода.

ЗАО «Завод ЖБИ-12» является стабильным
источником дохода городского и федерального
бюджета.

Завод регулярно отчисляет часть прибыли на
решение проблем социальной и культурной жиз-
ни города Новосибирска:

– оказана благотворительная помощь:
Сибирскому Рериховскому Обществу для со-

здания музея,
детскому театру «Глобус»;
– внесен добровольный взнос на строитель-

ство метрополитена;
– оказывается финансовая помощь городу на

приобретение подарков для детей из бедных семей
и устройство городских елок.

За высокие производственные показатели в
1998 г., 2002 г. завод награжден дипломом лауре-
ата смотра-конкурса «Лучший строитель года».

Является лауреатом награды 1999, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 гг. «За успешное развитие
бизнеса в Сибири» – по результатам конкурса за-
воду присвоен статус «Надежный партнер».

Награжден дипломом лауреата смотра-кон-
курса «Лучшее предприятие стройиндустрии
2001, 2005, 2006 гг.». (В 2007 г. – диплом и золо-
тая статуэтка.)

Награжден дипломом Новосибирского об-
ластного управления Министерства по налогам
и сборам РФ «Лучший налогоплательщик
2002 года».

За устойчивое развитие производства и вы-
сокие экономические показатели награжден
дипломом лауреатов конкурса продукции, услуг
и технологий «Новосибирская марка» в 2007
и 2008 гг.

В 2009 г. стал победителем конкурса продук-
ции, услуг и технологий «Новосибирская марка»
в номинации «За качество строительных матери-
алов и изделий».

Директора завода:
с 1958 по 1972 г. – Комаров Александр Мат-

веевич;
с 1972 по 1978 г. – Синьков Василий Алек-

сандрович;
с 1979 по 1982 г. – Стекленев Николай Ива-

нович;
с 1982 по 1986 г. – Жучев Михаил Яковлевич;
с 1986 по 2007 г. – Молчанов Егор Григорьевич;
с 2007 г. по настоящее время – Леденев Вик-

тор Николаевич.
Неоценимый вклад в развитие завода внес

директор завода Молчанов Е. Г. совместно с веду-
щими специалистами: Зенченко А. А., Леденевым
В. Н., Слаутиным А. Б., Тарковым В. Н., Кушни-
ковым Н. П., Шмаковой Г. С.

Перспективный план развития завода, пред-
ложенный им, выполняется коллективом пред-
приятия под руководством нового директора Леде-
нева Виктора Николаевича.

Г. С. Шмакова

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил., [3] л. карт. – Библиогр. в конце

Литература

ст. – Из содерж.: Завод железобетонных из-
делий-12 / И. М. Савицкий. – С. 324 ; Молча-
нов Егор Григорьевич : [директор з-да в
1986–2007 гг]. / И. М. Савицкий. – С. 537.
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50 лет компании «Агроснабтехсервис» (АО),
образованной в 1961 г. как областное объединение «Сельхозтехника»

Новосибирское областное объединение
«Сельхозтехника» образовалось в 1961 г. В то
время интенсивно развивалось сельское хозяй-
ство, промышленность. Уже к 1981 г. выстрои-
лась система поставок запасных частей в хозяй-
ства, ремонта полнокомплектной техники, уз-
лов, агрегатов.

Объединение «Сельхозтехника», созданное
на базе реорганизованных МТС (машинно-трак-
торных станций), а в последующем РТС (ремонт-
но-технических станций), в основе своей изначаль-
но несло в село технический прогресс. Опытные
кадры, подготовленные в МТС и РТС, после пере-
дачи техники в колхозы перешли на работу в со-
зданную новую тогда организацию.

Уже в 1962 г. в Новосибирском межрайон-
ном объединении «Сельхозтехника» работала
станция технического обслуживания машинно-
тракторного парка, возглавляемая опытным ме-
хаником Василием Григорьевичем Григорьевым.
С созданием новой организации началось пере-
оснащение ремонтных мастерских. Внедрялась
новая технологическая дисциплина. Появились
специализированные участки ремонта ориги-
нальных узлов и агрегатов. Позже эти участки
переросли в ремонтные мастерские с большой
производственной программой.

В 70-е гг. в области началось активное стро-
ительство ремонтно-обслуживающей базы «Сель-
хозтехники». В 1974 г. введена в строй Искитим-
ская специализированная мастерская по ремон-
ту тракторов MT3. В том же году освоена
проектная мощность (в миллион рублей в год)
цеха восстановления деталей в Верх-Туле.
В 1975 г. реконструированная моторная мастер-
ская Новосибирского районного объединения
«Сельхозтехника» на подвижном конвейере сбор-
ки выпустила четыре тысячи дизельных двигате-
лей типа «А» и «СМД». Там же с конвейера цеха
зерноуборочных комбайнов сошло 150 силосоубо-
рочных комбайнов, дополнительно ремонтирова-
ли агрегаты к технике.

В 1975 г. введен в число действующих цех
по ремонту автомобилей ЗИЛ-130 на Чистоозер-
ном заводе. Открыты мастерские по ремонту

в 1976 г. – Черепановская, в 1978 г. – Венгеровс-
кая и Чановская. В 1979 г. введена в строй Бара-
бинская мастерская по ремонту, Карасукский
завод по ремонту.

Особо продуктивной для области в этом отно-
шении стала пятилетка 1980–1985 гг. По инициа-
тиве руководства облсельхозтехники в короткий
срок было подготовлено и принято Госкомсельхоз-
техникой, обкомом партии и облисполкомом поста-
новление «О мерах по дальнейшему развитию ре-
монтно-обслуживающей базы и повышению роли
Новосибирской «Сельхозтехники» в улучшении
инженерно-технического обслуживания сельскохо-
зяйственного производства области на 1980–
1985 гг.». Предусматривалось выделение области
для строительства базы и объектов непроизвод-
ственного назначения капитальных вложений,
в том числе на развитие ремонтно-обслуживающей.
Освоение выделенных средств позволяло значи-
тельно увеличить удельный вес ремонта тракторов,
автомобилей, зерноуборочных комбайнов в общем
количестве отремонтированной в хозяйствах техни-
ки, увеличить техническое обслуживание тракто-
ров с 10 % до 45. Надо отметить, постановление
было выполнено в части выделения предусмотрен-
ных капитальных вложений и их освоения.

Особое развитие облсельхозтехника получи-
ла с приходом в 1981 г. председателя Ф. А. Чуе-
ва. Федор Андреевич взял под контроль строи-
тельство производственных помещений в рай-
сельхозтехниках: в первую очередь мастерских,
станций технического обслуживания. На селе в
это время быстро рос парк таких мощных тракто-
ров, как К-700. Обслуживать их могли только
грамотные инженерные кадры на специализиро-
ванных станциях. Занялись оснащением стан-
ций. Велась и другая работа. В райсельхозтехни-
ках оборудовались станции технического обслу-
живания и механизации животноводческих
помещений. В колхозах и совхозах области реше-
но было механизировать уборку навоза на фер-
мах, кормораздачу, доение, поение.

Все это взяла на себя система «Сельхозтехни-
ки», и дело ладилось. Усиливались агромехотря-
ды в райсельхозтехниках. Они вывозили перегной
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на поля хозяйств, вносили минеральные удобре-
ния, проводили химическую обработку, оказыва-
ли помощь в вывозке кормов.

В облсельхозтехнике было образовано авто-
транспортное управление, которое развивало
транспортные предприятия в райсельхозтехни-
ках, а те доставляли хозяйствам уголь, запчасти,
стройматериалы и прочие грузы. К 1985 г. транс-
портное управление имело уже около двух тысяч
машин в райсельхозтехниках. Самосвалы, борто-
вые машины, бензовозы, молоковозы, комбикор-
мовозы доставляли грузы в села области. В сроч-
ном порядке строились теплые стояночные гара-
жи в райсельхозтехниках.

С развитием производства росли и крепли
кадры специалистов. Мастерские работали по за-
водским технологиям и стандартам. В этом огром-
ная заслуга заместителя председателя И. И. Се-
машко. Строились технические обменные пункты
(ТОПы), в которых собирались из хозяйств отрабо-
танные узлы и агрегаты сельхозмашин, автомоби-
лей, запчасти, турбокомпрессоры. ТОПы были по-
строены почти во всех райсельхозтехниках.

Таким образом, к концу 1985 г. в области была
создана мощная индустриальная база ремонта и
технического обслуживания. Предстоял сложней-
ший процесс освоения проектных мощностей, вне-
дрения новых технологий. В 1986 г. на Новосибирс-
ком ремонтном заводе и в Татарской райсельхозтех-
нике впервые в практике ремонта была опробована
технология плазменного напыления деталей. Плаз-
матрон разработан новосибирскими учеными. В тех-
нологии ремонта стало нормой применение алмаз-
ного инструмента, высокочастотных закалочных
установок, сварочных операций в защитных средах
(аргон, пар, углекислота). Объем восстановления в
1989 г. достиг 4,5 млн рублей. В ТОПах в целом по
области находились отремонтированные узлы и аг-
регаты 350 наименований. В ремонте широко рабо-
тала межобластная кооперация.

Огромный вклад в развитие сельхозтехники
внесли тогдашние ведущие инженеры В. Н. Ягод-
кин, Т. Н. Кучина, Л. Н. Лесных, Н. Ф. Зайцева,
Л. В. Овчинникова и другие. В районах области мно-
гое сделали руководители райсельхозтехник, агро-
промтранспортных предприятий М. Ф. Бледных
(Болотное), С. П. Морозов (Карасук), Г. В. Иванчен-
ко (Баган), С. М. Камышев (Каргат), В. А. Панов (Ко-
лывань), Н. А. Масляев (Коченево), Г. Т. Дударек
(Кочки), А. Н. Гроссуль (Краснозерское), Ю. А. Фе-
досов (Купино), А. М. Просеков (Маслянино),
В. А. Коленченко (Ордынское), Д. С. Юдинцев
(Татарск).

Были и трудные времена. Деление «Сельхоз-
техники» на мелкие предприятия началось с пере-
строечного 1985 г. Появились peмонтно-техничес-
кие предприятия, сельхозхимии. Слабые автотран-
спортные предприятия распались, более сильные
вошли в ремтехпредприятия. «Сельхозмонтаж»
стал самостоятельной организацией. Ремзаводы
вошли в «Новосибирскагропромремонт».

В январе 1993 г. на базе разрозненных подраз-
делений образовано акционерное общество «Ново-
сибирскоблагроснаб». Руководители, специалисты
включились в новую организационную работу.
Ради выживания райагроснабы, облагроснаб вы-
нуждены были начать торговать всем, чем придет-
ся. Да и как было поступить иначе, если у хозяйств
не было средств осуществлять заказы. Пришлось
сокращать численность персонала. Это был тяже-
лый период – и прежде всего потому, что уходили
прекрасные, опытные работники. Сфера агросерви-
са как бы замерла на время.

И все-таки выходы из тупика наметились.
Взаимозачеты, бартер, расчеты продуктами пита-
ния, зерном… Некоторые агроснабы в рыночных
условиях нашли себя и начали работать не толь-
ко на самовыживание, но и на активное обеспече-
ние села материально-техническими ресурсами,
оказание услуг.

В феврале 1998 г. собрание акционеров из-
брало генеральным директором «Новосибирскоб-
лагроснаба» А. В. Жукова. С его приходом в жиз-
ни системы агросервисных услуг начался новый
этап. Вместе с другими руководителями агросна-
бовской и ремонтной ветвей Анатолием Василь-
евичем предприняты грамотные действия для
объединения технической помощи селу. Акцио-
нерное общество стало носить название «Агро-
снабтехсервис».

В 2000 г. снова объединены службы снабже-
ния и ремонта, которые были в свое время глав-
ными составляющими «Сельхозтехники», право-
преемником которой и выступает «Агроснабтех-
сервис».

В настоящее время компания «Агроснабтех-
сервис» занимает одну из ведущих позиций на
рынке сельскохозяйственной техники по Новоси-
бирской области. Компания может предложить
широчайший выбор сельскохозяйственных машин
под любую современную технологию, используе-
мую в хозяйстве.

Основной предлагаемой продукцией являет-
ся техника производства «Ростсельмаш», офици-
альным дилером которого компания «Агроснаб-
техсервис» является с 2001 г. Компания «Агроснаб-
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техсервис» обладает сервисной базой с развитой
сетью сервисных центров. Расположенные в рай-
онах 14 розничных магазинов-складов, они обес-
печивают клиентов необходимыми расходными
материалами и запасными частями. Географичес-
кая близость к клиенту позволяет сократить сро-
ки поставки техники, что особенно важно в разгар
уборочных работ. Все специалисты сервисных цен-
тров ежегодно проходят обучение на заводах-изго-
товителях, что гарантирует высококвалифициро-
ванную помощь в любых ситуациях. Взято: http://
novosibirsk.rfn.ru/region/rnews.html?id=5563&rid=
48&iid=1219

Наладили лизинговые поставки на село тех-
ники. Лизинговые цены ниже тех, что устанавли-
вают заводы-изготовители. А с учетом перманент-
ной инфляции поставляемая селу в долгосрочную
аренду техника становится и вовсе дешевой. За
2000 г. по федеральному и региональному лизин-
гу областью получено техники на сумму 130 млн
рублей. В эпоху масштабного перевооружения аг-
ропромышленного комплекса Новосибирской обла-
сти лизинг является своеобразной «палочкой-выру-
чалочкой» для предприятий сельского хозяйства.
Сегодня с помощью такого механизма можно полу-
чить не только сельскохозяйственную технику или
оборудование, но и племенной скот.

Учитывая большой опыт, накопленный сис-
темой РТП и агроснабов области, специалисты
системы агросервиса ищут и находят пути работы
в новых экономических условиях.

В 2006 г. демонстрационный показ современ-
ных образцов сельскохозяйственной техники про-
веден на площадке Коченевского агроснаба и на
поле госплемконезавода «Чикский» Коченевского
района. Мероприятие это можно назвать широко-
масштабным. Показ вызвал огромный интерес
руководителей, специалистов хозяйств, сельских
предпринимателей нашей области, а также пред-
ставителей ряда соседних регионов. Примечатель-
но то, что уже в ходе проведения показа некоторые
хозяйственники договорились о приобретении у
компаний-поставщиков современных сельскохо-
зяйственных машин, работающих по ресурсосбере-
гающим технологиям.

Приветствуя гостей, генеральный директор
«Агроснабтехсервиса» Анатолий Жуков напомнил,
что возглавляемая им организация является диле-
ром крупных российских заводов сельскохозяй-
ственного машиностроения. Технические возмож-
ности базового предприятия – Коченевского агро-
снаба, а также всех семи технических центров,
расположенных в разных уголках Новосибирской
области, позволяют вести не только предпродаж-
ную подготовку тракторов, комбайнов, сельхозма-
шин, но и на должном уровне организовывать га-
рантийное и послегарантийное обслуживание.
В последнее время у «Агроснабтехсервиса» появля-
ется все больше возможностей для налаживания
технического обслуживания импортной техники.

31 октября 2007 г. компания «Агроснабтех-
сервис» открыла в Новосибирске первый в СФО
Торгово-выставочный комплекс техники «Рост-
сельмаш». Открытие ТВК состоялось на террито-
рии базы «Коченевский агроснаб» (поселок Коче-
нево). ТВК «Агроснабтехсервис» – это современный
павильон площадью более 1000 кв. м. Кроме посто-
янно действующей экспозиции зерно- и кормоубо-
рочной техники «Ростсельмаш», отличительной
особенностью нового ТВК станет образовательное
направление. В его стенах расположится филиал
кафедры сельхозмашин Института механизации
Новосибирского агроуниверситета.

В рамках федеральной программы «Ростсель-
маш» «Кадры для отрасли» на базе ТВК «Агроснаб-
техсервис» действует филиал кафедры сельхозма-
шин Института механизации Новосибирского госу-
дарственного аграрного университета. Для многих
институтов это единственная возможность обеспе-
чить техническую базу учебного процесса.

«Агроснабтехсервис» – один из главных ин-
струментов аграрной политики региона, полити-
ки технического сервиса. Через службу «Агро-
снабтехсервиса» ведется политика кредитования,
выделяется часть бюджетных средств, осуществ-
ляются закупки крупных партий техники, своев-
ременно устраняются перебои, формируются
в районах оборотные фонды. Значит, все-таки
жить селу нашего региона, наверстывать утра-
ченное и двигаться вперед.

Е. Г. Войтушенко
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Ëàìèí Â. À. 14.05.1936
Ëåìåøîíîê Å. Ñ. 2.06.1921
Ëèîòâåéçåí Â. Â. 8.10(25.09).1911
Ëèòàñîâà Å. Å. 2.06.1931
Ëîñåâ À. À. 9.06.1936
Ëóçàí Â. Ô. 30.05.1931
Ëÿïóíîâ À. À. 8.10(25.09).1911

Ì
Ìàãðî Â. Â. 19.01.1921
Ìàõîòèí Ô. Ô. 1871
Ìåéñàê Í. À. 18.05.1921
Ìèõååâ Ì. Ï. 1.09.1911
Ìîñòêîâ Þ. Ì. 11.02.1921
Ìóõà Â. Ï. 17.05.1936
Ìÿñíèêîâà Ë. Â. 21(8).09.1911

Í
Íåçàâèòèí À. Ã. 17.03.1941
Íåèçâåñòíûé È. Ã. 26.11.1931
Íåêðàñîâ È. Ì. 11.09.1941
Íèêîëüñêèé Í. Ï. 2.12(24.11).1911

Î
Îâ÷èííèêîâ È. À. 23.12.1941

Ï
Ïàäåðèí Ã. Í. 22.12.1921
Ïåðâîçâàíñêàÿ Í. È. 10.08.1911

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ119

119 Указатель включает не только даты рождения, но и другие, связанные с биографиями известных людей. Напри-
мер, дату присвоения звания Героя Советского Союза летчику-испытателю Ю. Н. Харченко и дату первого полета авиа-
тора Я. И. Седова-Серова над Новониколаевском. Эти и другие подобные даты выделены в Указателе курсивом.
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ
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8.10(25.09).1911, 10.11.1936,
23.12.1941

Àëòàé 15.01.1936, 19.02.1861,
21.09.1981

Àëòàé (Ðåñïóáëèêà Àëòàé;
â 1922–48 ãã. – Îéðîòñêàÿ ÀÎ)
13.06.1921, 1936

Àëòàéñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
13.06.1921, 16.07.1921

Àëòàéñêèé ãîðíûé îêðóã (èñò.)
19.02.1861

Àëòàéñêèé êðàé 8.02.1921,
27.04.1911, 13.06.1921,
22.07.1941, 1.09.1911,
7.11.1921, 1936

Àìáà, ä. (Êîëûâàíñêèé ð-í) 1731
Àíêîíà, ã. 28.08.1951
Àðãóí, ã. (×å÷åíñêàÿ Ðåñï.)

21.09.1961
Àðçàìàñ, ã. (Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.)

4.12(22.11).1861
Àðçàìàññêèé óåçä (Íèæåãîðîäñêàÿ

ãóá., èñò.) 4.12(22.11).1861
Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 17.05.1931
Àôãàíèñòàí 1936
Àõòóáèíñê, ã. (Àñòðàõàíñêàÿ îáë.)

17.05.1931
Àøõàáàä, ã. 28.02.1921, 28.06.1911

Á
Áàãàí, ñ. (Áàãàíñêèé ð-í)

18.07.1931, 1961
Áàãàíñêèé ðàéîí 3.10.1936
Áàåâî, ñ. (Áàåâñêèé ð-í

Àëòàéñêîãî êðàÿ) 27.04.1911
Áàéêàë, îç. 4.07.1961, 16(3).08.1911
Áàéêàëî-Àìóðñêàÿ ìàãèñòðàëü

(ÁÀÌ) 1936
Áàéêîíóð, ã. 7.11(25.10).1911
Áàëêàíñêèé âåëàÿò (Òóðêìåíèÿ)

22(9).01.1911
Áàíãåðò, ñ. (Êóêêóñêèé êàíòîí Ðåñï.

íåìöåâ Ïîâîëæüÿ, èñò.)
13.02.1936

Áàðàáèíñê, ã. 1.02.1861, 21.04.1931,
1921, 1961

Áàðàáèíñêèé îêðóã (Ñèáèðñêèé
êðàé, èñò.) 1911

Áàðàáèíñêèé ðàéîí 30.05.1931
Áàðíàóë, ã. (Àëòàéñêèé êðàé)

19.02.1861, 21.04.1931,
04.1951, 13.06.1921, 15.06.1911,
16.07.1921, 1911

Áàðíàóëüñêèé îêðóã (Òîìñêàÿ ãóá.,
èñò.) 19.02.1861

Áàðíàóëüñêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá.,
èñò.) 1911, 1936

Áàøêèðèÿ (Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí)
16(3).08.1911, 21.09.1961

Áåë¸â, ã. (Òóëüñêàÿ îáë.) 20.08.1921
Áåëîâî, ã. (Êåìåðîâñêàÿ îáë.)

21.04.1931
Áåëîðóññèÿ (Ðåñï. Áåëàðóñü)

11.02.1921, 28.03.1921,
26.04.1986, 9.06.1931,
18.07.1931, 16(3).08.1911,
23.10.1941, 10.11.1936

Áåëîñòîêñêèé óåçä
(Ãðîäíåíñêàÿ ãóá., èñò.)
1.02.1861

Áåëûé, ã. (Òâåðñêàÿ îáë.)
30.08.1941

Áåëüãèÿ 28.08.1951
Áåðäñê, ã. 22.05.1931,

9.10(27.09).1891, 1871, 1921
Áåðäñêàÿ âîëîñòü (Áàðíàóëüñêèé

îêð. Òîìñêîé ãóá., èñò.)
19.02.1861

Áåðëèí, ã. 15.03.1911, 28.03.1921
Áåðíàó, ã. 30.04.1911
Áèéñê, ã. (Àëòàéñêèé êðàé)

21.04.1931, 16.07.1921,
1.09.1911, 1871

Áèðîáèäæàí, ã. (Åâðåéñêàÿ ÀÎ)
11.06.1951

Áèðñêèé óåçä (Óôèìñêàÿ ãóá., èñò.)
16.07.1921

Áîáðîâêà, ñ. (Ñóçóíñêèé ð-í) 1786
Áîãîòîë, ã. (Êðàñíîÿðñêèé êðàé)

2.12(24.11).1911
Áîãó÷àð, ã. (Âîðîíåæñêàÿ îáë.)

28.03.1921
Áîêàðî, ã. 6.04.1936
Áîëãàðèÿ 16.05.1941, 9.06.1931,

28.08.1951, 3.10.1931,
8.11.1931, 24.12.1941

Áîëîòíèíñêèé ðàéîí 18.07.1931,
1.08.1931, 21.08.1921

Áîëîòíîå, ã. 3.10.1931, 1921, 1961
Áîðîäèíî, ñ. (Ìîæàéñêèé ð-í

Ìîñêîâñêîé îáë.) 6.12.1941
Áî÷êàð¸âî, ïîñ. (×åðåïàíîâñêèé ð-í)

28.03.1921
Áðåñëàó, ã. (èñò.) ñì. Âðîöëàâ, ã.
Áðåñò, ã. (äî 1921 ã. – Áðåñò-Ëèòîâñê,

äî 1939 – Áðåñò-íàä-Áóãîì)
1.02.1861, 28.03.1921

Áðåñò-Ëèòîâñê, ã. (èñò.) ñì. Áðåñò, ã.
Áðåñòñêàÿ îáëàñòü (Áåëàðóñü)

16(3).08.1911
Áðÿíñê, ã. 28.03.1921
Áóãóëüìà, ã. (Òàòàðèÿ) 6.12.1931
Áóãóðóñëàí, ã. (Îðåíáóðãñêàÿ îáë.)

6.12.1931
Áóéñêèé ðàéîí (Êîñòðîìñêàÿ îáë.)

21.09.1921
Áóêà÷à÷à, ïîñ. (×åðíûøåâñêèé ð-í

×èòèíñêîé îáë.) 21.03.1941
Áóðàíîâî, ñ. (×åðåïàíîâñêèé ð-í)

28.03.1921
Áóðìèñòðîâî, ä. (Èñêèòèìñêèé ð-í)

4.07.1931
Áóðÿò-Ìîíãîëüñêàÿ àâòîíîìíàÿ

îáëàñòü (èñò.) 16.07.1921
Áóðÿòèÿ (Ðåñï. Áóðÿòèÿ)

23.02.1931, 14.05.1936,
11.07.1921, 21.09.1981,
22.12.1921

Áóõàðà, ã. 20(7).03.1911
Áóõàðåñò, ã. 28.03.1921

Â
Âàðøàâà, ã. 28.03.1921
Âàññèíñêèé ðàéîí (Çàïàäíî-

Ñèáèðñêèé êðàé, èñò.)
ñì. Òîãó÷èíñêèé ðàéîí

Âåëèêèå Ëóêè, ã. (Ïñêîâñêàÿ îáë.)
5.05.1911

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ



У

К

А

З

А

Т

Е

Л

И

244

Âåëèêîáðèòàíèÿ 19.04.1931,
16.05.1941, 2.06.1931,
9.10(27.09).1891, 23.10.1941

Âåíãåðîâî, ñ. 1961
Âåíãåðîâñêèé ðàéîí 25.11.1931
Âåíãðèÿ 1.09.1936, 8.11.1931
Âåðõ-Èðìåíü, ñ. (Îðäûíñêèé ð-í)

28.03.1921, 30.04.1911
Âåðõíåóäèíñê, ã. (èñò.) ñì. Óëàí-Óäý, ã.
Âåðõ-Òóëà, ñ. (Íîâîñèáèðñêèé ð-í)

1961
Âèëüíî, ã. (èñò.) ñì. Âèëüíþñ, ã.
Âèëüíþñ, ã. (äî 1939 ã. – Âèëüíî)

28.03.1921
Âèòåáñê, ã. 28.03.1921
Âèòåáñêàÿ îáëàñòü (Áåëîðóññèÿ)

28.03.1921
Âëàäèâîñòîê, ã. (Ïðèìîðñêèé êðàé)

15.05.1931, 28–29.08.1911,
10.11.1936

Âëàäèâîñòîêñêèé îêðóã (Äàëüíå-
âîñòî÷íûé êðàé, èñò.) 2.04.1931

Âîëãîãðàä, ã. (â 1925–61 ãã. –
Ñòàëèíãðàä) 19.01.1921,
20(7).03.1911, 28.03.1921,
4.07.1931, 23.12.1941

Âîëîêîëàìñê, ã. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)
6.12.1941

Âîðîíåæ, ã. 1.05.1886, 4.07.1931,
24.12.1941

Âîðîøèëîâãðàä, ã. (èñò.)
ñì. Ëóãàíñê, ã.

Âîðîøèëîâãðàäñêàÿ îáëàñòü (èñò.)
ñì. Ëóãàíñêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)

Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé êðàé (èñò.)
23.02.1931

Âðîöëàâ, ã. (äî 1945 ã. – Áðåñëàó)
19.01.1921

2-å Ñèíåëüíèêîâî, ñ. (Îêòÿáðüñêèé
ð-í Ïðèìîðñêîãî êðàÿ) 2.04.1931

Âûñîêàÿ Ãðèâà, ïîñ. (Òîãó÷èíñêèé ð-í)
8.11.1931

Âüåòíàì 4.01.1931, 1936
Âÿçüìà, ã. (Ñìîëåíñêàÿ îáë.)

30.08.1941
Âÿòêà, ã. (èñò.) ñì. Êèðîâ, ã.

Ã
ÃÄÐ (èñò.) ñì. Ãåðìàíèÿ
Ãåðìàíèÿ (â 1949–1990 ãã. –

ÃÄÐ è ÔÐÃ) 15.01.1936,
28.02.1921, 20(7).03.1911,
28(15).03.1911, 30.04.1911,

1.05.1886, 16.05.1941,
22.05.1921, 2.06.1931,
11.06.1951, 4.07.1931,
20.08.1921, 1.09.1936,
23.10.1941, 8.11.1931,
6.12.1941, 24.12.1941, 1921

Ãîìåëü, ã. 20.08.1921
Ãîðíàÿ Øîðèÿ 4.07.1931
Ãîðíûé, ð. ï. (Òîãó÷èíñêèé ð-í)

24.12.1941
Ãîðüêèé, ã. (èñò.)

ñì. Íèæíèé Íîâîãîðîä, ã.
Ãðîäíåíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

1.02.1861, 16(3).08.1911
Ãðîçíûé, ã. (×å÷åíñêàÿ Ðåñï.)

26.04.1971
Ãðóçèÿ 23(10).05.1911
Ãðÿçíîâî, ñ. (äî 1947 ã. – Òðåçâîíîâî,

Òþìåíöåâñêèé ð-í Àëòàéñêîãî
êðàÿ) 22.07.1941

Ä
Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðåñïóáëèêà (èñò.)

16.07.1921
Äàëüíåâîñòî÷íûé êðàé (èñò.)

2.04.1931, 2.06.1931
Äàëüíåãîðñê 2.06.1931
Äàíêîâ, ã. (Ëèïåöêàÿ îáë.)

16.01.1886
Äçåðæèíñê, ã. (Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.)

23.10.1941
Äèêñîí, î-â 10.11.1936
Äèìèòðîâãðàä, ã. (Óëüÿíîâñêàÿ

îáë.) 28.09.1936
Äíåïðîïåòðîâñê, ã.

(â 1776–96 è â 1802–1926 –
Åêàòåðèíîñëàâ) 1.05.1886,
7.11(25.10).1911

Äíî, ã. (Ïñêîâñêàÿ îáë.) 28.03.1921
Äîâîëåíñêèé ðàéîí 30.05.1931,

18.07.1931, 10.1931, 1886
Äîâîëüíîå, ñ. 30.05.1931
Äîíåöêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)

11.04.1911
Äîðîãîáóæ, ã. (Ñìîëåíñêàÿ îáë.)

30.08.1941

Å
Åéñê, ã. (Êðàñíîäàðñêèé êðàé)

8.10(25.09).1911
Åêàòåðèíáóðã, ã. (â 1924–91 ãã. –

Ñâåðäëîâñê; Ñâåðäëîâñêàÿ
îáë.) 16.01.1886, 14.02.1911,

14.05.1936, 2.06.1921,
28.07.1921, 5.08.1931,
8.10(25.09).1911,
4.11(22.10).1911, 24.12.1941

Åêàòåðèíáóðãñêèé óåçä (Ïåðìñêàÿ
ãóá., èñò.) 15(2).07.1911

Åêàòåðèíîñëàâ, ã. (èñò.)
ñì. Äíåïðîïåòðîâñê, ã.

Åëüíÿ, ã. (Ñìîëåíñêàÿ îáë.)
30.08.1941, 11.09.1941120

Åíèñåéñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
13.06.1921, 16.07.1921

Åíèñåéñêèé óåçä (Åíèñåéñêàÿ ãóá.,
èñò.) 16.07.1921

Æ
Æàáèíêîâñêèé ðàéîí (Áðåñòñêàÿ

îáë., Áåëàðóñü) 16(3).08.1911
Æóêîâñêèé, ã. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)

26.04.1971

Ç
Çàáàéêàëüå 1936
Çàáàéêàëüñêàÿ îáëàñòü (èñò.)

11.07.1921
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé êðàé (èñò.)

13.06.1921
Çåëåíîãðàä, ã. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)

15.03.1911
Çèìîâüå, ïîñ. (×åðåïàíîâñêèé ð-í)

28.03.1921
Çûðÿíîâà, ä. (èñò.; Íèæíåèëèìñêèé

ð-í Èðêóòñêîé îáë.)
7.11(25.10).1911

È
Èçðàèëü 11.07.1921
Èëüèíêà, ñ. (Äîâîëåíñêèé ð-í) 1886
Èíäèÿ 6.04.1936, 9.06.1931,

5.08.1931, 21.09.1921
Èíñêîé, ïîñ. (×åðåïàíîâñêèé ð-í)

29.03.1911
Èðàí 28.08.1951
Èðêóòñê, ã. 2.06.1921, 2.06.1931,

28–29.08.1911, 9.09.1941,
13.12.1941, 22.12.1921, 1871

Èðêóòñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
16.07.1921, 7.11(25.10).1911

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü 1.01.1911,
23.02.1931, 7.11(25.10).1911

Èñêèòèì, ã. 11.06.1951, 1961
Èñêèòèìñêèé ðàéîí 1.01.1911,

4.07.1961
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Èñïàíèÿ 16.10.1941, 8.11.1931
Èòàëèÿ 28.08.1951, 1871, 1921
Èøèì, ã. (Òþìåíñêàÿ îáë.) 9.08.1921
Èøèìáàåâñêèé ðàéîí (Ðåñï.

Áàøêîðòîñòàí) 16(3).08.1911

Ê
Êàáàíñêèé ðàéîí (Ðåñï. Áóðÿòèÿ)

22.12.1921
Êàçàíàê, ñ. (Êðàñíîç¸ðñêèé ð-í)

1886
Êàçàíü, ã. (Ðåñï. Òàòàðñòàí)

28.03.1956, 28.07.1921,
16(3).08.1911, 13.12.1941

Êàçàòêóëüñêàÿ âîëîñòü (Êàèíñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1911

Êàçàõñòàí 19.01.1921, 13.02.1936,
20(7).03.1911, 16.05.1941,
16.07.1921, 1.08.1936,
10.08.1911, 23.10.1941,
27(14).11.1911, 24.12.1941,
1936

Êàçà÷èé Ìûñ, ñ. (Òàòàðñêèé ð-í)
13.02.1936

Êàèíñê, ã. (èñò.) ñì. Êóéáûøåâ, ã.
Êàèíñêèé óåçä (Íîâîíèêîëàåâñêàÿ

ãóá., èñò.) 13.06.1921,
16.07.1921

Êàèíñêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)
1.02.1861, 1911

Êàëèíèíãðàä, ã. (äî 1946 ã. –
Ê¸íèãñáåðã) 28.03.1921

Êàëèíèíãðàä, ã. (èñò., Ìîñêîâñêàÿ
îáë.) ñì. Êîðîë¸â, ã.

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 23.10.1941
Êàëèíèíñêàÿ îáëàñòü (èñò.)

ñì. Òâåðñêàÿ îáëàñòü
Êàëóãà, ã. 6.12.1941
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 9.06.1931
Êàìåíñêèé óåçä (Íîâîíèêîëàåâñêàÿ

ãóá., èñò.) 13.06.1921
Êàì÷àòêà, ï-îâ 23.12.1941
Êàíàäà 2.06.1931
Êàíäàëàêøà, ã. (Ìóðìàíñêàÿ îáë.)

22.07.1941
Êàíñê, ã. (Êðàñíîÿðñêèé êðàé)

19.01.1921
Êàðàñóê, ã. 11.06.1951, 1961
Êàðàñóêñêèé ðàéîí 21.04.1931,

18.07.1931, 25.11.1941, 1836
Êàðàòóçñêèé ðàéîí (Êðàñíîÿðñêèé

êðàé) 25.11.1936
Êàðãàëèíñêèé ðàéîí (Àêòþáèíñêàÿ

îáë., Êàçàõñòàí) 27(14).11.1911
Êàðãàò, ã. 1961

Êàðãàòñêèé ðàéîí 30.05.1931, 1886
Êàðãàòñêèé óåçä (Íîâîíèêîëàåâñêàÿ

ãóá., èñò.) 13.06.1921,
16.07.1921

Êàòàëîíèÿ (Èñïàíèÿ)
9.10(27.09).1891

Êàøèðñêèé óåçä (Òóëüñêàÿ ãóá.,
èñò.) 1871

Êåìåðîâî, ã. (â 1918–32 ãã. –
Ùåãëîâñê) 19.04.1931,
21.04.1931, 23.05.1891,
9.06.1936, 15.06.1911

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 6.04.1936,
13.06.1921, 11.12.1931, 1936

Ê¸íèãñáåðã, ã. (èñò.)
ñì. Êàëèíèíãðàä, ã.

Êèåâ, ã. 1.05.1886, 9.08.1921,
22.12.1941

Êèðãèçèÿ 28.08.1951
Êèðîâ, ã. (â 1781–1934 ãã. – Âÿòêà)

28.07.1921
Êèòàé 15.01.1936, 28(15).03.1911,

15.05.1931, 2.06.1931,
1.09.1936, 24.12.1941, 1921

Êîáðèíñêèé óåçä (Ãðîäíåíñêàÿ ãóá.,
èñò.) 16(3).08.1911

Êîçèíî, ñ. (Óñòü-Òàðêñêèé ð-í)
13.02.1936

Êîçëîâ, ã. (èñò.) ñì. Ìè÷óðèíñê, ã.
Êîçëîâêà, ä. (èñò., Êàðàòóçñêèé ð-í

Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ)
25.11.1936

Êîçëîâêà, ñ. (Òàòàðñêèé ð-í)
22.07.1941

Êîëòîâñêàÿ âîëîñòü (Êàøèðñêèé ó.
Òóëüñêîé ãóá., èñò.) 1871

Êîëûâàíñêèé ðàéîí 1.08.1931,
21.08.1921, 1731

Êîëûâàíü, ã. (èñò.)
ñì. Êîëûâàíü, ð. ï.

Êîëûâàíü, ð. ï. (Êîëûâàíñêèé ð-í
Íîâîñèáèðñêîé îáë.)
18.07.1931, 8.08.1921,
2.12(24.11).1911, 24.12.1941,
1911, 1961

Êîëûâàíü, ñ. (èñò.)
ñì. Êîëûâàíü, ð. ï.

Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå,
ã. (Õàáàðîâñêèé êðàé)
4.07.1931

Êîíîòîïñêèé ðàéîí (Ñóìñêàÿ îáë.)
30.05.1931

Êîðåÿ 16.05.1941, 1921
Êîðîâèíêà, ä. (Êûøòîâñêèé ð-í)

5.03.1941

Êîðîë¸â, ã. (â 1938–1996 ãã. –
Êàëèíèíãðàä; Ìîñêîâñêàÿ îáë.)
7.11(25.10).1911

Êîñ-Èñòåê, ñ. (Êàðãàëèíñêèé ð-í
Àêòþáèíñêîé îáë., Êàçàõñòàí)
27(14).11.1911

Êîñòðîìà, ã. 28.07.1921
Êîñòðîìñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

11.09.1941, 21.09.1921
Êî÷åí¸âî, ð. ï. 1961
Êî÷åí¸âñêèé ðàéîí 18.07.1931, 1961
Êî÷êè, ñ. 10.1931, 1936, 1961
Êî÷êîâñêèé ðàéîí 10.1931
Êðàìàòîðñê, ã. 11.04.1911
Êðàñíîâîäñê, ã. (èñò.)

ñì. Òóðêìåíáàøû, ã.
Êðàñíîäàð, ã. 11.04.1911,

11.09.1941, 1936
Êðàñíîäàðñêèé êðàé 20(7).03.1911,

8.10(25.09).1911
Êðàñíîç¸ðñêèé ðàéîí 10.03.1921,

18.07.1931, 14.10.1931,
7.11.1921, 1886

Êðàñíîç¸ðñêîå, ð. ï. 10.03.1921,
14.10.1931, 7.11.1921, 1961

Êðàñíîîáñê, ð. ï. (Íîâîñèáèðñêèé
ð-í) 20(7).03.1911, 21.03.1941,
17.12.1971

Êðàñíîÿðñê, ã. 4.01.1931,
21.04.1931, 11.06.1951,
2.12(24.11).1911, 1871

Êðàñíîÿðñêèé êðàé 16.05.1941,
5.08.1931, 25.11.1936,
2.12(24.11).1911

Êðàñíîÿðñêèé ðàéîí (Àñòðàõàíñêàÿ
îáë.) 28.06.1941

Êðåìåí÷óã, ã. 1.05.1886
Êðåìåí÷óãñêèé óåçä (Ïîëòàâñêàÿ

ãóá., èñò.) 1.05.1886
Êðèâîù¸êîâî, ñ. (èñò.) ñì. Íîâî-

íèêîëàåâñê, ã.; Íîâîñèáèðñê, ã.
Êðûì 16.07.1921, 28–29.08.1911,

1841
Êðþêîâ, ïîñàä (èñò.) ñì. Êðåìåí÷óã, ã.
Êóáà 20(7).03.1911, 1936
Êóáàíñêàÿ îáëàñòü (èñò.)

8.10(25.09).1911
Êóãàð÷èíñêèé ðàéîí (Ðåñï.

Áàøêîðòîñòàí) 21.09.1961
Êóäàðà, ñ. (Êàáàíñêèé ð-í Ðåñï.

Áóðÿòèÿ) 22.12.1921
Êóçíåöê, ã. (èñò.) ñì. Íîâîêóçíåöê, ã.
Êóçíåöêèé óãîëüíûé áàññåéí

(Êóçáàññ) 1.01.1911, 13.02.1931,
21.04.1931, 10.08.1911,
17.10.1931

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Êóéáûøåâ, ã. (äî 1935 ã. – Êàèíñê)
1.02.1861, 12.04.1936,
21.04.1931, 22.05.1921,
1911, 1921

Êóéáûøåâ, ã. (èñò.) ñì. Ñàìàðà, ã.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 12.04.1936
Êóêêóñêèé êàíòîí (Ðåñï. íåìöåâ

Ïîâîëæüÿ, èñò.) 13.02.1936
Êóëóíäèíñêàÿ âîëîñòü (Êàèíñêèé ó.

Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1911
Êóíåî, ã. 28.08.1951
Êóïèíî, ã. 1911, 1961
Êóïèíñêèé ðàéîí 18.07.1931, 1911
Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 17.03.1941,

4.12(22.11).1861
Êóðèëüñêèå î-âà 16.05.1941
Êóðñê, ã. 28.03.1921
Êóðñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò., íûíå

Êóðñêàÿ îáë.) 20(7).03.1911,
23.04.1921, 6.12.1941

Êóòàèñè, ã. 23(10).05.1911
Êûøòîâêà, ñ. 5.03.1941
Êûøòîâñêèé ðàéîí 5.03.1941,

18.07.1931, 1836

Ë
Ëàçîâñêèé ðàéîí (Õàáàðîâñêèé

êðàé) 28.02.1921
Ëàòâèÿ 23.10.1941
Ëåáåäÿíü, ã. (Ëèïåöêàÿ îáë.)

15.03.1911
Ëåãíèöà, ã. 28.08.1951
Ëåãîñòàåâî, ñ. (Èñêèòèìñêèé ð-í)

1.01.1911, 11.01.1921
Ëåãîñòàåâñêàÿ âîëîñòü

(Áàðíàóëüñêèé îêð. Òîìñêîé
ãóá., èñò.) 19.02.1861

Ëåãîñòàåâñêèé ðàéîí (èñò.)
11.01.1921

Ëåäîâñêèé Âûñåëîê, ä. (Òóëüñêàÿ
ãóá., èñò.) 1871

Ëåéïöèã, ã. 24.12.1941
Ëåíèíàáàä, ã. (èñò.) ñì. Õóäæàíä, ã.
Ëåíèíãðàä, ã. (èñò.)

ñì. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ã.
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü 2.03.1971,

23.10.1941, 6.12.1941
Ëåíèíñêèé ðàéîí (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)

20(7).03.1911
Ëèí¸âî, ð. ï. (Èñêèòèìñêèé ð-í)

1.01.1911
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 16.01.1886,

15.03.1911

Ëèïîâ÷èê, ñ. (Ñîâåòñêèé ð-í
Êóðñêîé îáë.) 23.04.1921

Ëèòâà 16.05.1941, 23.10.1941
Ëîçàííà, ã. 19.04.1931
Ëîíäîí, ã. 1871
Ëóãàíñê, ã. (â 1935–1958, 1970–

1990 ãã. – Âîðîøèëîâãðàä)
8.08.1921

Ëóãàíñêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)
8.08.1921

Ëóãîêàí, ñò. 1936
Ëüâîâ, ã. 28.02.1921

Ì
Ìàãàäàí, ã. 16.05.1941
Ìàéñêèé, ïîñ. (×åðåïàíîâñêèé ð-í)

1.01.1911
Ìàêóøèíî, ã. (Êóðãàíñêàÿ îáë.)

17.03.1941
Ìàêóøèíñêèé ðàéîí 17.03.1941
Ìàðèèíñê, ã. (Êåìåðîâñêàÿ îáë.)

1.02.1861
Ìàðèèíñêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá.,

èñò.) 2.12(24.11).1911
Ìàñëÿíèíî, ð. ï. 11.01.1921, 1961
Ìàñëÿíèíñêèé ðàéîí 15.02.1931,

18.07.1931, 3.10.1936
Ìåäâåäñêîå, ñ. (×åðåïàíîâñêèé ð-í)

28.03.1921
Ìåæîâêà, ä. (Êûøòîâñêèé ð-í)

1836
Ìåëåêåññ, ã. (èñò.)

ñì. Äèìèòðîâãðàä, ã.
Ìèíñê, ã. 11.02.1921, 28.06.1911,

23.10.1941, 10.11.1936
Ìèõàéëîâñêèé ðàéîí (èñò.,

Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.) 4.07.1961
Ìè÷óðèíñê, ã. (äî 1932 ã. – Êîçëîâ;

Òàìáîâñêàÿ îáë.)
4.11(22.10).1911

Ìîæàéñê, ã. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)
6.12.1941

Ìîíãîëèÿ 28.02.1921,
28(15).03.1911, 15.05.1931,
2.06.1931, 9.06.1931, 1936

Ìîñêâà, ã. 14.01.1921, 15.01.1936,
16.01.1886, 22(9).01.1911,
1.02.1861, 8.02.1921, 11.02.1921,
28.02.1921, 6.03.1931,
16.03.1936, 20(7).03.1911,
21.03.1941, 28(15).03.1911,
03.1991, 11.04.1911, 19.04.1931,
21.04.1931, 22.04.1921,

24.04.1911, 04.1951, 1.05.1886,
5.05.1951, 15.05.1931,
16.05.1941, 17.05.1931,
18.05.1921, 22.05.1921,
23(10).05.1911, 9.06.1931,
11.06.1951, 15.06.1911,
25.06.1936, 28.06.1911,
18.07.1911, 8.08.1921,
20.08.1921, 26.08.1941,
28.08.1951, 28–29.08.1911,
30.08.1941, 08.1941,
8.10(25.09).1911121,
9.10(27.09).1891, 23.10.1941,
4.11(22.10).1911,
7.11(25.10).1911, 8.11.1931,
10.11.1936, 26.11.1931,
27(14).11.1911, 6.12.1941,
11.12.1931, 13.12.1941,
17.12.1971, 22.12.1921,
22.12.1941, 1871, 1936

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 15.03.1911,
16.03.1936, 20(7).03.1911,
26.04.1971, 7.11(25.10).1911,
6.12.1941

Ìîòêîâî, ñ. (Ìîøêîâñêèé ð-í)
17.05.1931

Ìîøêîâñêèé ðàéîí 17.05.1931,
18.07.1931, 1.08.1931,
23.08.1931

Ìðàêîâî, ñ. (Êóãàð÷èíñêèé ð-í Ðåñï.
Áàøêîðòîñòàí) 21.09.1961

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 22.07.1941
Ìöåíñê, ã. (Îðëîâñêàÿ îáë.)

28.03.1921
Ìûòèùè, ã. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)

16.03.1936
Ìþíõåí, ã. 08.1941

Í
Íàëü÷èê, ã. (Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ

Ðåñï.) 8.10(25.09).1911
Íàðûì ã. (èñò.) ñì. Íàðûì, ñ.
Íàðûì, ñ. (Ïàðàáåëüñêèé ð-í

Òîìñêîé îáë.) 15(2).07.1911
Íàðûí, ã. 28.08.1951, 1936
Íåìöåâ Ïîâîëæüÿ ÀÑÑÐ (èñò.)

13.02.1936
Íåð÷èíñêèé ãîðíûé îêðóã (èñò.)

19.02.1861
Íèæåãîðîäñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

4.12(22.11).1861, 1881
Íèæíåâàðòîâñê, ã. (Õàíòû-Ìàíñèé-

ñêèé àâòîíîì. îêð.) 1936

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Íèæíåèëèìñêèé ðàéîí (Èðêóòñêàÿ
îáë.) 7.11(25.10).1911

Íèæíåóäèíñê, ã. (Èðêóòñêàÿ îáë.)
16(3).08.1911

Íèæíèé Íîâãîðîä, ã. (â 1932–
1991 ãã. – Ãîðüêèé) 4.07.1931,
11.09.1941

Íèêîëüñê, ã. (èñò.) ñì. Óññóðèéñê
Íèêîëüñêèé, ïîñ. (Íîâî-Òûðûøêèí-

ñêàÿ âîë. Íîâîíèêîëàåâñêîãî ó.
Íîâîíèêîëàåâñêîé ãóá., èñò.)
16.07.1921

Íîâîêóçíåöê, ã. (â 1622–1931 ãã. –
Êóçíåöê, â 1932–61 ãã. –
Ñòàëèíñê) 21.04.1931,
23.05.1891, 11.06.1951,
15.06.1911, 1936

Íîâîíèêîëàåâñê, ã. (èñò.)
14.01.1921, 16.01.1886,
1.02.1861, 14.02.1911,
21.04.1931, 22.04.1921,
18.05.1921, 13.06.1921,
16.07.1921, 28.07.1921,
07.1921, 28–29.08.1911,
6.12.1911, 1841, 1871122, 1881,
1886, 1911, 1921, 1931

Íîâîíèêîëàåâñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
14.01.1921, 13.06.1921,
16.07.1921

Íîâîíèêîëàåâñêèé óåçä (Íîâî-
íèêîëàåâñêàÿ ãóá., èñò.)
13.06.1921, 16.07.1921

Íîâîðîññèéñê, ã. (Êðàñíîäàðñêèé
êðàé) 1936

Íîâîñ¸ëêè, ä. (Áåëîñòîêñêèé ó.
Ãðîäíåíñêîé ãóá., èñò.)
1.02.1861

Íîâîñèáèðñê, ã. 1.01.1911, 4.01.1931,
7.01.1986, 11.01.1921,
15.01.1936, 16.01.1886,
19.01.1921, 22(9).01.1911,
28.01.1936, 1.02.1861,
8.02.1921, 11.02.1921,
11.02.1991, 13.02.1931,
14.02.1911, 23.02.1931,
28.02.1921, 02.1936, 2.03.1971,
5.03.1941, 6.03.1931, 15.03.1911,
16.03.1936, 17.03.1941,
20(7).03.1911, 28(15).03.1911,
28.03.1921, 28.03.1956, 03.1991,

2.04.1931, 6.04.1936, 11.04.1911,
19.04.1931, 21.04.1931,
22.04.1921, 23.04.1921,
24.04.1911, 26.04.1971,
26.04.1986, 27.04.1911,
30.04.1911, 04.1951, 1.05.1886,
5.05.1911, 5.05.1951, 14.05.1936,
15.05.1931, 16.05.1941,
17.05.1931, 17.05.1936,
18.05.1921, 22.05.1921,
23.05.1891, 23(10).05.1911,
1.06.1931, 2.06.1921, 2.06.1931,
9.06.1931, 9.06.1936, 11.06.1951,
13.06.1921, 15.06.1911,
15.06.1981, 25.06.1936,
28.06.1911, 1.07.1961, 4.07.1931,
4.07.1961, 11.07.1921,
15(2).07.1911, 16.07.1921,
18.07.1931, 28.07.1921, 07.1921,
1.08.1936, 3.08.1936, 5.08.1931,
8.08.1921, 9.08.1921, 10.08.1911,
16(3).08.1911, 20.08.1921,
21.08.1921, 26.08.1941, 08.1941,
1.09.1911, 1.09.1936, 8.09.1941,
9.09.1941, 11.09.1941,
21(8).09.1911, 21.09.1921,
21.09.1961, 21.09.1981,
28.09.1936, 09.1961, 3.10.1931,
3.10.1936, 8.10(25.09).1911123,
9.10(27.09).1891, 16.10.1941,
17.10.1931, 23.10.1941, 10.1941,
4.11(22.10).1911,
7.11(25.10).1911, 8.11.1931,
10.11.1936, 25.11.1936,
25.11.1941, 26.11.1931,
27(14).11.1911, 11.1936,
2.12(24.11).1911,
4.12(22.11).1861, 6.12.1911,
6.12.1931, 11.12.1931,
12.12.1961, 13.12.1941,
14.12.1941, 22.12.1921,
22.12.1941, 23.12.1941,
24.12.1941, 1841, 1871, 1886,
1921, 1931, 1936124, 1961

Íîâîñèáèðñêèé ðàéîí 21.03.1941,
17.12.1971, 1836

Íîâî-Òûðûøêèíñêàÿ âîëîñòü
(Íîâîíèêîëàåâñêèé ó. Íîâî-
íèêîëàåâñêîé ãóá., èñò.)
16.07.1921

Íîâî-Óðóñîâêà, ñ. (Êðàñíîÿðñêèé
ð-í Àñòðàõàíñêîé îáë.)
28.06.1941

Íîâîøìàêîâî, ñ. (×åðåïàíîâñêèé
ð-í) 29.03.1911

Íüþ-Éîðê, ã. 16.05.1941

Î
Îáü, ã. 2.09.1921
Îäåññà, ã. 28.02.1921, 20.08.1921,

26.11.1931
Îçàðè÷è, ñ. (Êîíîòîïñêèé ð-í

Ñóìñêîé îáë.) 30.05.1931
Îçåðî-Êàðà÷è, ïîñ. (×àíîâñêèé ð-í)

9.08.1921
Îç¸ðíîå-Òèòîâî, ïîñ. (Êàðàñóêñêèé

ð-í) 1836
Îéðîòñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü

(èñò.) ñì. Àëòàé (Ðåñïóáëèêà
Àëòàé)

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí (Ïðèìîðñêèé
êðàé) 2.04.1931

Îëåíèíî, ïîñ. (Îëåíèíñêèé ð-í
Òâåðñêîé îáë.) 30.08.1941

Îëüãèíñêèé ðàéîí (Äàëüíåâîñòî÷-
íûé êðàé, èñò.) 2.06.1931

Îìñê, ã. 14.01.1921, 17.03.1941,
21.04.1931, 26.04.1971,
13.06.1921, 15.06.1911,
21.04.1931, 16(3).08.1911,
28–29.08.1911, 11.09.1941,
2.12(24.11).1911, 14.12.1941,
1871, 1936

Îìñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 13.06.1921,
16.07.1921

Îìñêàÿ îáëàñòü 11.01.1921,
26.04.1971, 5.08.1931,
9.08.1921, 1936

Îìñêèé ðàéîí (Îìñêàÿ îáë.)
11.01.1921

Îìóòñêîå, ñ. (Øåëàáîëèõèíñêèé ð-í
Àëòàéñêîãî êðàÿ) 8.02.1921

Îðäèíñêàÿ âîëîñòü (Áàðíàóëüñêèé
îêð. Òîìñêîé ãóá., èñò.)
19.02.1861

Îðäèíñêèé ðàéîí (Ïåðìñêèé êðàé)
5.08.1931

Îðäûíñêèé ðàéîí 19.02.1861,
28.03.1921, 30.04.1911,
14.05.1936, 18.07.1931

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

122 1871 – год рождения М. П. Востокова и Ф. Ф. Махотина.
123 На дату 8.10(25.09).1911 см. две справки – о В. В. Лиотвейзене и А. А. Ляпунове.
124 В 1936 г. в Новосибирске основаны ОАО «Сибгипротранс», ЗАО «Завод ЖБИ-12» и библиотека им. М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина.
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Îðäûíñêîå, ð. ï. 18.07.1931, 1721,
1961

Îðåíáóðã, ã. 15.01.1936, 6.04.1936,
28.07.1921, 23.10.1941

Îð¸ë, ã. 28.03.1921, 20.08.1921
Îðëîâêà, ä. (Òàòàðñêèé ð-í)

5.07.1936
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 6.12.1941
Îðøà, ñò. 28.03.1921
Îñèíîâñêèé, ïîñ. (×óëûìñêèé ð-í)

18.07.1931

Ï
Ïàâëîâñêîå, ñ. (Áàðíàóëüñêèé ó.

Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1911
Ïàíüêîâî, ä. (Îðäèíñêèé ð-í

Ïåðìñêîãî êðàÿ) 5.08.1931
Ïàðàáåëüñêèé ðàéîí (Òîìñêàÿ îáë.)

15(2).07.1911
Ïàðèæ, ã. 4.07.1961
Ïàðøóòèíî, ä. (Áóéñêèé ð-í

Êîñòðîìñêîé îáë.) 21.09.1921
Ïåêèí, ã. 2.06.1931
Ïåíçà, ã. 1871
Ïåðâîñòåïàíîâêà, ä. (Òàòàðñêèé ð-í)

ñì. Ñòåïàíîâêà 1-ÿ
Ïåðìñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

15(2).07.1911
Ïåðìñêàÿ îáëàñòü (èñò.) 5.08.1931
Ïåðìñêèé êðàé 5.08.1931
Ïåðìü, ã. 28.02.1921, 28.07.1921
Ïåðõóøêîâî, íàñåë. ïóíêò (Îäèí-

öîâñêèé ð-í Ìîñêîâñêîé îáë.)
6.12.1941

Ïåòðîïàâëîâêà, ñ. (Êðàñíîç¸ðñêèé
ð-í) 10.03.1921

Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, ã. (äî
1924 ã. – Ïåòðîïàâëîâñê;
Êàì÷àòñêàÿ îáë.) 28–29.08.1911

Ïåòðîïàâëîâñêèé óåçä (Àêìîëèí-
ñêàÿ îáë. Ðîññèéñêîé èìïåðèè,
èñò.) 1.02.1861

Ïèíñê, ã. 4.12(22.11).1861
Ïèðîâñêîå, ñ. (Êðàñíîÿðñêèé êðàé)

16.05.1941
Ïëîòíèêîâî, ä. (Îðäûíñêèé ð-í)

28.03.1921
Ïîâîëæüå 13.02.1936, 16.07.1921,

28.07.1921, 1921
Ïîäîêëèíüå, ñ. (Ïîðõîâñêîé ð-í

Ïñêîâñêîé îáë.) 4.12(22.11).1861
Ïîêðîâñêèé ðàéîí (Âëàäèâîñòîê-

ñêèé îêð. Äàëüíåâîñòî÷íîãî
êðàÿ, èñò.) 2.04.1931

Ïîëäíåâàÿ, ñ. (èñò.)
ñì. Ïîëåâñêîé, ã.

Ïîëåâñêîé, ã. (Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.)
15(2).07.1911

Ïîëòàâà, ã. 28.03.1921
Ïîëòàâñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

1.05.1886, 1841
Ïîëòàâñêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)

1.05.1886
Ïîëüøà 1.02.1861, 28.02.1921,

20(7).03.1911, 16.05.1941,
11.06.1951, 28.08.1951, 1881

Ïîðõîâñêîé óåçä (Ïñêîâñêàÿ ãóá.,
èñò., íûíå Ïîðõîâñêîé ð-í
Ïñêîâñêîé îáë.) 4.12(22.11).1861

Ïðàãà, ã. 28.02.1921, 9.10(27.09).1891
Ïðèáàëòèêà 10.11.1936
Ïðèìîðñêèé êðàé 28.02.1921,

2.04.1931, 24.04.1911, 2.06.1931
Ïðèóðàëüå 16(3).08.1911, 1921
Ïðîêîïüåâñê, ã. (Êåìåðîâñêàÿ îáë.)

15.06.1911
Ïñêîâ, ã. 4.12(22.11).1861
Ïñêîâñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

5.05.1911, 4.12(22.11).1861
Ïÿòèãîðñê, ã. (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)

2.06.1931

Ð
Ðåáðîâêà, ñ. (Îìñêèé ð-í Îìñêîé

îáë.) 11.01.1921
Ðåéìñ, ã. 28–29.08.1911
Ðèãà, ã. 4.12(22.11).1861
Ðîìàíîâêà, ñ. (Øêîòîâñêèé ð-í

Ïðèìîðñêîãî êðàÿ) 28.02.1921
Ðîìàíîâî, ñ. (×åðåïàíîâñêèé ð-í)

1.01.1911
Ðîñëàâëü, ã. (Ñìîëåíñêàÿ îáë.)

28.03.1921
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ã. (Ðîñòîâñêàÿ îáë.)

13.12.1941
Ðóáåæíîå, ã. 19.04.1931
Ðóäèíêà, ñ. (Ñêîïèíñêèé ð-í

Ðÿçàíñêîé îáë.) 27.04.1911
Ðóìûíèÿ 16.05.1941, 17.05.1936
Ðÿçàíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

16.01.1886, 18.07.1911
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 27.04.1911,

18.07.1911
Ðÿçàíü, ã. 28.07.1921

Ñ
Ñàìàðà, ã. (â 1935–90 ãã. –

Êóéáûøåâ) 28.06.1941,
28.07.1921, 6.12.1931

Ñàìàðñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
16.07.1921

Ñàìàðêàíä, ã. 28.02.1921

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ã. (â 1914–24 ãã. –
Ïåòðîãðàä, â 1924–91 –
Ëåíèíãðàä) 15.01.1936,
22(9).01.1911, 28.01.1936,
1.02.1861, 13.02.1931,
23.02.1931, 2.04.1931,
11.04.1911, 04.1951, 5.05.1951,
15.05.1931, 16.05.1941,
22.05.1921, 23(10).05.1911,
2.06.1921, 2.06.1931,
11.06.1951, 15.06.1911,
28.07.1921, 3.08.1936,
10.08.1911, 28–29.08.1911,
08.1941, 21(8).09.1911,
21.09.1921, 28.09.1936,
3.10.1936, 23.10.1941,
4.12(22.11).1861, 6.12.1911,
6.12.1931, 6.12.1941,
22.12.1941, 23.12.1941, 1841,
1871, 1936

Ñàðàòîâ, ã. 23.12.1941
Ñàðàòîâñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

16.07.1921
Ñàõàëèí, î-â 23.12.1941
Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 23.10.1941
Ñâåðäëîâñê, ã. (èñò.)

ñì. Åêàòåðèíáóðã, ã.
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 15(2).07.1911
Ñâèÿæñê, ñ. (Çåëåíîäîëüñêèé ð-í

Ðåñï. Òàòàðñòàí) 1841
Ñåâàñòîïîëü, ã. 16.01.1886,

28–29.08.1911, 1871
Ñåâåðíûé ðàéîí 18.07.1931
Ñåëåíãèíñêèé àéìàê (Áóðÿò-

Ìîíãîëüñêàÿ ÀÎ, èñò.)
16.07.1921

Ñåìèïàëàòèíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
16.07.1921

Ñåðãà÷ñêèé óåçä (Íèæåãîðîäñêàÿ
ãóá., èñò.) 1881

Ñåðåáðåííèêîâî, ñ. (Ìàñëÿíèíñêèé
ð-í) 3.10.1936

Ñåðïóõîâ, ã. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)
9.10(27.09).1891

Ñåñòðîðåöê, ã. (Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáë.) 23.10.1941

Ñèáèðñêèé êðàé (èñò.) 13.06.1921,
07.1921, 1911

Ñèìáèðñê, ã. (èñò.)
ñì. Óëüÿíîâñê, ã.

Ñèðèÿ 1936
Ñêîïèíñêèé ðàéîí (Ðÿçàíñêàÿ îáë.)

27.04.1911, 18.07.1911
Ñëàâãîðîä, ã. (Àëòàéñêèé êðàé)

16.07.1921, 16(3).08.1911,
7.11.1921
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Ñìîëåíñê, ã. 28(15).03.1911,
28.03.1921, 30.08.1941

Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü 30.08.1941,
11.09.1941, 6.12.1941

Ñîâåòñêèé ðàéîí (Êóðñêàÿ îáë.)
23.04.1921

Ñî÷è, ã. (Êðàñíîäàðñêèé êðàé) 1936
Ñïàññêèé ðàéîí (Çàïàäíî-

Ñèáèðñêèé êðàé, èñò.)
ñì. Âåíãåðîâñêèé ðàéîí

Ñòàâðîïîëü, ã. 8.10(25.09).1911
Ñòàëèíãðàä, ã. (èñò.) ñì. Âîëãîãðàä, ã.
Ñòàìáóë, ã. 28.08.1951
Ñòàíèöà Ëóãàíñêàÿ, ïîñ. (Ñòàíè÷íî-

Ëóãàíñêèé ð-í Ëóãàíñêîé îáë.,
Óêðàèíà) 8.08.1921

Ñòåïàíîâêà 1-ÿ (Òàòàðñêèé ð-í)
13.02.1936

Ñóçóí, ð. ï. 19.02.1861, 10.04.1931,
18.07.1931

Ñóçóí-çàâîä (Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)
ñì. Ñóçóí, ð. ï.

Ñóçóíñêèé ðàéîí 10.04.1931, 1786
Ñóìñêàÿ îáëàñòü 30.05.1931
Ñóðãóò, ã. (Õàíòû-Ìàíñèéñêèé

àâòîíîì. îêð.) 1936
ÑØÀ 15.01.1936, 28.01.1936,

19.04.1931, 16.05.1941,
22.05.1921, 2.06.1931,
11.06.1951, 3.10.1931,
9.10(27.09).1891, 8.11.1931,
1871, 1921

Ñûçðàíü, ã. (Ñàìàðñêàÿ îáë.)
28.07.1921, 1841

Ñû÷¸âêà, ã. (Ñìîëåíñêàÿ îáë.)
28.03.1921

Ò
Òàéãà, ñò. 16.05.1941
Òàéøåò, ã. (Èðêóòñêàÿ îáë.) 1936
Òàìáîâ, ã. 28.03.1956
Òàìáîâñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

4.11(22.10).1911
Òàðà, ã. (Îìñêàÿ îáë.) 26.04.1971
Òàòàðèÿ (Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí;

â 1920–92 ãã. – Òàòàðñêàÿ
ÀÑÑÐ) 16.07.1921,
16(3).08.1911, 6.12.1931,
13.12.1941

Òàòàðñê, ã. 19.01.1921,1921, 1961
Òàòàðñêàÿ ÀÑÑÐ (èñò.)

ñì. Òàòàðèÿ (Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí)

Òàòàðñêèé ðàéîí 13.02.1936,
17.03.1941, 21.04.1931,
5.07.1936, 22.07.1941, 1961

Òàòàðñòàí
ñì. Òàòàðèÿ (Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí)

Òàøêåíò, ã. 15.05.1931, 2.06.1921,
28.06.1911

Òàøòàãîëüñêèé ðàéîí (Êåìåðîâñêàÿ
îáë.) 11.12.1931

Òáèëèñè, ã. (äî 1936 ã. â ðóñ.
òðàíñêðèïöèè Òèôëèñ)
16.01.1886, 23(10).05.1911,
11.06.1951, 23.12.1941

Òâåðñêàÿ îáëàñòü (â 1935–90 ãã. –
Êàëèíèíñêàÿ) 6.12.1941

Òåëüáåñ, ïîñ. (Òàøòàãîëüñêèé ð-í
Êåìåðîâñêîé îáë.) 11.12.1931

Òåòþõå, ïîñ. (Îëüãèíñêèé ð-í
Äàëüíåâîñòî÷íîãî êðàÿ, èñò.)
ñì. Äàëüíåãîðñê, ã.

Òèì, ïîñ. (Òèìñêèé ð-í Êóðñêîé
îáë.) 28.03.1921

Òèôëèñ, ã. (èñò.) ñì. Òáèëèñè, ã.
Òîáîëüñê, ã. (Òþìåíñêàÿ îáë.) 1936
Òîãó÷èí, ã. 9.06.1936, 8.11.1931,

24.12.1941
Òîãó÷èíñêèé ðàéîí 1.08.1931,

21.08.1921, 8.11.1931
Òîêèî, ã. 2.06.1931
Òîìñê, ã. 4.01.1931, 14.01.1921,

1.02.1861, 8.02.1921,
14.02.1911, 19.02.1861,
28.03.1921, 6.04.1936,
21.04.1931, 24.04.1911, 04.1951,
5.05.1951, 16.05.1941,
22.05.1921, 23.05.1891,
15.06.1911, 11.07.1921,
20.08.1921, 28–29.08.1911,
21(8).09.1911, 3.10.1931,
8.11.1931, 2.12(24.11).1911,
1871, 1911

Òîìñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 1.02.1861,
19.02.1861, 13.06.1921,
16.07.1921, 2.12(24.11).1911,
1881, 1911, 1936

Òîìñêàÿ îáëàñòü 28.01.1936,
24.04.1911, 13.06.1921,
15(2).07.1911, 5.08.1931, 1936

Òîìñêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)
16.07.1921

Òðåçâîíîâî, ñ. (èñò.)
ñì. Ãðÿçíîâî, ñ.

Òðåòüÿêîâñêèé, ïîñ. (Êàðãàòñêèé ð-í)
1886

Òðîèöê, ñ. (Êàðàñóêñêèé ð-í)
25.11.1941

Òóàïñå, ã. (Êðàñíîäàðñêèé êðàé)
1936

Òóâà (Ðåñï. Òûâà) 14.05.1936
Òóëà, ã. 11.04.1911,

9.10(27.09).1891, 23.10.1941
Òóëüñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.) 1871
Òóëüñêàÿ îáëàñòü 20(7).03.1911,

6.12.1941
Òóðãàéñêàÿ îáëàñòü (èñò.)

27(14).11.1911
Òóðêìåíáàøè, ã. (äî 1992 ã. –

Êðàñíîâîäñê) 22(9).01.1911
Òóðêìåíèÿ 22(9).01.1911,

14.02.1911
Òóðöèÿ 15.05.1931, 28.08.1951,

1936
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 28.01.1936,

1.08.1936, 9.08.1921
Òþìåíöåâñêèé ðàéîí (Àëòàéñêèé

êðàé) 22.07.1941
Òþìåíü, ã. 20(7).03.1911, 1936

Ó
Óáèíñêèé ðàéîí 18.07.1931
Óâàòñêèé ðàéîí (Òþìåíñêàÿ îáë.)

1.08.1936
Óçáåêèñòàí 20(7).03.1911,

16.05.1941, 28.06.1911,
23.10.1941

Óèíñêèé ðàéîí (Ïåðìñêàÿ îáë.,
èñò.) 5.08.1931

Óêðàèíà 1.01.1911, 28.02.1921,
11.04.1911, 19.04.1931,
26.04.1986, 1.05.1886,
16.05.1941, 17.05.1931,
17.05.1936, 23.05.1891,
16.07.1921, 18.07.1931,
8.08.1921, 9.08.1921,
20.08.1921, 23.10.1941,
7.11(25.10).1911, 26.11.1931

Óëàí-Áàòîð, ã. 2.06.1931
Óëàí-Óäý, ã. (äî 1934 ã. – Âåðõíå-

óäèíñê) 15.01.1936, 23.02.1931,
11.07.1921

Óëüÿíîâñê, ã. (â 1780–1924 ãã. –
Ñèìáèðñê) 28.07.1921, 1911

Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü 28.09.1936
Óðàëüñêàÿ îáëàñòü (èñò.) 5.08.1931,

4.12(22.11).1861
Óññóðèéñê, ã. (â 1898–26 ãã. –

ã. Íèêîëüñê, çàòåì – Íèêîëüñê-
Óññóðèéñêèé, â 1935–57 ãã. –
Âîðîøèëîâ; Ïðèìîðñêèé êðàé)
24.04.1911

Óñòü-Êóò, ã. (Èðêóòñêàÿ îáë.) 1936
Óñòü-Òàðêà, ñ. 1936
Óñòü-Òàðêñêèé ðàéîí 13.02.1936,

18.07.1931, 09.1936
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Óôà, ã. (Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí)
28.07.1921, 10.08.1911,
4.12(22.11).1861

Óôèìñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
16.07.1921

Ô
Ôåäüêîâè÷è, ä. (Æàáèíêîâñêèé ð-í

Áðåñòñêîé îáë., Áåëàðóñü)
16(3).08.1911

Ôåðãàíà, ã. 20(7).03.1911
Ôèëàäåëüôèÿ, ã. 16.05.1941
Ôèíëÿíäèÿ 8.11.1931
Ôðàíöèÿ 16.05.1941, 22.05.1921,

4.07.1961, 28–29.08.1911,
9.10(27.09).1891, 1871

ÔÐÃ ñì. Ãåðìàíèÿ

Õ
Õàáàðîâñê, ã. 22(9).01.1911,

20(7).03.1911, 15.05.1931,
2.06.1921

Õàáàðîâñêèé êðàé 28.02.1921
Õàêàñèÿ 24.04.1911
Õàðáèí, ã. 28–29.08.1911
Õàðäâàð, ã. 21.09.1921
Õàðüêîâ, ã. 1.01.1911, 1.05.1886,

16.05.1941, 17.05.1936,
23.05.1891

Õâîðîù¸âêà, ñ. (Ñêîïèíñêèé ð-í
Ðÿçàíñêîé îáë.) 18.07.1911

Õèëîêñêèé ðàéîí (×èòèíñêàÿ îáë.)
28.03.1956

Õóäæàíä, ã. (â 1936–91 ãã. –
Ëåíèíàáàä) 2.06.1921

×
×àíîâñêèé ðàéîí 18.07.1931,

9.08.1921
×àíû, ð. ï. 1961
×åëÿáèíñê, ã. 1.02.1861, 16.07.1921,

28.07.1921
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×åëÿáèíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
16.07.1921

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 17.03.1941
×åðåïàíîâî, ã. 1921, 1961
×åðåïàíîâñêèé ðàéîí 1.01.1911,

28.03.1921, 29.03.1911,
21.04.1931, 18.07.1931

×åðåïàíîâñêèé óåçä (Íîâîíèêîëà-
åâñêàÿ ãóá., èñò.) 13.06.1921

×åðêàññû, ã. 20.08.1921
×åðíîáûëü, ã. 26.04.1986, 8.09.1941
×åðíûøåâñêèé ðàéîí (×èòèíñêàÿ

îáë.) 21.03.1941
×åðïèÿ, ä. (Óâàòñêèé ð-í

Òþìåíñêîé îáë.) 1.08.1936
×åõîñëîâàêèÿ (èñò.) 28.02.1921,

9.06.1931, 18.07.1911,
8.11.1931, 1881

×å÷íÿ (×å÷åíñêàÿ Ðåñï.) 21.09.1961
×èñòîîç¸ðíîå, ð. ï. 1.08.1936,

3.10.1936, 1961
×èòà, ã. 21.08.1921
×èòèíñêàÿ îáëàñòü 21.03.1941,

28.03.1956, 2.09.1921
×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã

21.09.1981
×óëûìñêèé ðàéîí 21.04.1931,

18.07.1931

Ø
Øàäðèíñê, ã. (Êóðãàíñêàÿ îáë.)

4.12(22.11).1861, 1936
Øâåéöàðèÿ 19.04.1931
Øâåöèÿ 15.01.1936, 2.06.1931,

11.06.1951, 1.09.1936,
23.10.1941

Øåëàáîëèõèíñêèé ðàéîí (Àëòàé-
ñêèé êðàé) 8.02.1921

Øêîòîâñêèé ðàéîí (Ïðèìîðñêèé
êðàé) 28.02.1921

Øóìèëîâêà, ïðèèñê (Õèëîêñêèé ð-í
×èòèíñêîé îáë.) 28.03.1956

Ù
Øóðûãèíî, ñ. (×åðåïàíîâñêèé ð-í)

29.03.1911
Ùåãëîâñê, ã. (èñò.)

ñì. Êåìåðîâî, ã.
Ùåãëîâñêèé óåçä (Òîìñêàÿ ãóá.,

èñò.) 16.07.1921
Ùèãðîâñêèé óåçä (Êóðñêàÿ ãóá., èñò.)

23.04.1921
Ùèãðû, ã. (Êóðñêàÿ îáë.) 28.03.1921

Ý
Ýñòîíèÿ 23.10.1941

Þ
Þãîñëàâèÿ 16.05.1941, 28.08.1951
Þäèíñêàÿ âîëîñòü (Êàèíñêèé ó.

Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1911
Þæíî-Ñàõàëèíñê, ã. (Ñàõàëèíñêàÿ

îáë.) 16.05.1941
Þõíîâ, ã. (Êàëóæñêàÿ îáë.)

9.06.1931

ß
ßêóòèÿ 16(3).08.1911, 21.09.1981,

23.12.1941
ßêóòñê, ã. 1871
ßêóòñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

16.07.1921
ßíîâî, ñ. (Ñåðãà÷ñêèé ð-í

Íèæåãîðîäñêîé îáë.)
11.09.1941

ßïîíèÿ 11.06.1951, 23.10.1941
ßðêîâî, ñ. (Íîâîñèáèðñêèé ð-í)

1836
ßðîñëàâëü, ã. 1871
ßðöåâî, ã. (Ñìîëåíñêàÿ îáë.)

30.08.1941
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т. д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ125

Àâèàöèîííàÿ âîåííàÿ øêîëà (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Âîåííàÿ…

Àâèàöèîííûé çàâîä (èñò., íûíå Àâèàöèîííîå
ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå) èì. Â. Ï. ×êàëîâà,
ã. Íîâîñèáèðñê 28.03.1921, 26.04.1971, 1.05.1886,
17.05.1936, 4.07.1931, 18.07.1931, 9.08.1921

«Àâðàë», ãàçåòà (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 17.05.1931
«Àâòîìàò», ÷óëî÷íî-òðèêîòàæíàÿ ôàáðèêà,

ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) ñì. «Ñèíàð»…
Àâòîìàòè÷åñêàÿ òåëåôîííàÿ ñòàíöèÿ, ÀÒÑ-2 (èñò.,

íûíå ÀÒÑ-222), ã. Íîâîñèáèðñê 1.06.1931
Àãðàðíûé óíèâåðñèòåò, ã. Íîâîñèáèðñê 17.03.1941,

1.08.1936, 1.09.1936, 25.11.1941, 17.12.1971
«Àãðîñíàáòåõñåðâèñ», ÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 1961
Àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè 17.05.1936
Àêàäåìèÿ âîäíîãî òðàíñïîðòà, ã. Íîâîñèáèðñê 5.05.1951
Àíñàìáëü Êðàñíîàðìåéñêîé ïåñíè è ïëÿñêè

Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî âîåííîãî îêðóãà (èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê 15.06.1911

Àðõèâ îáêîìà ÊÏÑÑ (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
îáëàñòíîé êîìèòåò, ïàðòèéíûé àðõèâ

Àðõèâ îáëàñòíîé, ã. Íîâîñèáèðñê 27(14).11.1911
Àýðîêëóá, ã. Íîâîñèáèðñê 9.08.1921
«Áàãàíñêèé», ñîâõîç, Áàãàíñêèé ðàéîí 3.10.1936
«Áåðäñêèå íîâîñòè», ãàçåòà, ã. Áåðäñê 22.05.1931
Áèáëèîòåêà ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ, ð. ï. Êðàñíîç¸ðñêîå

7.11.1921
Áèáëèîòåêà öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ, ã. Êóéáûøåâ 1.02.1861
Áèáëèîòåêà öåíòðàëüíàÿ èì. Ä. Ñ. Ëèõà÷¸âà

Êàëèíèíñêîé ðàéîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû,
ã. Íîâîñèáèðñê 04.1951

Áèáëèîòåêà öåíòðàëüíàÿ èì. Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà
Çàåëüöîâñêîé ðàéîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû,
ã. Íîâîñèáèðñê 1936

Áèáëèîòåêà öåíòðàëüíàÿ Êî÷êîâñêîé ðàéîííîé
áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû, ñ. Êî÷êè 1936

Áèáëèîòåêà Öåíòðàëüíàÿ íàó÷íàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ÑÎ ÂÀÑÕÍÈË (ÑÎ ÐÀÑÕÍ) (èñò.), ð. ï. Êðàñíîîáñê
(Íîâîñèáèðñêèé ð-í) ñì. Ñèáèðñêàÿ íàó÷íàÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííàÿ áèáëèîòåêà Ðîññåëüõîçàêàäåìèè…

Áèáëèîòåêà öåíòðàëüíàÿ Óñòü-Òàðêñêîé ðàéîííîé
áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû, ñ. Óñòü-Òàðêà 1936

Áîëüíèöà, ñ. Ëåãîñòàåâî (Èñêèòèìñêèé ð-í) 11.01.1921
Áîëüíèöà êëèíè÷åñêàÿ ¹ 12, ã. Íîâîñèáèðñê

15(2).07.1911
Áîëüíèöà îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ, ã. Íîâîñèáèðñê

9.10(27.09).1891
Áîëüíèöà ïåðåñåëåí÷åñêàÿ, ñ. Êóïèíî (èñò.) 1911
Áîëüíèöà öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ, ã. Êóïèíî 1911
Áîëüíèöà öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ, ñ. Êûøòîâêà 5.03.1941
Áîëüíèöà öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ, ð. ï. Ìàñëÿíèíî

11.01.1921
áîëüíèöà… ñì. òàêæå: Âðà÷åáíûé ó÷àñòîê.., Ãîñïèòàëü…
«Âåäîìîñòè Íîâîñèáèðñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà

äåïóòàòîâ», ãàçåòà, ã. Íîâîñèáèðñê 11.02.1991
«Âå÷åðíèé Íîâîñèáèðñê», ãàçåòà 11.02.1921, 28.08.1951
Âîåííàÿ àâèàöèîííàÿ øêîëà (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê

28.03.1921
Âîåííîå ó÷èëèùå ëåò÷èêîâ Ñòàëèíãðàäñêîå (èñò.),

ã. Íîâîñèáèðñê 26.04.1971, 17.05.1931
Âîåííûé èíñòèòóò âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè,

ã. Íîâîñèáèðñê 2.03.1971
Âîåííûé èíñòèòóò Ìèíîáîðîíû ÐÔ, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. Âûñøåå âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå îáùåâîéñêîâîå
ó÷èëèùå (èñò.)…

Âðà÷åáíûé ó÷àñòîê ñåëüñêèé, ïîñ. Íîâîíèêîëàåâñêèé
(èñò.) 1871

Âûñøàÿ ïàðòèéíàÿ øêîëà, ã. Íîâîñèáèðñê 22.04.1921
Âûñøåå âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå îáùåâîéñêîâîå ó÷èëèùå

(èñò., íûíå âîåííûé èíñòèòóò Ìèíîáîðîíû ÐÔ),
ã. Íîâîñèáèðñê 21.09.1961

Âûñøåå âîåííîå êîìàíäíîå ó÷èëèùå âíóòðåííèõ âîéñê
ÌÂÄ Ðîññèè (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Âîåííûé
èíñòèòóò âíóòðåííèõ âîéñê…

Âû÷èñëèòåëüíûé öåíòð ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ
(èñò., íûíå Èíñòèòóò âû÷èñëèòåëüíîé ìàòåìàòèêè
è ìàòåìàòè÷åñêîé ãåîôèçèêè ÑÎ ÐÀÍ),
ã. Íîâîñèáèðñê 19.04.1931, 22.05.1921

«Ãåîëîãèÿ è ãåîôèçèêà», æóðíàë, ã. Íîâîñèáèðñê
4.01.1931, 15.01.1936, 28(15).03.1911, 16(3).08.1911,
6.12.1931

125 В указатель включены названия органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, учеб-
ных заведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска и Новосибирской области, с историей которых связана
та или иная дата Календаря. Возле названий предприятий, организаций (и т. д.), существовавших в прошлом, стоит
пометка «ист.». В ряде случаев одно и то же предприятие, учебное заведение (и т. д.) упоминается в Календаре в связи
с разными датами, в том числе с датами их основания и с датами рождения их руководителей, сотрудников, выпуск-
ников. Указатель позволяет быстро выявить даты основания, начала работы предприятий, организаций, учебных
заведений (и т. д.), юбилеи которых отмечаются в 2011 г., а также даты начала истории предприятий (организаций…),
существовавших в прошлом – все эти даты выделены жирным шрифтом. Организации, имеющие особенные, харак-
терные названия – «Станкосиб», «Аврал», «Юниор» и так далее – нужно искать в алфавите именно на эти названия.
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Ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 21.04.1931
«Ãëîáóñ», àêàäåìè÷åñêèé ìîëîäåæíûé òåàòð,

ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Òåàòð þíîãî çðèòåëÿ (èñò.)…
Ãîðîäñêàÿ äóìà, ã. Êàèíñê (èñò.) 1.02.1861
Ãîðîäñêàÿ äóìà, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 6.12.1911,

1871, 1911
Ãîðîäñêàÿ óïðàâà, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 6.12.1911
Ãîðîäñêîé Ñîâåò äåïóòàòîâ, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. Ñîâåò äåïóòàòîâ…
Ãîñïèòàëü ýâàêóàöèîííûé, ð. ï. Êóïèíî (èñò.) 1911
«Ãóìàíèòàðíûå íàóêè â Ñèáèðè», æóðíàë, ã. Íîâîñèáèðñê

14.05.1936
ÃÝÑ, ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Ãèäðîýëåêòðîñòàíöèÿ…
Äâîðåö êóëüòóðû èì. Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè,

ã. Íîâîñèáèðñê 28.06.1911
«Äèíàìî», ÄÑÎ, Íîâîñèáèðñêèé îáëàñòíîé ñîâåò

14.12.1941
Äîì êóëüòóðû èì. À. È. Åôðåìîâà (èñò., íûíå Äîì

äåòñêîãî òâîð÷åñòâà èì. À. È. Åôðåìîâà),
ã. Íîâîñèáèðñê 8.10(25.09).1911, 23.12.1941

Äîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà îáëàñòíîé, ã. Íîâîñèáèðñê
18.07.1931

Äîì õóäîæåñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé (èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê ñì. «Þíèîð», Äâîðåö òâîð÷åñòâà…

Äóìà Ãîðîäñêàÿ… (èñò.) ñì. Ãîðîäñêàÿ…
Åïàðõèÿ Íîâîñèáèðñêàÿ ÐÏÖ ñì. Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ

Öåðêîâü…
Çàâîä àâèàöèîííûé èì. Â. Ï. ×êàëîâà, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. Àâèàöèîííûé çàâîä…
«Çàâîä ÆÁÈ-12», ÇÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 1936
Çàâîä ðåäêèõ ìåòàëëîâ, ã. Íîâîñèáèðñê 10.1941
Çàâîä õèìè÷åñêèõ êîíöåíòðàòîâ, ã. Íîâîñèáèðñê

04.1951, 21.08.1921
Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà 1.02.1861,

23.04.1921, 2.12(24.11).1911, 1841
Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ñòóäèÿ êèíîõðîíèêè (èñò., íûíå

Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ êèíîñòóäèÿ), ã. Íîâîñèáèðñê
10.11.1936

Çàïàäíî-Ñèáèðñêîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî (èñò.)
11.02.1921

Çàïàäíî-Ñèáèðñêîå óïðàâëåíèå âíóòðåííèõ äåë
íà òðàíñïîðòå, ã. Íîâîñèáèðñê 1.07.1961

Çàïàäíî-Ñèáèðñêîå óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé àâèàöèè,
Íîâîñèáèðñêèé îòðÿä 15(2).07.1911

Çàïàäíî-Ñèáèðñêîå óïðàâëåíèå ïî áîðüáå
ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ, ã. Íîâîñèáèðñê
21.09.1961

«Çíàìÿ òðóäà», ãàçåòà, ñ. Óñòü-Òàðêà 09.1936
«Èíæåíåðíàÿ ãåîäåçèÿ», ÏÎ, ÔÃÓÏ, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. «Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå „Èíæåíåðíàÿ
ãåîäåçèÿ“»…

Èíñòèòóò àâòîìàòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ, ã. Íîâîñèáèðñê
11.07.1921

Èíñòèòóò âîåííûõ èíæåíåðîâ òðàíñïîðòà (èñò.,
íûíå Ñèáèðñêèé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ),
ã. Íîâîñèáèðñê 23.04.1921

Èíñòèòóò ãåîëîãèè è ãåîôèçèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò.,
íûíå Îáüåäèíåííûé èíñòèòóò ãåîëîãèè,
ãåîôèçèêè è ìèíåðàëîãèè ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê
4.01.1931, 15.01.1936, 22(9).01.1911, 28.01.1936,
28(15).03.1911, 5.08.1931, 16(3).08.1911, 6.12.1931

Èíñòèòóò ãåîëîãèè è ìèíåðàëîãèè ÑÎ ÐÀÍ,
ã. Íîâîñèáèðñê 15.01.1936

Èíñòèòóò ãåîëîãèè Îáúåäèíåííîãî èíñòèòóòà ãåîëîãèè,
ãåîôèçèêè è ìèíåðàëîãèè ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê
4.01.1931, 15.01.1936

Èíñòèòóò ãåîôèçèêè ÑÎ ÐÀÍ (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Èíñòèòóò íåôòåãàçîâîé ãåîëîãèè è ãåîôèçèêè…

Èíñòèòóò ãîðíîãî äåëà ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå ÑÎ
ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 3.10.1931, 4.07.1961

Èíñòèòóò èíæåíåðîâ âîäíîãî òðàíñïîðòà (èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Àêàäåìèÿ âîäíîãî òðàíñïîðòà

Èíñòèòóò èñòîðèè Îáúåäèíåííîãî èíñòèòóòà èñòîðèè,
ôèëîëîãèè è ôèëîñîôèè ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê
14.05.1936

Èíñòèòóò èñòîðèè, ôèëîëîãèè è ôèëîñîôèè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ
(èñò., íûíå Îáúåäèíåííûé èíñòèòóò èñòîðèè…
ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 23.02.1931, 14.05.1936

Èíñòèòóò êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû
ÑÎ ÀÌÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå Íàó÷íûé öåíòð
êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû
ÑÎ ÐÀÌÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 15.06.1981

Èíñòèòóò êëèíè÷åñêîé èììóíîëîãèè ÑÎ ÐÀÌÍ,
ã. Íîâîñèáèðñê 15.06.1981

Èíñòèòóò ëàçåðíîé ôèçèêè ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê
03.1991, 9.09.1941

Èíñòèòóò ìàòåìàòèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÍ),
ã. Íîâîñèáèðñê 6.03.1931, 19.04.1931, 8.08.1921,
8.10(25.09).1911

Èíñòèòóò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà Óðàëî-Ñèáèðñêèé (èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Óðàëî-Ñèáèðñêèé…

Èíñòèòóò íåôòåãàçîâîé ãåîëîãèè è ãåîôèçèêè ÑÎ ÐÀÍ,
ã. Íîâîñèáèðñê 28.01.1936, 5.08.1931, 6.12.1931
Èíñòèòóò îðãàíè÷åñêîé õèìèè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò.,

íûíå ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 9.06.1931
Èíñòèòóò ïàòîëîãèè êðîâîîáðàùåíèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê

2.06.1931
èíñòèòóò Ñèáèðñêèé… ñì. Ñèáèðñêèé èíñòèòóò…
Èíñòèòóò ñèñòåìàòèêè è ýêîëîãèè æèâîòíûõ ÑÎ ÐÀÍ,

ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò
ÇÑÔ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò.)…

Èíñòèòóò òåîðåòè÷åñêîé è ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè ÑÎ ÀÍ
ÑÑÑÐ (èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 03.1991,
22.05.1921

Èíñòèòóò òåïëîôèçèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå ÑÎ
ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 03.1991, 9.09.1941

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т. д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ8
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т. д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Èíñòèòóò òåðàïèè ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 21.09.1981
Èíñòèòóò ôèçèêè ïîëóïðîâîäíèêîâ ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò.,

íûíå Îáúåäèíåííûé èíñòèòóò ôèçèêè ïîëóïðîâîä-
íèêîâ ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 3.08.1936, 9.09.1941,
26.11.1931

Èíñòèòóò ôèëîëîãèè Îáúåäèíåííîãî èíñòèòóòà èñòîðèè,
ôèëîëîãèè è ôèëîñîôèè ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê
23.02.1931

Èíñòèòóò õèìè÷åñêîé êèíåòèêè è ãîðåíèÿ ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ
(èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 13.12.1941

Èíñòèòóò ýêîíîìèêè è îðãàíèçàöèè ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÍ),
ã. Íîâîñèáèðñê 25.06.1936

Èíñòèòóò ÿäåðíîé ôèçèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå ÑÎ
ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 15.01.1936

Èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä, ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. «Íîâîñèáèðñêèé èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä», ÎÀÎ

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 27(14).11.1911

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò êðàåâîé Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé,
êîìèòåò ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì äåëàì
ïðè ïðåçèäèóìå (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 1.05.1886

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 17.03.1941,
18.07.1911

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ, óïðàâëåíèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê 1.01.1911

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Äîâîëåíñêîãî ðàéîíà (èñò.) 30.05.1931

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Êèðîâñêîãî ðàéîíà (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 28.03.1921

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 28.03.1921

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
(èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 19.01.1921

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Òàòàðñêîãî ðàéîíà (èñò.) 17.03.1941

Êàðáèäíî-ãàçîâûé çàâîä, ã. Íîâîñèáèðñê (èñò.)
ñì. «Ñèáòåõãàç»…

Êîëëåäæ êóëüòóðû è èñêóññòâ, ã. Íîâîñèáèðñê 1.02.1861,
15.06.1911, 10.11.1936

Êîëëåäæ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ã. Íîâîñèáèðñê 28.09.1936
Êîìèññèÿ ïî èçó÷åíèþ èñòîðèè ïàðòèè (Ñèáèñòïàðò) ïðè

Ñèááþðî ÖÊ ÐÊÏ(á), ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 07.1921
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ãîðîäñêîé

êîìèòåò (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 27(14).11.1911
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ãîðîäñêîé

êîìèòåò (èñò.), ã. Òàòàðñê 17.03.1941
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îáëàñòíîé

êîìèòåò (èñò.) 1.01.1911, 17.05.1936, 16(3).08.1911,
27(14).11.1911

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îáëàñòíîé
êîìèòåò, îòäåë ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè (èñò.) 25.11.1941

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îáëàñòíîé
êîìèòåò, ïàðòèéíûé àðõèâ 27(14).11.1911

Êîíñåðâàòîðèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 28.02.1921,
23(10).05.1911, 28.06.1911, 26.08.1941, 21(8).09.1911

«Êîðïîðàöèÿ – Íîâîñèáèðñêèé çàâîä Ýëåêòðîñèãíàë»,
ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 25.11.1936, 24.12.1941

Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, ã. Íîâîñèáèðñê 6.12.1911
«Êðàñíîç¸ðñêàÿ íîâü», ãàçåòà, ð. ï. Êðàñíîç¸ðñêîå

14.10.1931
«Êðàñíûé ôàêåë», òåàòð, ã. Íîâîñèáèðñê 22.04.1921,

2.06.1921, 9.06.1936, 11.06.1951, 8.10(25.09).1911
Êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîå ó÷èëèùå (èñò.),

ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Êîëëåäæ êóëüòóðû è èñêóññòâ…
«Ëåíèíåö», ãàçåòà, ñ. Âåíãåðîâî 25.11.1931
«Ìàñëÿíèíñêèé ëüíîâîä», ãàçåòà, ð. ï. Ìàñëÿíèíî

15.02.1931
Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò ÇÑÔ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò.,

íûíå Èíñòèòóò ñèñòåìàòèêè è ýêîëîãèè æèâîòíûõ
ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 23.05.1891

Ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò (èñò., íûíå óíèâåðñèòåò),
ã. Íîâîñèáèðñê 11.01.1921, 5.03.1941, 15(2).07.1911,
21.09.1981

Ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå, ã. Êóïèíî 1911
«Ìåæäóíàðîäíûé òîìîãðàôè÷åñêèé öåíòð» (Èíñòèòóò

ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 13.12.1941
Ìåæõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåäâèæíàÿ ìåõàíèçèðîâàííàÿ

êîëîííà, ñ. Äîâîëüíîå 30.05.1931
Ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä èì. À. Í. Êóçüìèíà,

ã. Íîâîñèáèðñê 27.04.1911
Ìåòðîïîëèòåí, ã. Íîâîñèáèðñê 7.01.1986, 6.12.1911
«Ìîëîäîñòü Ñèáèðè», ãàçåòà, ã. Íîâîñèáèðñê 24.04.1911,

28.08.1951
«Ìîøêîâñêàÿ íîâü», ãàçåòà, ð. ï. Ìîøêîâî 23.08.1931
Ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå (èñò., íûíå êîëëåäæ),

ã. Íîâîñèáèðñê 15.06.1911
«Íàóêà â Ñèáèðè», ãàçåòà, ã. Íîâîñèáèðñê 4.07.1961
«Íàóêà èç ïåðâûõ ðóê», æóðíàë, ã. Íîâîñèáèðñê 15.01.1936
Íàó÷íûé öåíòð êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé

ìåäèöèíû ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Èíñòèòóò êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ìåäèöèíû ÑÎ ÀÌÍ ÑÑÑÐ (èñò.)…

«Íîâàÿ æèçíü», ãàçåòà, ð. ï. Ñóçóí 10.04.1931
«Íîâîñèáèðñêãåîëîãèÿ», ÏÃÎ 5.08.1931
«Íîâîñèáèðñêèé èíñòðóìåíòàëüíûé çàâîä», ÎÀÎ,

ã. Íîâîñèáèðñê 23.10.1941
«Íîâîñèáèðñêèé ýëåêòðîâàêóóìíûé çàâîä – Ñîþç»

(«ÍÝÂÇ-Ñîþç»), õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ, ÎÀÎ,
ã. Íîâîñèáèðñê 11.07.1921, 08.1941

«Íîâîñèáèðñêòåëåôèëüì», êèíîñòóäèÿ (èñò.) 10.11.1936,
23.12.1941
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«Íîâîñèáèðñêýíåðãî», ÎÀÎ 6.04.1936, 21.04.1931
Îáëàñòíîé Ñîâåò äåïóòàòîâ ñì. Ñîâåò äåïóòàòîâ…
Îáëèñïîëêîì (èñò.) ñì. Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò

îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ…
Îáùåñòâî ïîïå÷åíèÿ î íàðîäíîì îáðàçîâàíèè,

ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 1871
Îðêåñòð íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ Íîâîñèáèðñêîãî

îáëàñòíîãî ðàäèîêîìèòåòà (èñò., íûíå –
îðêåñòð ÃÒÐÊ «Íîâîñèáèðñê») 15.06.1911

Ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò (èñò., íûíå óíèâåðñèòåò),
ã. Íîâîñèáèðñê 19.01.1921, 1.02.1861, 11.02.1921,
28.09.1936

«Ïåðâûé ýëåêòðî-òåàòð Ô. Ô. Ìàõîòèíà»,
ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) ñì. «Òåàòð Ñèíåìàòîãðàô
Ô. Ô. Ìàõîòèíà»…

Ïîëèêëèíèêà Öåíòðàëüíàÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 1871
Ïî÷òàìò, ã. Íîâîñèáèðñê 1931
«Ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Èíæåíåðíàÿ

ãåîäåçèÿ», ÔÃÓÏ, ã. Íîâîñèáèðñê 01.1936
«Ïðîëåòàðñêèé», ñîâõîç, Îðäûíñêèé ðàéîí 1.01.1911
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 2, ã. Íîâîñèáèðñê

30.04.1911, 2.09.1921
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 17, ã. Íîâîñèáèðñê

30.04.1911
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 73, ñ. Êîçèíî (Óñòü-

Òàðêñêèé ð-í) 13.02.1936
Ðàäèîêîìèòåò (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 22.04.1921
Ðå÷íîé òåõíèêóì (èñò., íûíå ó÷èëèùå), ã. Íîâîñèáèðñê

8.11.1931
Ðîññèéñêàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ),

Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò, Ñèáèðñêîå áþðî (Ñèááþðî
ÖÊ ÐÊÏ(á), èñò.) 14.01.1921, 13.06.1921, 16.07.1921,
28.07.1921

Ðîññèéñêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðàáî÷àÿ ïàðòèÿ,
Íîâîíèêîëàåâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ (èñò.) 1881

Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü, Íîâîñèáèðñêàÿ
åïàðõèÿ 4.12(22.11).1861

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Àãðàðíûé óíèâåðñèòåò…

«Ñåëüõîçòåõíèêà», îáëàñòíîå îáúåäèíåíèå (èñò.)
ñì. «Àãðîñíàáòåõñåðâèñ»…

Ñåìèíàðèÿ ó÷èòåëüñêàÿ, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.)
ñì. Ó÷èòåëüñêàÿ…

«Ñèáàêàäåìñòðîé», ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå (èñò.,
íûíå ñòðîèòåëüíî-ïðîìûøëåííîå ÀÎ), ã. Íîâîñè-
áèðñê 26.04.1986, 5.05.1911, 8.09.1941

Ñèááþðî ÖÊ ÐÊÏ(á) (èñò.) ñì. Ðîññèéñêàÿ êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ), Öåíòðàëüíûé
Êîìèòåò, Ñèáèðñêîå áþðî…

«Ñèáãèïðîòðàíñ», ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 1936
Ñèáèðñêàÿ íàó÷íàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ áèáëèîòåêà

Ðîññåëüõîçàêàäåìèè, ð. ï. Êðàñíîîáñê (Íîâîñèáèð-
ñêèé ð-í) 17.12.1971

Ñèáèðñêàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ ïî óëó÷øåíèþ
æèçíè äåòåé (Ñèá÷åêàäåò, èñò.) 16.07.1921,
28.07.1921

«Ñèáèðñêèå îãíè», æóðíàë, ã. Íîâîñèáèðñê 8.02.1921,
18.05.1921, 07.1921, 8.11.1931, 22.12.1921

Ñèáèðñêèé èíñòèòóò àâèàöèè, ã. Íîâîñèáèðñê 26.04.1971
Ñèáèðñêèé èíñòèòóò çåìëåäåëèÿ è õèìèçàöèè ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà ÑÎ ÂÀÑÕÍÈË (ÑÎ ÐÀÑÕÍ), ð. ï. Êðàñíî-
îáñê (Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 21.03.1941

Ñèáèðñêèé èíñòèòóò ìåõàíèçàöèè è ýëåêòðèôèêàöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÎ ÂÀÑÕÍÈË (èñò., íûíå ÑÎ
ÐÀÑÕÍ), ð. ï. Êðàñíîîáñê (Íîâîñèáèðñêèé ð-í)
1.08.1936

Ñèáèðñêèé èíñòèòóò ýêîíîìèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÎ
ÂÀÑÕÍÈË (èñò., íûíå ÑÎ ÐÀÑÕÍ), ð. ï. Êðàñíîîáñê
(Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 25.11.1941

Ñèáèðñêèé êîìèòåò (êîìèññèÿ) ïîìîùè ãîëîäàþùèì
(Ñèáïîìãîë, èñò.) 16.07.1921

Ñèáèðñêèé ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò (Ñèáðåâêîì),
ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 14.01.1921, 13.06.1921,
16.07.1921

Ñèáèðñêèé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Èíñòèòóò âîåííûõ èíæåíåðîâ òðàíñïîðòà (èñò.)…

«Ñèáèðñêîå ñîãëàøåíèå», ìåæðåãèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ
17.05.1936

Ñèáèñòïàðò ñì. Êîìèññèÿ ïî èçó÷åíèþ èñòîðèè ïàðòèè
(Ñèáèñòïàðò)…

Ñèáïîìãîë (èñò.) ñì. Ñèáèðñêèé êîìèòåò (êîìèññèÿ)
ïîìîùè ãîëîäàþùèì…

Ñèáðåâêîì, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) ñì. Ñèáèðñêèé
ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò…

«Ñèáñåëüìàø», ÏÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 17.05.1936
«Ñèáòåõãàç», ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 2.04.1931
Ñèá÷åêàäåò (èñò.) ñì. Ñèáèðñêàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ

ïî óëó÷øåíèþ æèçíè äåòåé…
«Ñèáýëåêòðîïðèâîä», ÎÎÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 09.1961
«Ñèáýëåêòðîòåðì», çàâîä, ã. Íîâîñèáèðñê 17.05.1936
«Ñèáýëåêòðîòÿæìàø», çàâîä (èñò., íûíå «ÝËÑÈÁ», ÍÏÎ,

ÎÀÎ), ã. Íîâîñèáèðñê 21.09.1921, 09.1961
«Ñèíàð» («Ñèáèðñêèé íàðÿä»), ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 1921
Ñèíåìàòîãðàô Ô. Ô. Ìàõîòèíà, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.)

ñì. «Òåàòð Ñèíåìàòîãðàô Ô. Ô. Ìàõîòèíà»…
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé, ã. Íîâîñèáèðñê 14.02.1911,

21.08.1921
Ñîâåò äåïóòàòîâ îáëàñòíîé 23.04.1921, 17.05.1936,

16(3).08.1911, 21.08.1921
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà, ã. Íîâîñèáèðñê

2.04.1931
«Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü», ãàçåòà, ã. Íîâîñèáèðñê 14.01.1921,

1.02.1861, 13.02.1931, 16.07.1921, 28.08.1951,
17.10.1931

Ñîþç íàó÷íûõ è èíæåíåðíûõ îáùåñòâ, Íîâîñèáèðñêèé
îáëàñòíîé ñîâåò 3.10.1931

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т. д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т. д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ñîþç òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé ÐÔ, Íîâîñèáèðñêîå
îòäåëåíèå 9.06.1936

«Ñòàíêîñèá», ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 15.05.1931
Ñòàíöèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè, ã. Íîâîñèáèðñê

15(2).07.1911
«Ñòàðûé ãîðîä», õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ, ã. Íîâîñèáèðñê

11.06.1951
«Ñòàðûé äîì», òåàòð, ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Òåàòð

îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé (èñò.)…
«Ñòåïíûå çîðè», ãàçåòà, ñ. Êî÷êè 10.1931
Ñòóäèÿ òåëåâèäåíèÿ (ÃÒÐÊ «Íîâîñèáèðñê») 2.06.1921,

22.12.1941, 23.12.1941
Òåàòð ãîðîäñêîé äðàìàòè÷åñêèé ïîä ðóêîâîäñòâîì

Ñåðãåÿ Àôàíàñüåâà, ã. Íîâîñèáèðñê 11.06.1951
Òåàòð ìóçûêàëüíîé êîìåäèè, ã. Íîâîñèáèðñê 26.08.1941
Òåàòð îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé (èñò., íûíå òåàòð

«Ñòàðûé äîì»), ã. Íîâîñèáèðñê 2.06.1921, 11.06.1951
Òåàòð îïåðû è áàëåòà àêàäåìè÷åñêèé, ã. Íîâîñèáèðñê

28.02.1921, 16.03.1936, 28.03.1956, 23(10).05.1911,
11.06.1951, 28.06.1911, 10.08.1911, 21(8).09.1911,
4.11(22.10).1911, 10.11.1936

«Òåàòð Ñèíåìàòîãðàô Ô. Ô. Ìàõîòèíà»,
ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 1871

Òåàòð þíîãî çðèòåëÿ (èñò., íûíå àêàäåìè÷åñêèé
ìîëîäåæíûé òåàòð «Ãëîáóñ»), ã. Íîâîñèáèðñê
2.06.1921

Òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê 9.06.1936
Òåàòðàëüíûé èíñòèòóò, ã. Íîâîñèáèðñê 28.03.1956
Òåëåâèçèîííàÿ ñòóäèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Ñòóäèÿ…
Òåëåôîííàÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ, ÀÒÑ-2 (èñò.,

íûíå ÀÒÑ-222), ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Àâòîìàòè÷åñêàÿ
òåëåôîííàÿ…

Òåïëîýëåêòðîöåíòðàëü – ÒÝÖ-1 èì. Ì. È. Êàëèíèíà,
ã. Íîâîñèáèðñê (èñò.) 21.04.1931

Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, ã. Íîâîñèáèðñê 03.1991,
6.04.1936, 21.04.1931, 28.06.1941, 3.08.1936,
9.09.1941, 10.11.1936, 26.11.1931, 14.12.1941

«Òîãó÷èíñêàÿ ãàçåòà», ã. Òîãó÷èí 1.08.1931, 8.11.1931
Òîìîãðàôè÷åñêèé öåíòð, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. «Ìåæäóíàðîäíûé òîìîãðàôè÷åñêèé öåíòð»…
Òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêèé êîëëåäæ, ã. Íîâîñèáèðñê 11.1936
«Òðóäîâàÿ æèçíü», ãàçåòà, ã. Êóéáûøåâ 12.04.1936
ÒÝÖ-1 èì. Ì. È. Êàëèíèíà (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. Òåïëîýëåêòðîöåíòðàëü…
«Òÿæñòàíêîãèäðîïðåññ», çàâîä èì. À. È. Åôðåìîâà,

ã. Íîâîñèáèðñê 11.04.1911
Óíèâåðñèòåò (Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé

óíèâåðñèòåò) 15.01.1936, 22(9).01.1911, 28.01.1936,
6.03.1931, 28(15).03.1911, 03.1991, 19.04.1931,
22.05.1921, 9.06.1931, 25.06.1936, 3.08.1936,
5.08.1931, 8.08.1921, 16(3).08.1911, 9.09.1941,
8.10(25.09).1911, 6.12.1931, 13.12.1941, 4.07.1961

Óïðàâà Ãîðîäñêàÿ, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.)
ñì. Ãîðîäñêàÿ…

Óðàëî-Ñèáèðñêèé èíñòèòóò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê 15.03.1911

Ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà (áûâøàÿ Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ
øêîëà) 19.01.1921, 8.10(25.09).1911

Ó÷èëèùå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà, ã. Íîâîñèáèðñê
28.09.1936

ó÷èëèùå… ñì. òàêæå: Âîåííîå.., Âûñøåå âîåííîå..,
Ìåäèöèíñêîå…, Ïðîôåññèîíàëüíîå..,
Õîðåîãðàôè÷åñêîå… è ò. ï.

Ó÷èòåëüñêàÿ ñåìèíàðèÿ, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 1911
Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ øêîëà (èñò.)

ñì. Ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð Íîâîñèáèðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà…

«Ôèçèêî-òåõíè÷åñêèå ïðîáëåìû ðàçðàáîòêè ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ», æóðíàë, ã. Íîâîñèáèðñê 3.10.1931

«Õèìèÿ â èíòåðåñàõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ», æóðíàë,
ã. Íîâîñèáèðñê 9.06.1931

Õîðåîãðàôè÷åñêîå ó÷èëèùå, ã. Íîâîñèáèðñê 16.03.1936
Õóäîæåñòâåííûé ìóçåé, ã. Íîâîñèáèðñê 11.06.1951
Öåíòðàëüíàÿ íàó÷íàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ

áèáëèîòåêà ÑÎ ÂÀÑÕÍÈË (ÑÎ ÐÀÑÕÍ) (èñò.),
ð. ï. Êðàñíîîáñê (Íîâîñèáèðñêèé ð-í) ñì. Ñèáèðñêàÿ
íàó÷íàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ áèáëèîòåêà
Ðîññåëüõîçàêàäåìèè…

«×åðíîáûëü», Ñèáèðñêèé ðåãèîíàëüíûé ñîþç,
ã. Íîâîñèáèðñê 26.04.1986

Øêîëà âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà, ã. Íîâîñèáèðñê
20.08.1921, 28.09.1936

«Ýêîíîìèêà è îðãàíèçàöèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñò-
âà» («ÝÊÎ»), æóðíàë, ã. Íîâîñèáèðñê 25.06.1936

Ýëåêòðîâàêóóìíûé çàâîä, ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. «Íîâîñèáèðñêèé ýëåêòðîâàêóóìíûé çàâîä –
Ñîþç» («ÍÝÂÇ-Ñîþç»), õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ…

«Ýëåêòðîí», ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 26.04.1986
«Ýëåêòðîñèãíàë», çàâîä, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. «Êîðïîðàöèÿ – Íîâîñèáèðñêèé çàâîä
Ýëåêòðîñèãíàë»…

Ýëåêòðîñòàíöèÿ ïåðâàÿ, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.)
21.04.1931, 1886

Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò (èñò.), ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò…

«ÝËÑÈÁ», ÍÏÎ, ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. «Ñèáýëåêòðîòÿæìàø», çàâîä (èñò.)…

«Þíèîð», Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé è ó÷àùåéñÿ
ìîëîäåæè, ã. Íîâîñèáèðñê 02.1936

Þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò Ñâåðäëîâñêèé, Íîâîñèáèðñêèé
ôàêóëüòåò (èñò., íûíå Íîâîñèáèðñêèé þðèäè÷åñêèé
èíñòèòóò (ôèëèàë) Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà) 14.05.1936
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À
Àâèàöèÿ 16.01.1886, 19.01.1921,

28.03.1921, 26.04.1971,
17.05.1931, 15(2).07.1911,
18.07.1931, 9.08.1921,
28–29.08.1911, 7.11(25.10).1911

Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëü-
íîå äåëåíèå 14.01.1921,
13.06.1921

Àðõèâíîå äåëî 07.1921,
27(14).11.1911

Àðõèòåêòóðà 6.12.1911, 1911

Á
Áàëåò 16.03.1936
Áèáëèîòå÷íîå äåëî 1.02.1861,

19.04.1931, 04.1951, 5.05.1951,
7.11.1921, 11.1936, 17.12.1971,
1936

Â
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà

11.01.1921, 19.01.1921,
22(9).01.1911, 1.02.1861,
8.02.1921, 11.02.1921,
13.02.1936, 28.02.1921,
2.03.1971, 10.03.1921,
15.03.1911, 20(7).03.1911,
28(15).03.1911, 28.03.1921,
29.03.1911, 11.04.1911,
22.04.1921, 27.04.1911,
30.04.1911, 5.05.1911,
15.05.1931, 18.05.1921,
22.05.1921, 23.05.1891,
2.06.1921, 4.07.1931,
15(2).07.1911, 22.07.1941,
8.08.1921, 9.08.1921,
10.08.1911, 16(3).08.1911,
20.08.1921, 21.08.1921,
30.08.1941, 08.1941, 1.09.1936,
2.09.1921, 11.09.1941,
21.09.1921, 8.10(25.09).1911,
23.10.1941, 10.1941,
7.11(25.10).1911, 11.1936,
6.12.1941, 22.12.1921,
24.12.1941, 1921, 1936

Âûñøåå îáðàçîâàíèå 15.01.1936,
22(9).01.1911, 28.01.1936,
28.02.1921, 2.03.1971,
6.03.1931, 17.03.1941,

28(15).03.1911, 28.03.1956,
6.04.1936, 19.04.1931,
21.04.1931, 22.04.1921,
5.05.1951, 22.05.1921,
23(10).05.1911, 9.06.1931,
15.06.1911, 25.06.1936,
28.06.1911, 28.06.1941,
15(2).07.1911, 3.08.1936,
8.08.1921, 16(3).08.1911,
26.08.1941, 1.09.1936,
9.09.1941, 21(8).09.1911,
21.09.1961, 28.09.1936,
8.10(25.09).1911, 10.11.1936,
26.11.1931, 6.12.1931,
13.12.1941, 17.12.1971

Ã
Ãàçåòû 11.02.1991, 15.02.1931,

10.04.1931, 12.04.1936,
24.04.1911, 17.05.1931,
22.05.1931, 4.07.1961,
16.07.1921, 1.08.1931,
23.08.1931, 09.1936,
14.10.1931, 10.1931, 25.11.1931

Ãåîäåçèÿ 01.1936
Ãåîëîãèÿ 4.01.1931, 15.01.1936,

22(9).01.1911, 28.01.1936,
14.02.1911, 28(15).03.1911,
5.08.1931, 6.12.1931

Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè
Ðîññèè 2.03.1971, 15.03.1911,
28.03.1921, 26.04.1971,
17.05.1931, 4.07.1931,
15(2).07.1911, 22.07.1941,
1.09.1936, 11.09.1941,
21.09.1961

Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
1.01.1911, 22(9).01.1911,
10.03.1921, 28(15).03.1911,
5.05.1911, 9.06.1931, 5.07.1936,
18.07.1931, 16(3).08.1911,
1.09.1936, 7.11(25.10).1911,
25.11.1936, 2.12(24.11).1911

Ãîëîä 16.07.1921, 28.07.1921

Ä
Äâîðöû êóëüòóðû 28.06.1911
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå

äåòåé (ðàáîòà ñ äåòüìè âíå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû)
19.01.1921, 02.1936

Æ
Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò

14.01.1921, 1.02.1861,
23.04.1921, 1.07.1961,
17.10.1931, 2.12(24.11).1911,
1841, 1936

Æóðíàëèñòû 11.02.1921,
22.04.1921, 24.04.1911,
18.05.1921, 27.11(14.11).1911,
22.12.1921

Æóðíàëû 4.01.1931, 15.01.1936,
20(7).03.1911, 28(15).03.1911,
14.05.1936, 9.06.1931,
25.06.1936, 16(3).08.1911,
3.10.1931, 6.12.1931

Ç
Çäðàâîîõðàíåíèå ñì. Ìåäèöèíà

è çäðàâîîõðàíåíèå

È
Èçäàòåëüñòâà 11.02.1921
Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî

11.06.1951, 28.08.1951
Èñòîðèÿ äîðåâîëþöèîííàÿ

19.02.1861, 28–29.08.1911
Èñòîðèÿ îòäåëüíûõ íàñåëåííûõ

ïóíêòîâ – ïîñåëêîâ, ñåë
è äåðåâåíü (ñî âðåìåíè
îñíîâàíèÿ) 1721, 1731, 1786,
1836, 1886

Èñòîðèÿ ñîâåòñêîãî ïåðèîäà
14.01.1921, 13.02.1931,
16.07.1921

Ê
Êèíî (êèíîèñêóññòâî è êèíîïðîêàò)

21.04.1931, 2.06.1921,
15.06.1911, 10.11.1936,
22.12.1941, 23.12.1941, 1871

Êðåïîñòíîå ïðàâî, îòìåíà
19.02.1861

Ë
Ëèòåðàòóðà 8.02.1921, 11.02.1921,

22.04.1921, 24.04.1911,
16.05.1941, 18.05.1921,
1.09.1911, 16.10.1941,
8.11.1931, 27(14).11.1911,
11.12.1931, 22.12.1921

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ126

126 В Указателе приведены даты, в справках и статьях к которым можно найти сведения на ту или иную тему. В числе
прочих включены и персональные даты. Например, даты рождения участников войны можно найти в рубрике «Ве-
ликая Отечественная война», художников – в рубрике «Изобразительное искусство», писателей – в рубрике «Литера-
тура», физиков, химиков и других ученых – в «Науке».
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Ì
Ìåäèöèíà è çäðàâîîõðàíåíèå

11.01.1921, 5.03.1941,
2.06.1931, 15.06.1981,
15(2).07.1911, 16.07.1921,
28.07.1921, 21.09.1981,
9.10(27.09).1891, 1871, 1911

Ìåòðîïîëèòåí 7.01.1986, 1936
Ìóçåéíîå äåëî 19.01.1921,

1.02.1861, 11.06.1951
Ìóçûêà 28.02.1921, 28.03.1956,

23(10).05.1911, 15.06.1911,
28.06.1911, 18.07.1931,
10.08.1911, 21(8).09.1911,
4.11(22.10).1911

Í
Íàñåëåííûå ïóíêòû ñì. Èñòîðèÿ

îòäåëüíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ –
ïîñåëêîâ, ñåë è äåðåâåíü
(ñî âðåìåíè îñíîâàíèÿ)

Íàóêà 4.01.1931, 15.01.1936,
22(9).01.1911, 28.01.1936,
23.02.1931, 6.03.1931,
17.03.1941, 20(7).03.1911,
21.03.1941, 28(15).03.1911,
03.1991, 19.04.1931, 5.05.1911,
14.05.1936, 22.05.1921,
23.05.1891, 2.06.1931,
9.06.1931, 15.06.1981,
25.06.1936, 28.06.1941,
4.07.1961, 11.07.1921,
1.08.1936, 3.08.1936, 5.08.1931,
8.08.1921, 16(3).08.1911,
9.09.1941, 21.09.1981,
3.10.1931, 8.10(25.09).1911,
7.11(25.10).1911, 25.11.1941,
26.11.1931, 6.12.1931,
13.12.1941, 17.12.1971

Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå 30.04.1911,
4.07.1931, 1.08.1936, 2.09.1921

Î
Îáðàçîâàíèå 1911 Ñì. òàêæå:

Âûñøåå.., Ñðåäíåå
ñïåöèàëüíîå.., Ñðåäíåå
îáùåå.., Äîïîëíèòåëüíîå…

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
17.03.1941, 9.06.1936,
17.10.1931, 1871

Ï
Ïàìÿòíèêè, ìåìîðèàëüíûå äîñêè

23.02.1931, 28(15).03.1911,

28.03.1921, 23.04.1921,
26.04.1986, 5.05.1911,
9.06.1931, 3.08.1936, 8.08.1921,
16(3).08.1911, 21.09.1961,
9.10(27.09).1891, 1881

Ïå÷àòü ñì.: Ãàçåòû, Æóðíàëèñòû,
Æóðíàëû, Èçäàòåëüñòâà,
Ëèòåðàòóðà

Ïîìîùü äðóãèì ðåãèîíàì ñòðàíû
26.04.1986, 16.07.1921,
28.07.1921

Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå (ïî÷åòíûå
æèòåëè) 11.01.1921, 15.01.1936,
13.02.1936, 5.03.1941,
30.05.1931, 9.06.1931,
5.08.1931, 16(3).08.1911,
3.10.1936, 8.11.1931

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
1.07.1961, 21.09.1961

Ïðîåêòíûå îðãàíèçàöèè 1936
Ïðîìûøëåííîñòü 1.01.1911,

19.02.1861, 2.04.1931,
11.04.1911, 26.04.1971,
27.04.1911, 1.05.1886,
15.05.1931, 17.05.1936,
4.07.1931, 11.07.1921,
18.07.1931, 21.08.1921,
08.1941, 21.09.1921, 09.1961,
23.10.1941, 10.1941,
7.11(25.10).1911, 25.11.1936,
24.12.1941, 1921, 1936

Ð
Ðàäèîâåùàíèå 11.02.1921,

22.04.1921, 18.05.1921
Ðåâîëþöèè 1917 ã. â Ðîññèè,

ðåâîëþöèîíåðû 1.05.1886,
27(14).11.1911, 1881

Ðåëèãèÿ 4.12(22.11).1861
Ðåïðåññèè ïîëèòè÷åñêèå â ÑÑÑÐ

16.01.1886, 13.02.1936,
28.02.1921, 1.05.1886,
9.10(27.09).1891,
27(14).11.1911, 4.12(22.11).1861

Ñ
Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî

1.02.1861, 02.1936, 15.06.1911,
28.06.1911, 4.07.1931,
18.07.1931, 8.10(25.09).1911

Ñâÿçü 1.06.1931, 1931
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 1.01.1911,

13.02.1931, 13.02.1936,
10.03.1921, 17.03.1941,
20(7).03.1911, 21.03.1941,
29.03.1911, 27.04.1911,

4.07.1931, 5.07.1936,
16.07.1921, 1.08.1936,
1.09.1936, 3.10.1936,
25.11.1941, 27(14).11.1911, 1961

Ñïîðò 21.04.1931, 4.07.1931,
9.08.1921, 20.08.1921,
28.09.1936, 11.1936, 12.12.1961,
14.12.1941

Ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå
19.01.1921, 28.03.1921

Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå
16.03.1936, 11.06.1951,
15.06.1911, 28.09.1936,
10.11.1936, 11.1936

Ñòðîèòåëüñòâî 7.01.1986, 1.02.1861,
20(7).03.1911, 28.03.1921,
5.05.1911, 30.05.1931, 8.09.1941,
17.10.1931, 6.12.1911,
24.12.1941, 1841, 1886, 1911,
1936

Ò
Òàíåö ñì. Áàëåò
Òåàòð 28.02.1921, 02.1936,

16.03.1936, 28.03.1956,
22.04.1921, 23(10).05.1911,
2.06.1921, 9.06.1936,
11.06.1951, 28.06.1911,
4.07.1931, 18.07.1931,
10.08.1911, 26.08.1941,
21(8).09.1911, 8.10(25.09).1911,
4.11(22.10).1911, 10.11.1936

Òåëåâèäåíèå 22.12.1941, 23.12.1941
Òðàíñïîðò 1.07.1961 Ñì. òàêæå:

Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò,
Ìåòðîïîëèòåí

Ô
Ôîëüêëîð 23.02.1931

Õ
Õîðåîãðàôèÿ ñì. Áàëåò
Õóäîæåñòâåííàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü

ñì. Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî
Õóäîæíèêè ñì. Èçîáðàçèòåëüíîå

èñêóññòâî

×
×ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè

26.04.1986, 16.07.1921,
28.07.1921, 8.09.1941

Ý
Ýíåðãåòèêà 6.04.1936, 21.04.1931,

1871, 1886

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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БИБЛИОТЕКИ Новосибирска : путеводитель /
Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Гос. публ.
науч.-техн. б-ка, Совет по координации дея-
тельности науч. б-к г. Новосибирска. – Новоси-
бирск : [ГПНТБ СО АН СССР], 1989. – 80 с.

БИБЛИОТЕКИ Новосибирской области, ко-
нец XIX – середина XX в. : [сб. ст.] / Новосиб.
библ. о-во, Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. – Но-
восибирск : [Изд-во НГОНБ], 2008. – 242,
[1] с. – (Библиотеки Новосиб. обл. в контек-
сте ее истории).

БИБЛИОТЕКИ Новосибирской области, се-
редина XX – начало XXI в. : [сб. ст.] / Ново-
сиб. библ. о-во, Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. –
Новосибирск : [Изд-во НГОНБ], 2009. –
247 с. – (Библиотеки Новосиб. обл. в контек-
сте ее истории).

БОЛЬШАЯ советская энциклопедия. [В 30 т.]
Т. 3 / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. :
Совет. энцикл., 1970. – 640 с.

БОЛЬШАЯ советская энциклопедия. [В 30 т.]
Т. 13 / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. :
Совет. энцикл., 1973. – 608 с.

БОЛЬШАЯ советская энциклопедия. [В 30 т.]
Т. 15 / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. :
Совет. энцикл., 1974. – 631 с.

БОЛЬШАЯ советская энциклопедия. [В 30 т.]
Т. 23 / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. :
Совет. энцикл., 1976. – 638 с.

БОЛЬШАЯ советская энциклопедия. [В 30 т.]
Т. 26 / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. :
Совет. энцикл., 1977. – 622 с.

БОЛЬШАЯ советская энциклопедия. [В 30 т.]
Т. 29 / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. :
Совет. энцикл., 1978. – 639 с.

БОЛЬШАЯ советская энциклопедия. [В 30 т.]
Т. 30 / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. :
Совет. энцикл., 1978. – 631 с.

БОЛЬШАЯ энциклопедия. В 62 т. Т. 19 /
[гл. ред. С. А. Кондратов]. – М. : Терра, 2006. –
590, [1] с.
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БОЛЬШАЯ энциклопедия. В 62 т. Т. 61 /
[гл. ред. С. А. Кондратов]. – М. : Терра, 2006. –
590, [1] с.

В НОВОСИБИРСК пришло метро : Очерки,
стихи, хроника / [сост.: А. У. Китайник,
П. А. Муравьёв]. – Новосибирск : Кн. изд-во,
1986. – 205, [1] с.: ноты, [8] л. ил.

ВЕСЬ Новосибирск : справ. кн. / изд. Зап.-Сиб.
краевого ком. содействия постройке Дворца
культуры и науки. – Новосибирск : Зап.-Сиб.
краевой ком. содействия постройке Дворца
культуры и науки, 1931. – 251 с.

ВИКТОР Владимирович Ревердатто – орга-
низатор ботанической науки в Сибири : [сб. ст.
и воспоминаний о жизни и деятельности] /
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Центр. сиб. бо-
тан. сад ; отв. ред. И. В. Таран ; [авт. А. В. Ку-
минова и др.]. – Новосибирск : Наука, Сиб.
отд-ние, 1992. – 93, [2] с.

ГЕОГРАФИЯ России : энциклопедия / гл. ред.
А. П. Горкин. – М. : Большая Рос. энцикл.,
1998. – 799 с.

ГЕРОИ Советского Союза : крат. биогр. слов. :
в 2 т. / Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР,
Центр. арх. М-ва обороны СССР. – М. : Вое-
низдат, 1987–1988. – 2 т.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ архив Новосибир-
ской области : путеводитель / сост. Н. Н. Вы-
шатко. – М. : Звенья, 2002. – 960 с. – (Архивы
России).

ДЕЯТЕЛИ СССР и революционного движе-
ния России : энцикл. слов. Гранат / под общ.
ред. В. В. Журавлева [и др.]. – [Репр. изд.]. –
М. : Совет. энцикл., 1989. – 831 с. – (Биогр.
слов. и справ.).

ЖУРНАЛИСТСКАЯ энциклопедия Новоси-
бирской области : Новосиб. обл. орг. Союза
журналистов России 50 лет / [гл. ред. А. Г. Чел-
ноков]. – [Новосибирск : Обществ. орг. журна-
листов Новосиб. обл. Союза журналистов Рос-
сии, 2008]. – 435, [2] с.
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ЗЕМЛЯКИ. 70 лет Новосибирской области :
[о р-нах Новосиб. обл. и извест. земляках : сбор-
ник] / Ассоц. землячеств Новосиб. обл. – Ново-
сибирск : Масс-Медиа-Центр, 2007. – 363 с.
ЗОЛОТЫЕ имена Новосибирска : почет. граж-
дане и жители города : [сб. биогр. очерков] /
Мэрия г. Новосибирска ; Новосиб. гос. обл.
науч. б-ка. – Новосибирск : [Изд-во НГОНБ],
2008. – 269, [1] с.
ИРАКЛИЙ Иванович Синягин (1911–1978) /
Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина,
Центр. науч. с.-х. б-ка. – М. : Центр. науч. с.-х.
б-ка, 1981. – 54, [1] с. – (Материалы к биобиб-
лиогр. деятелей с.-х. науки).
ИССЛЕДОВАТЕЛИ природы Западной Си-
бири : [очерки] / Г. В. Крылов, В. В. Завали-
шин, Н. Ф. Козакова. – Новосибирск : Кн. изд-
во, 1988. – 348, [3] с.
ИСТОРИЧЕСКАЯ энциклопедия Сибири :
[в 3 т. ] / РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, Изд.
дом «Ист. наследие Сибири». – Новосибирск :
[Ист. наследие Сибири], 2009. – 3 т.
ИСТОРИЯ города. Новониколаевск-Новоси-
бирск. [В 2 т.] Т. 1 : ист. очерки / Изд. дом «Ист.
наследие Сибири», Рос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т истории. – Новосибирск : Ист. на-
следие Сибири, 2005. – 859, [2] с.
ИСТОРИЯ здравоохранения Новосибирска :
[сб. ст.] / Мэрия Новосибирска, Упр. здравоох-
ранения ; под ред. В. М. Чернышёва, А. Ф. Фин-
ченко. – [Новосибирск : б. и.], 2005 (Тип. СО
РАМН). – 591 с.
ИСТОРИЯ промышленности Новосибирска :
[очерки о предприятиях : в 5 т.] / Изд. дом
«Ист. наследие Сибири», Акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т истории, Межрегион. ассоц. рук.
предприятий. – Новосибирск : [Ист. наследие
Сибири], 2004–2005. – 5 т.
КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных дат
по Новосибирской области, 2001 год / Новосиб.
гос. обл. науч. б-ка, Гос. арх. Новосиб. обл. – Но-
восибирск : [Изд-во НГОНБ], 2001. – 144, [1] с.

КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 2006 год /
Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, Гос. арх. Ново-
сиб. обл. – Новосибирск : [Изд-во НГОНБ],
2005. – 135 с.
КОЛЫВАНЬ историческая : [история архи-
тектур.-градостроит. развития пос. : науч.-
попул. очерк] / Л. Л. Матвеева, В. Л. Гусачен-
ко. – Новосибирск : Наука, Сиб. изд. фирма
РАН, 1996. – 116, [1] с.
КОРОНА сибирской столицы : хроника ист.
центра г. Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. –
Новосибирск : Сиб. горница, 2003. – 364 с.
КРАТКАЯ историческая энциклопедия Ново-
сибирска / И. Цыплаков. – Новосибирск : Гор-
ница, 1997. – 283, [19] с.
КТО есть кто в новосибирской политике : спра-
вочник / Фонд развития полит. технологий и
прогнозирования «Сибирь-Форум». – [Новоси-
бирск : Полиграфкомбинат, 2003]. – 317 с.
МАГИСТРАЛЬ. Начальники железных до-
рог Западной Сибири, 1896–2006 : ист. очер-
ки / [пред. орг. ком. А. В. Целько ; гл. ред.
В. И. Клименко ; авт. коллектив: Н. А. Алек-
сандров и др.]. – Новосибирск : [Ист. насле-
дие Сибири], 2006. – 639 с.
МАТЕРИАЛЫ к словарю «Русские писатели
Сибири XX века» : биобиблиогр. сведения /
Н. Н. Яновский. – Новосибирск : Новосиб. обл.
писат. орг. Союза писателей России : Горни-
ца, 1997. – 189, [1] с.
МОШКОВО: история и современность : (хро-
нография пос. Мошково) / Мошковская
центр. б-ка, отд. краеведения. – Мошково :
[Центр. б-ка], 2006. – [19] с.
МУЗЫКАЛЬНАЯ энциклопедия. [В 6 т.]
Т. 1 / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Совет. эн-
цикл., 1973. – 1070 стб.
МУЗЫКАЛЬНАЯ энциклопедия. [В 6 т.] Т. 2 /
гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Совет. энцикл.,
1974. – 958 стб.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ энциклопедия. [В 6 т.] Т. 3 /
гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Совет. энцикл.,
1976. – 1102 стб.
НА ОТРОГАХ Салаирского кряжа : крат. ист.
очерк к 70-летию Маслянинского р-на, 1924–
1994 гг. / А. И. Перфильев. – Новосибирск :
Маслянинская район. орг. о-ва «Знание»,
1994. – 138, [1] с.
НАША малая родина : хрестоматия по исто-
рии Новосиб. обл., 1921–1991 / Ком. гос. арх.
службы администрации Новосиб. обл., Гос.
арх. Новосиб. обл., Рос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т истории. – Новосибирск : Экор,
1997. – 767 с.
НОВОНИКОЛАЕВСК – Новосибирск: Собы-
тия. Люди, 1893–1993 / [авт. коллектив:
Л. М. Горюшкин и др.]. – Новосибирск : На-
ука, 1993. – 471 с. – Загл. пер.: Новосибирск,
100 лет: События. Люди.
НОВОСИБИРСК : энциклопедия / [пред.
науч.-ред. совета, гл. ред. В. А. Ламин]. – Но-
восибирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с.
Новосибирск : энциклопедия : доп., 2003 г. /
[Ред. отд. изд-ва: Герасимова Н. К. и др.]. –
Новосибирск : Кн. изд-во, 2004. – 47 с.
НОВОСИБИРСК. От И-16 до Су-34 : самоле-
ты авиазавода им. В. П. Чкалова : [история
предприятия] / В. Н. Шумилов. – Новоси-
бирск : [Кн. изд-во], 2009. – 602, [1] с.
НОВОСИБИРСКАЯ консерватория. 50 лет.
[В 2 т. Т. 1]. Материалы и документы / Новосиб.
гос. консерватория (акад.). – Новосибирск :
[НГК], 2006. – 634 с.
НОВОСИБИРСКАЯ консерватория. 50 лет.
[В 2 т. Т. 2]. Энциклопедический словарь /
Новосиб. гос. консерватория (акад.). – Новоси-
бирск, 2006. – 398 с.
НОВОСИБИРСКАЯ область : путеводитель /
сост. А. Юдин. – Париж ; Люксембург ; М. :
М. Строгов, Д. Озиас, П.-К. Броше, 2000. –
190 с. – (Ле пти фюте).

НОВОСИБИРСКИЙ институт инженеров
водного транспорта : (крат. ист. очерк) / [Но-
восиб. ин-т инженеров вод. трансп. ; редкол.
и авт. коллектив: О. Н. Лебедев (гл. ред.),
Н. М. Яичников (зам. гл. ред.), В. И. Квятков-
ский и др.]. – Новосибирск : [НИИВТ], 1991. –
177, [2] с. : портр.
НОВОСИБИРСКИЙ округ : крат. экон. очерк
и список насел. мест. – Новосибирск : Изд.
Новосиб. окрисполкома, 1926. – 88 с.
НОВОСИБИРЦЫ – Герои Отечества : [биогр.
справ.] / Администрация Новосиб. обл. [и др. ;
авт.-сост. С. Н. Станков, С. Б. Виноградов]. –
Новосибирск : Кн. изд-во, 2010. – 767 с. : ил.,
портр.
ОЛИМПИЙСКОЕ золото Новосибирска : очер-
ки о новосиб. победителях Олимп. игр / [сост.
А. М. Огнев ; материалы для публ. подгот.
В. М. Ломов и М. Л. Талалова]. – Новосибирск :
Ист. наследие Сибири, 2006. – 303 с.
ОЧЕРКИ истории высшей школы Новосибир-
ска : к 100-летию города / [авт.: В. С. Алтур-
месов и др.]. – Новосибирск : [Изд-во Новосиб.
гос. техн. ун-та], 1994. – 139, [25] с.
ПАМЯТНАЯ книжка Западно-Сибирского
учебного округа на 1916 год, заключающая
в себе список учебных заведений с указанием
времени открытия, источников содержания,
размера платы за учение, числа учащихся
и личного состава служащих. – 8-е изд. –
Томск : Товарищество «Печатня С. П. Яковле-
ва», 1916. – VI, 552, XV с.
ПАМЯТНИКИ истории, архитектуры и мону-
ментального искусства Новосибирской области.
[В 4 кн.] Кн. 2. Новосибирская область : кат. :
(памятники, состоящие на гос. охране) : [науч.-
попул. изд.] / Науч.-произв. центр по сохране-
нию ист.-культур. наследия Новосиб. обл. ; [авт.
коллектив: Л. Л. Матвеева (рук.) и др.]. – Ново-
сибирск : [б. и.], 2001 (Полиграфкомбинат). –
295 с. – (Материалы «Свода памятников исто-
рии и культуры народов России»).
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ПИСАТЕЛИ о себе : Новосибирск, Омск,
Томск : [сб. биогр., автобиогр. и библиогр. ма-
териалов / сост. Ю. М. Мостков ; списки лит.
подгот. Т. В. Яцко]. – Новосибирск : Зап.-Сиб.
кн. изд-во, 1973. – 262, [1] с.
ПО СИБИРСКОМУ тракту к электронной по-
чте : [сб. материалов об истории почтовой свя-
зи Новосиб. обл. / сост.: Н. И. Кондарасова,
Н. И. Левченко ; авт.: А. А. Нехаева и др.]. – Но-
восибирск : Ред.-изд. центр правл. Новосиб. обл.
обществ. орг. «О-во книголюбов», 2004. – 401 с.
ПОБЕДИТЕЛИ : [биогр. 110 ветеранов вой-
ны – жителей Новосиб. обл. / Новосиб. обл. со-
вет ветеранов войны, труда, воен. службы ;
материалы собрали и обраб. В. И. Обыскалов,
В. В. Янов]. – Новосибирск : Кн. изд-во, 2002. –
456 с.
ПОЧЕТНЫЕ граждане Кыштовского райо-
на : биобиблиогр. справ. / Новосиб. гос. обл.
науч. б-ка, Кыштовская район. б-ка. – Ново-
сибирск : [Изд-во НГОНБ], 2010. – 37, [1] с.
ПОЧЕТНЫЕ граждане поселка Маслянино :
биогр. справ. / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка,
Информ.-библиогр. отд. – Новосибирск : Изд-
во НГОНБ, 2008. – 38 с.
[ПОЧЕТНЫЕ граждане Татарского района и
г. Татарска : рабочие материалы будущего
биогр.-библиогр. изд.]. – [Новосибирск Ново-
сиб. гос. обл. науч. б-ка, 2010]. – Загл. услов.
(предварител.).
РОССИЙСКАЯ академия наук. Сибирское
отделение : персон. состав, 1957–2007 / Рос.
акад. наук, Сиб. отд-ние. – Новосибирск : На-
ука, 2007. – 599, [2] с.
РОССИЙСКОЕ законодательство X–XX веков.
В 9 т. Т. 7. Документы крестьянской реформы :
[док. и коммент. к ним] / отв. ред. тома О. И. Чи-
стяков. – М. : Юрид. лит., 1989. – 431 с.
РУССКАЯ книга в дореволюционной Сибири :
распространение и бытование : темат. сб. науч.
тр. / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Гос. публ.
науч.-техн. б-ка. – Новосибирск : [ГПНТБ СО
АН СССР], 1986. – 171 с.

РУССКИЙ балет : энциклопедия / редкол.:
Е. П. Белова [и др.]. – М. : Большая рос. эн-
цикл. : Согласие, 1997. – 631 с.
СИБАКАДЕМСТРОЙ: дела и люди : Sib-
akademstroy – 60 : [сб. воспоминаний, док.,
фот., газ. ст. прошлых лет / ред. проекта: Н. По-
целуёнок, М. Талалова ; ред. совет СП ОАО
«Сибакадемстрой»: Д. Г. Лыков и др.]. – [Ново-
сибирск] : Приоб. ведомости, [2008]. – 543 с.
СИБИРСКАЯ советская энциклопедия. В 4 т.
[Т. 2. З – К] / под общ. ред. М. К. Азадовского
[и др.]. – [Новосибирск] : Огиз, Зап.-Сиб. отд-
ние, [1931]. – 1152 стб.
СИБИРСКИЙ завод горного оборудования :
[к постройке з-да] / И. Абрамович. – [Новоси-
бирск : Огиз], Запсиботделение, 1931. – 26,
[2] с.
СИБИРСКИЙ революционный комитет (Сиб-
ревком), авг. 1919 – дек. 1925 : сб. док. и мате-
риалов / Гос. арх. Новосиб. обл., Арх. отд. УВД
при Новосиб. облисполкоме. – Новосибирск :
Кн. изд-во, 1959. – 657, [1] с.
СИБИРЬ в лицах : [науч.-справ. изд.] / Меж-
регион. ассоц. «Сиб. соглашение». – Новоси-
бирск : МАСС-Медиа-Центр : ИНФОЛИО-
пресс, 2001. – 233, 593 с.
СИНЕМА в Сибири : очерки истории ранне-
го сиб. кино (1896–1917 гг.) / В. А. Ватолин. –
Новосибирск : [б. и.], 2003 (ГУП РПО СО
РАСХН). – 172, [2] с.
СМИ Сибири : справочник. – Новосибирск :
[МАСС-Медиа-Центр], 2003. – 204, [3] с.
СОВЕТСКАЯ военная энциклопедия. [В 8 т. Т.]
8 / гл. ред. комис. [изд.] Н. В. Огарков [и др.]. –
М. : Воениздат, 1980. – 687 с.
СОВЕТСКАЯ историческая энциклопедия.
[В 16 т.] Т. 5 / гл. ред. Е. М. Жуков. – М. : Со-
вет. энцикл., 1964. – 960 стб.
СОВЕТСКАЯ историческая энциклопедия.
[В 16 т.] Т. 9 / гл. ред. Е. М. Жуков. – М. : Со-
вет. энцикл., 1966. – 1000 стб.
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СПИСОК населенных мест Сибирского края.
[В 2 т.] Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири /
Сиб. краевой исполн. ком., Стат. отд. – Ново-
сибирск : [б. и.], 1928 (Тип. «Совет. Сибирь»). –
819, [1] с.
СПРАВОЧНИК по административно-террито-
риальному устройству Новосибирской облас-
ти, 1937–2006 гг. / Упр. гос. арх. службы Ново-
сиб. обл., Гос. арх. Новосиб. обл. – Новоси-
бирск : [б. и.]., 2007 (Новосиб. полиграфкомби-
нат). – 601, [1] с.
СРЕДСТВА массовой информации Новонико-
лаевска-Новосибирска, 1906–2006 гг. : слов.-
справ. / авт.-сост.: А. Л. Посадсков, И. В. Лизу-
нова. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2007. –
543 с.
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ТАК начинался Новосибирск, конец XIX –
нач. XX в. : [науч.-попул. изд.] / Л. М. Горюш-
кин, Г. А. Бочанова. – Новосибирск : Зап.-Сиб.
кн. изд-во, 1983. – 175, [1] с.
ТЕАТРАЛЬНАЯ энциклопедия. [В 5 т.] Т 1 /
гл. ред. С. С. Мокульский. – М. : Совет. эн-
цикл., 1961. – 1214 стб.
ТЕАТРАЛЬНАЯ энциклопедия. [В 5 т.] Т. 3 /
гл. ред. П. А. Марков. – М. : Совет. энцикл.,
1964. – 1086 стб.
УЧРЕЖДЕНИЯ и деятели сельскохозяйствен-
ной науки Сибири и Дальнего Востока : биогр.-
библиогр. справ. / Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-
ние. – Новосибирск : [б. и.], 1997 (Ред.-полигр.
об-ние СО РАСХН). – 661, [1] с.
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ÀÌÍ – Àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê
ÀÍ – Àêàäåìèÿ íàóê
Àí – ñàìîëåò êîíñòðóêöèè Àíòîíîâà
ÀÎ – 1) àâòîíîìíàÿ îáëàñòü, 2) àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
ÀÎÎÒ – àêöèîíåðíîå îáùåñòâî îòêðûòîãî òèïà
ÀÏÊ – àãðàðíî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ
ÀÏÍ – Àãåíòñòâî ïå÷àòè «Íîâîñòè»
ÀÑÑÐ – Àâòîíîìíàÿ Ñîâåòñêàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ

Ðåñïóáëèêà
ÀÝÑ – àòîìíàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ
ÁÀÌ – Áàéêàëî-Àìóðñêàÿ ìàãèñòðàëü
áèáêîëëåêòîð – áèáëèîòå÷íûé êîëëåêòîð
ÁÑÝ – Áîëüøàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
ÁÝÑÌ – áûñòðîäåéñòâóþùàÿ ýëåêòðîííàÿ ñ÷åòíàÿ

ìàøèíà
ÂÀÇ – Âîëæñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä
ÂÀÑÕÍÈË – Âñåñîþçíàÿ àêàäåìèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

íàóê èìåíè Â. È. Ëåíèíà
ÂÁÀ – âíóòðèáèáëèîòå÷íûé àáîíåìåíò
ÂÂÑ – âîåííî-âîçäóøíûå ñèëû
ÂÂÓÑ – âûñîêîêîíöåíòðèðîâàííàÿ âîäîóãîëüíàÿ

ñóñïåíçèÿ
ÂÄÍÕ – Âûñòàâêà äîñòèæåíèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ÂÊÏ(á) – Âñåñîþçíàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ

(áîëüøåâèêîâ)
ÂËÊÑÌ – Âñåñîþçíûé Ëåíèíñêèé Êîììóíèñòè÷åñêèé

Ñîþç ìîëîäåæè
Âíåøòîðãèçäàò – Âñåñîþçíîå

èçäàòåëüñêî-ïîëèãðàôè÷åñêîå îáúåäèíåíèå
Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåé òîðãîâëè ÑÑÑÐ

Âíóòîðã – Íàðêîìàò âíóòðåííåé òîðãîâëè
ÂÎ – âîåííûé îêðóã
ÂÎÈÐ – Âñåñîþçíîå îáùåñòâî èçîáðåòàòåëåé

è ðàöèîíàëèçàòîðîâ
Âîñòîêóãîëü – Ãîñóäàðñòâåííûé òðåñò êàìåííîóãîëüíîé

ïðîìûøëåííîñòè Âîñòî÷íîé Ñèáèðè
ÂÏØ – Âûñøàÿ ïàðòèéíàÿ øêîëà
ÂÑ – Âåðõîâíûé Ñîâåò
ÂÑÍÕ – Âûñøèé ñîâåò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ÂÒÎ – Âñåðîññèéñêîå òåàòðàëüíîå îáùåñòâî
ÂÖ – âû÷èñëèòåëüíûé öåíòð
ÂÖÈÊ – Âñåðîññèéñêèé öåíòðàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé

êîìèòåò
ÂÖÑÏÑ – Âñåñîþçíûé öåíòðàëüíûé ñîâåò

ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ
Â×Ê – Âñåðîññèéñêàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ ïî áîðüáå

ñ êîíòððåâîëþöèåé è ñàáîòàæåì (1917–1922)
ã. – 1) ãîä, 2) ãîðîä
ÃÀÍÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
ÃÀÒÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Òîìñêîé îáëàñòè
ÃÁÓ – ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
ÃÄÐ – Ãåðìàíñêàÿ Äåìîêðàòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ãëàâíîâîñèáèðñêñòðîé – Ãëàâíîå Óïðàâëåíèå

ïî ñòðîèòåëüñòâó â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
ÃÍÓ – ãîñóäàðñòâåííîå íàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå

ãîðèñïîëêîì – èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ

ãîðêîì – ãîðîäñêîé êîìèòåò
Ãîñêîìèçäàò – Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò ïî äåëàì

èçäàòåëüñòâ, ïîëèãðàôèè è êíèæíîé òîðãîâëè
Ãîñïëàí – Ãîñóäàðñòâåííûé ïëàíîâûé êîìèòåò
ÃÏÍÒÁ – Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïóáëè÷íàÿ íàó÷íî-

òåõíè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà
ÃÐÝÑ – ãîñóäàðñòâåííàÿ ðàéîííàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ
ÃÒÐÊ – Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ
ãóá. – ãóáåðíèÿ
ãóáæåíîòäåë – ãóáåðíñêèé îòäåë ïî ðàáîòå ñðåäè

æåíùèí
ãóáçäðàâ – ãóáåðíñêèé îòäåë çäðàâîîõðàíåíèÿ
ãóáèñïîëêîì – ãóáåðíñêèé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
ãóáêîì – ãóáåðíñêàÿ êîìèññèÿ, ãóáåðíñêèé êîìèòåò
ãóáêîìãîëîä – ãóáåðíñêàÿ êîìèññèÿ ïîìîùè

ãîëîäàþùèì
ãóáíàðîáðàç – ãóáåðíñêèé îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãóáîíî – ãóáåðíñêèé îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãóáñîöâîñ – ãóáåðíñêèé ïîäîòäåë ñîöèàëüíîãî

âîñïèòàíèÿ
ãóáòîï – ãóáåðíñêèé êîìèòåò ïî òîïëèâó
ÃÓÃÊ – Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ãåîäåçèè è êàðòîãðàôèè
ÃÓÏ – ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
ÃÓÏÏ – ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïîëèãðàôè÷åñêîå

ïðåäïðèÿòèå
ÃÝÑ – ãèäðîýëåêòðè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ
ä. – äåðåâíÿ
äîðÓÐÑ – äîðîæíîå óïðàâëåíèå ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ
ÄÒ – äèçåëüíûé òðàêòîð
Å. È. Â. – Åãî Èìïåðàòîðñêîå Âåëè÷åñòâî
ÆÁÈ – æåëåçîáåòîííûå èçäåëèÿ
çàâêðàéçó – çàâåäóþùèé êðàåâûì çåìåëüíûì

óïðàâëåíèåì
ÇÀÎ – çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
Çàïñèáêðàéèñïîëêîì – Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò

Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî êðàåâîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ

ÇàïÑèáÍÈÃÍÈ – Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèé ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé íåôòÿíîé
èíñòèòóò

ÇÈË – Àâòîìîáèëüíûé çàâîä èìåíè Ëèõà÷¸âà
ÇÑÔ – Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ôèëèàë
È-16 – èñòðåáèòåëü (â ìàðêèðîâêå ñîâåòñêèõ ìîíîïëàíîâ)
èçîïðîïóíêò – èçîëÿöèîííî-ïðîïóñêíîé ïóíêò
ÈÌÝË – Èíñòèòóò Ìàðêñà–Ýíãåëüñà–Ëåíèíà
ÈÐÁÈÑ – èíòåãðèðîâàííàÿ ðàçâèâàþùàÿñÿ áèáëèîòå÷íî-

èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà
ÈÒÐ – èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè
ÈÔÈÏ – (àíãë. International Federation of Information

Processing – IFIP) – Ìåæäóíàðîäíàÿ ôåäåðàöèÿ
ïî îáðàáîòêå èíôîðìàöèè

Êà – Êàìîâ (â ìàðêèðîâêå âåðòîëåòîâ)
ÊàìÀÇ – Êàìñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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ÊÁ – êîíñòðóêòîðñêîå áþðî
êÂò – êèëîâàòò
ÊÍÐ – Êèòàéñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà
Êîìãîññîîð – Êîìèòåò ïî ãîñóäàðñòâåííûì ñîîðóæå-

íèÿì127

ÊÏÊ – Êîìèòåò ïàðòèéíîãî êîíòðîëÿ
ÊÏÐÔ – Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÊÏÑÑ – Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
êðàéèñïîëêîì – êðàåâîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
êðàéêîì – êðàåâîé êîìèòåò
êðàéñîâíàðïðîñ – êðàåâîé ñîâåò íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
êðàéñîâíàðõîç – êðàåâîé ñîâåò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
êðàéñîâïðîô – êðàåâîé ñîâåò ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ
ÊÒÁ – êîíñòðóêòîðñêî-òåõíîëîãè÷åñêîå áþðî
Êóçáàññ – Êóçíåöêèé óãîëüíûé áàññåéí
ËàÃÃ – Ëàâî÷êèí, Ãîðáóíîâ è Ãóäêîâ (â ìàðêèðîâêå

ñàìîëåòîâ)
ëåñïðîìõîç – ëåñîïðîìûøëåííîå õîçÿéñòâî
ËÝÏ – ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷
ÌÂÄ – Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë
ÌÃÓ – Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ÌÄÏ (ñòðóêòóðà) – ìåòàëë – äèýëåêòðèê – ïîëóïðîâîäíèê
ÌÇ – Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ìè – Ìèëü (â ìàðêèðîâêå âåðòîëåòîâ)
ÌèÃ – Ìèêîÿí è Ãóðåâè÷ (â ìàðêèðîâêå ñàìîëåòîâ)
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ – Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ
ÌÍÒÖ – ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð
ÌÎ – Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû
ìîëìÿñòðåñò – ìîëî÷íî-ìÿñíîé òðåñò
ÌÏÑ – Ìèíèñòåðñòâî ïóòåé ñîîáùåíèÿ
ÌÑÕ – Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ÌÑÕÀ – Ìîñêîâñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ
ÌÒÑ – ìàøèííî-òðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ
ÌÓÇ – ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ
ÌÕÏ ÑÑÑÐ – Ìèíèñòåðñòâî õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè

ÑÑÑÐ
ÍÀÍ – Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ íàóê
ÍÀÏÎ – Íîâîñèáèðñêîå àâèàöèîííîå ïðîèçâîäñòâåííîå

îáúåäèíåíèå
íàðêîìàò – íàðîäíûé êîìèññàðèàò
Íàðêîìçäðàâ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò çäðàâîîõðàíåíèÿ
Íàðêîìëåãïðîì – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ëåãêîé

ïðîìûøëåííîñòè
Íàðêîìïðîä – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ïðîäîâîëüñòâèÿ
Íàðêîìïðîñ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ïðîñâåùåíèÿ
ÍÃÊ – Íîâîñèáèðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ êîíñåðâàòîðèÿ
ÍÃÎÍÁ – Íîâîñèáèðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ

íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà
ÍÃÒÎèÁ – Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåàòð îïåðû

è áàëåòà
ÍÃÒÓ – Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé

óíèâåðñèòåò
ÍÃÓ – Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

ÍÈÈ – íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò
ÍÈÖ – íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð
ÍÊÀÏ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò àâèàöèîííîé

ïðîìûøëåííîñòè
ÍÊÂÄ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò âíóòðåííèõ äåë
ÍÊÇ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò çäðàâîîõðàíåíèÿ
ÍÊÏÑ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ïóòåé ñîîáùåíèÿ
ÍÊÝÏ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ýëåêòðîïðîìûøëåííîñòè
ÍÏÎ – íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå
ÍÒÈ – íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ
ÍÒÎ – íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå îáùåñòâî
ÍÝÂÇ – Íîâîñèáèðñêèé ýëåêòðîâàêóóìíûé çàâîä
ÎÀÎ – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
ÎÀÑ – îòäåë àðõèâíîé ñëóæáû
îáêîì – îáëàñòíîé êîìèòåò
îáë. – 1) îáëàñòü, 2) îáëàñòíîé
îáëèñïîëêîì – èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáëàñòíîãî

Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
îáëñîâåò – îáëàñòíîé Ñîâåò
Îãèç – Îáúåäèíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ èçäàòåëüñòâ

(1930–1949)
ÎÃÌåò – îòäåë ãëàâíîãî ìåòàëëóðãà
ÎÈÃÃèÌ – Îáúåäèíåííûé èíñòèòóò ãåîëîãèè, ãåîôèçèêè

è ìèíåðàëîãèè
ÎÊÁ – îñîáîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî
ÎÎÎ – îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
Îñîàâèàõèì – Îáùåñòâî ñîäåéñòâèÿ îáîðîíå è

àâèàöèîííî-õèìè÷åñêîìó ñòðîèòåëüñòâó
ÎÝÑ – îáúåäèíåííàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
ÏÂÑ – Ïðåçèäèóì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÏÃÎ – ïðîèçâîäñòâåííî-ãåîëîãè÷åñêîå îáúåäèíåíèå
ÏÎ – ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå
ïîñ. – ïîñåëîê
ÏÐÁ – ïëàíîâî-ðàñïðåäåëèòåëüíîå áþðî
ÏÒÎ – ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
ÏÓ – ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå
ÐÀÁÈÑ – Öåíòðàëüíûé êîìèòåò Ñîþçà ðàáîòíèêîâ

èñêóññòâà
ðàáêðèí – ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêàÿ èíñïåêöèÿ
ÐÀÅÍ – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ åñòåñòâåííûõ íàóê
ÐàéÇÎ – ðàéîííûé çåìåëüíûé îòäåë
ðàéèñïîëêîì – ðàéîííûé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
ðàéîíî – ðàéîííûé îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÐÀÌÍ – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê
ÐÀÍ – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê
ÐÀÑÕÍ – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

íàóê
ÐÁÀ – Ðîññèéñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ àññîöèàöèÿ
ÐÃÀÓ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé

óíèâåðñèòåò
ÐÃÍÔ – Ðîññèéñêèé ãóìàíèòàðíûé íàó÷íûé ôîíä
ðåñï. – ðåñïóáëèêà
ÐÈÎ – ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé îòäåë
ÐÊÊÀ – Ðàáî÷å-Êðåñòüÿíñêàÿ Êðàñíàÿ Àðìèÿ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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ÐÊÏ(á) – Ðîññèéñêàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
(áîëüøåâèêîâ)

ÐÊÑÌ – Ðîññèéñêèé êîììóíèñòè÷åñêèé ñîþç ìîëîäåæè
ð-í – ðàéîí
ÐÍÖ – Ðîññèéñêèé íàó÷íûé öåíòð
ÐÎÍÎ – ðàéîííûé îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ðîññåëüõîçàêàäåìèÿ – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
ÐÏÎ – ðåäàêöèîííî-ïîëèãðàôè÷åñêîå îáúåäèíåíèå
ÐÑÄÐÏ – Ðîññèéñêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðàáî÷àÿ

ïàðòèÿ
ÐÑÄÐÏ(á) – Ðîññèéñêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ

ðàáî÷àÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ)
ÐÑÔÑÐ – Ðîññèéñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ôåäåðàòèâíàÿ

Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
ÐÓ – ðåìåñëåííîå ó÷èëèùå
ÐÓÁÎÏ – ðåãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå ïî áîðüá

 ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòüþ
ÐÔ – Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
ÐÝÓ – ðàéîííîå ýíåðãåòè÷åñêîå óïðàâëåíèå
ñ. – ñåëî
ÑÂ× – 1) ñâåðõâûñîêàÿ ÷àñòîòà, 2) ñâåðõâûñîêî÷àñòîòíûé
Ñèááþðî – Ñèáèðñêîå áþðî
Ñèáãèðåäìåò – Ñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ðåäêèõ ìåòàëëîâ
Ñèáäàëüâíåøòîðã – Ñèáèðñêîå è Äàëüíåâîñòî÷íîå

îáëàñòíîå óïðàâëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî Íàðêîìàòà
âíåøíåé òîðãîâëè ÐÑÔÑÐ

Ñèáçäðàâ – Ñèáèðñêèé îòäåë çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ñèáêîìáàéí – Íîâîñèáèðñêèé çàâîä êîìáàéíîâ è äðóãèõ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí
Ñèáêîìãîññîîð – Ñèáèðñêèé Êîìèòåò ïî ãîñóäàðñòâåí-

íûì ñîîðóæåíèÿì128

Ñèáêðàéêîì – Ñèáèðñêèé êðàåâîé êîìèòåò
Ñèáêðàéïëàí – Ñèáèðñêèé êðàåâîé ïëàíîâûé îòäåë
Ñèáíàðîáðàç – Ñèáèðñêèé îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñèáíàðõîç – Ñèáèðñêèé îòäåë íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ÑèáÍÈÈÝ – Ñèáèðñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé

èíñòèòóò ýíåðãåòèêè
ÑèáÍÑÕÁ – Ñèáèðñêàÿ íàó÷íàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ

áèáëèîòåêà
Ñèáîíî – Ñèáèðñêèé îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñèáïîëèòïðîñâåò – Ñèáèðñêèé ïîëèòèêî-

ïðîñâåòèòåëüíûé êîìèòåò
Ñèáïðîäêîì – Ñèáèðñêèé ïðîäîâîëüñòâåííûé êîìèòåò
Ñèáðàáêðèí – Ñèáèðñêàÿ ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêàÿ èíñïåêöèÿ
Ñèáðåâêîì – Ñèáèðñêèé ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò
ÑèáÐÊÈ – Ñèáèðñêàÿ ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêàÿ èíñïåêöèÿ
Ñèáñåëüìàø – Íîâîñèáèðñêèé çàâîä ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ
Ñèáòîðã – Ñèáèðñêîå òîðãîâîå òîâàðèùåñòâî
Ñèáòðóä – Ñèáèðñêèé îòäåë òðóäà
Ñèáóãîëü – Îáúåäèíåíèå ñèáèðñêîé óãîëüíîé

ïðîìûøëåííîñòè

Ñèáöåíòðîñîþç – Ñèáèðñêèé öåíòðàëüíûé ñîþç
ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ

Ñèáþñò – Ñèáèðñêèé îòäåë þñòèöèè
ÑÊÒÁ – ñïåöèàëüíîå êîíñòðóêòîðñêî-òåõíîëîãè÷åñêîå

áþðî
ÑÌÈ – 1) ñëåñàðíî-ìîíòàæíûé èíñòðóìåíò, 2) ñðåäñòâà

ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ÑÍÃ – Ñîäðóæåñòâî íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ
ÑÍÊ – Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ
ÑÍÐÏÌ – ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ íàó÷íî-ðåñòàâðàöèîí-

íàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìàñòåðñêàÿ
ÑÎ – 1) Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå, 2) ñïîðòèâíîå îáùåñòâî
ÑÎÁÐ – ñïåöèàëüíûé îòðÿä áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ
Ñîâíàðêîì – Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ
ñîâíàðõîç – ñîâåò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ÑÏ – Ñîþç ïèñàòåëåé
ÑÏ ÀÎ – ñòðîèòåëüíî-ïðîìûøëåííîå àêöèîíåðíîå

îáùåñòâî
ÑÏÎ – ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
ÑÑ (íåì. Schutzstaffeln – SS) – îõðàííûå îòðÿäû

(âîéñêà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè)
ÑÒÄ – Ñîþç òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé
Ñó – Ñóõîé (â ìàðêèðîâêå ñàìîëåòîâ)
ÑØÀ – Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû Àìåðèêè
ÑÝÂ – Ñîâåò Ýêîíîìè÷åñêîé Âçàèìîïîìîùè
ò., òîâ. – òîâàðèù
ÒÃÓ – Òîìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
Òó – Òóïîëåâ (â ìàðêèðîâêå ñàìîëåòîâ)
ÒÝ – òåïëîâîç ñ ýëåêòðîïåðåäà÷åé
ÒÝÖ – òåïëîâàÿ ýëåêòðîöåíòðàëü
ÒÞÇ – òåàòð þíîãî çðèòåëÿ
Òÿæñòàíêîãèäðîïðåññ – Íîâîñèáèðñêèé çàâîä òÿæåëûõ

ñòàíêîâ è ãèäðàâëè÷åñêèõ ïðåññîâ
ó. – óåçä
ÓÂÄ – óïðàâëåíèå âíóòðåííèõ äåë
ÓÇÈ – óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå
ÓÊ – óãîëîâíûé êîäåêñ
ÓÏÏ – óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
óïñàíñèá – óïðàâëåíèå ñàíèòàðíîé ñëóæáû Ñèáèðè
ÓÑÑÐ – Óêðàèíñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ

Ðåñïóáëèêà
ÓÒÈ – ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé èñòðåáèòåëü
ÔÃÄÑ – ôèáðîãàñòðîäóîäåíîñêîïèÿ
ÔÃÎÓ – ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå

ó÷ðåæäåíèå
ÔÃÓ – ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
ÔÃÓÏ – ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå

ïðåäïðèÿòèå
ÔÇÎ – ôàáðè÷íî-çàâîäñêîå îáó÷åíèå
ÔÇÓ – 1) ôàáðè÷íî-çàâîäñêîå ó÷åíè÷åñòâî, 2) ôàáðè÷-

íî-çàâîäñêîå ó÷èëèùå
ÔÐÃ – Ôåäåðàòèâíàÿ Ðåñïóáëèêà Ãåðìàíèè
ÖÁ – öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà
ÖÁÑ – öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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ÖÈÊ – Öåíòðàëüíûé Èñïîëíèòåëüíûé Êîìèòåò
ÖÊ – öåíòðàëüíûé êîìèòåò
ÖÊÊ – Öåíòðàëüíàÿ êîíòðîëüíàÿ êîìèññèÿ
ÖÍÑÕÁ – Öåíòðàëüíàÿ íàó÷íàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ

áèáëèîòåêà
ÖÎËÈÓ âðà÷åé – Öåíòðàëüíûé îðäåíà Ëåíèíà èíñòèòóò

óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âðà÷åé
ÖÐÁ – 1) öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà, 2) öåíò-

ðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà
×ÏÓ – ÷èñëîâîå ïðîãðàììíîå óïðàâëåíèå
÷óñîñíàáàðì – ÷ðåçâû÷àéíûé óïîëíîìî÷åííûé Ñîâåòà

Ðàáî÷åé è Êðåñòüÿíñêîé Îáîðîíû ïî ñíàáæåíèþ
Êðàñíîé Àðìèè è Ôëîòà

ÝÂÌ – ýëåêòðîííàÿ âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàøèíà
ÞÍÅÑÊÎ – (àíãë. United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization – UNESCO) – Îðãàíèçàöèÿ
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî âîïðîñàì îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è êóëüòóðû

ßê – ßêîâëåâ (â ìàðêèðîâêå ñàìîëåòîâ è âåðòîëåòîâ)
GPS – Global Positioning System (ãëîáàëüíàÿ ñèñòåìà

ïîçèöèîíèðîâàíèÿ)
IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers

(Èíñòèòóò èíæåíåðîâ ïî ýëåêòðîòåõíèêå è ýëåêòðî-
íèêå)

ISO – International organization for standardization
(Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ñòàíäàðòèçàöèè)
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	Обложка 
	Титульный лист
	Оборот титула
	От составителей
	Январь
	7
	25 лет со дня торжественного открытия Новосибирского метрополитена (1986)

	14
	90 лет со дня принятия Сибирским бюро РКП(б) решения о переносе Сибирского центраиз Омска в Новониколаевск (1921)

	Январь
	75 лет ФГУП «Производственное объединение „Инженерная геодезия“» (1936)


	Февраль
	1
	150 лет со дня открытия в г. Каинске первой общественной библиотеки (1861). Ныне – Куйбышевская центральная библиотека

	13
	80 лет со дня открытия в Новосибирске Первого съезда Советов Западно-Сибирского края (1931)

	19
	150 лет со дня подписания императором Александром II Манифеста об отмене крепостного права (1861)

	28
	90 лет со дня рождения народного артиста РФ Жукова Анатолия Галактионовича (1921–2007), ветерана Великой Отечественной войны, солиста Новосибирского театра оперы и балета в 1953–1981 гг.

	Февраль
	75 лет со времени организациии начала работы в Новосибирске Дома художественного воспитания детей (1936). Ныне – Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»


	Март
	2
	40 лет Новосибирскому военному институту внутренних войск МВД России (1971)

	20(7)
	100 лет со дня рождения академика ВАСХНИЛ Синягина Ираклия Ивановича (1911–1978), участника Великой Отечественной войны, первого председателя президиума Сибирского отделения ВАСХНИЛ (1970–1978)

	28
	90 лет со дня рождения летчика-бомбардировщика, Героя Советского Союза Гаранина Алексея Дмитриевича (1921–1943)


	Апрель
	19
	80 лет со дня рождения академика Ершова Андрея Петровича (1931–1988), доктора физико-математических наук, специалиста в области информатики и программирования

	21
	80 лет ОАО «Новосибирскэнерго» (1931)

	Апрель
	60 лет центральной библиотеке имени Д. С. Лихачёва (1951; ЦБС Калининского района г. Новосибирска)


	Май
	1
	125 лет со дня рождения партийного и государственного деятеля Богуславского Михаила Соломоновича (1886–1937), начальника строительства завода горного оборудования, директора авиазавода им. В. П. Чкалова (ныне – НАПО им. В. П. Чкалова) в 1932–1936 гг.

	5
	60 лет Новосибирской академии водного транспорта (1951)

	15
	80 лет ОАО «Станкосиб» (Новосибирск, 1931)

	16
	70 лет со дня рождения прозаика, поэта, переводчика Прашкевича Геннадия Мартовича (1941)

	22
	90 лет со дня рождения академика Яненко Николая Николаевича (1921–1984), директора Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР в 1976–1984 гг.

	90 лет со дня рождения академика Яненко Николая Николаевича (1921–1984), директора Института теоретическойи прикладной механики СО АН СССР в 1976–1984 гг.

	Июнь
	2
	90 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Лемешонка Евгения Семёновича (1921), участника Великой Отечественной войны, актера новосибирского ТЮЗа и театра «Красный факел»

	2
	80 лет со дня рождения кардиохирурга Литасовой Елены Евгеньевны (1931), заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАМН, академика РАЕН, директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения в 1990–1999 гг., почетного директора НИИПК

	15
	100 лет со дня рождения дирижера, заслуженного деятеля искусств РСФСР Гуляева Ивана Матвеевича (1911, Омск – 1978, Новосибирск), главного дирижера оркестра народных инструментов Новосибирского областного радиокомитета (ныне – оркестр ГТРК «Новосибирск») в 1966–1975 гг.


	Июль
	4
	80 лет со дня закладки Сибирского заводагорного оборудования (1931). Ныне – Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова

	4
	50 лет со дня выхода первого номера газеты «За науку в Сибири» (Новосибирск, 1961). Ныне – «Наука в Сибири»

	16
	90 лет со дня образования Сибирского комитета помощи голодающим (Сибпомгол; Постановление Сибревкома от 16.07.1921)

	18
	80 лет Новосибирскому областному Дому народного творчества (основан решением крайсовнарпроса и крайсовпрофа Западно-Сибирского края от 18.07.1931 как ДИСК – Дом искусств Сибирского края)

	28
	90 лет со дня выхода постановления Сибревкома об образовании Сибирской чрезвычайной Комиссии по улучшению жизни детей и устройству их (1921–1938)


	Август
	10
	100 лет со дня рождения Первозванской Надежды Ивановны (1911–2003), одной из первых солисток оперы Новосибирского театра оперы и балета (1944–1963)

	16(3)
	100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Новосибирска, академика Трофимука Андрея Алексеевича (1911–1999), одного из основателей Сибирского отделения АН СССР (РАН), организатора и директора (более 30 лет) Института геологии и геофизики СО АН

	20
	90 лет со дня рождения Чекиса Георгия Ивановича (1921–2001), мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, старшего тренера сборной Новосибирска по гимнастике в 1945–1965 гг., директора Новосибирской школы высшего спортивного мастерства – в 1965–1981

	28–29
	100 лет назад (1911) жители Новониколаевска впервые наблюдали полеты аэроплана «Фарман», пилотируемого одним из первых российских авиаторов Я. И. Седовым-Серовым

	30
	70 лет с начала Ельнинской наступательной операции (район Ельни Смоленской области, 1941)

	Август
	70 лет холдинговой компании «Новосибирский электровакуумный завод – Союз» (1941)


	Сентябрь
	1
	75 лет с начала занятий в Новосибирском сельскохозяйственном институте (1936). Ныне – Новосибирский аграрный университет

	11
	70 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза Батракову Матвею Степановичу (1900–1995), командиру 765-го стрелкового полка (107-я стрелковая дивизия, 24-я армия Резервного фронта), отличившемуся в боях под Ельней (Смоленская область, 1941)

	11
	70 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза Некрасову Ивану Михайловичу (1892–1964), командиру 586-го стрелкового полка (107-я стрелковая дивизия, 24-я армия Резервного фронта), отличившемуся в боях под Ельней (Смоленская область, 1941)

	21
	30 лет научно-исследовательскому институту терапии СО РАМН (Новосибирск, 1981)


	Октябрь
	17
	80 лет со дня торжественного открытия в Новосибирске второго железнодорожного моста через Обь (1931), вошедшего в историю под названием КИМовский (имени Коммунистического интернационала молодежи)

	23
	70 лет ОАО «Новосибирский инструментальный завод» (1941)


	Ноябрь
	7
	90 лет Краснозёрской межпоселенческой библиотеке (1921)

	8
	80 лет со дня рождения писателя Черненка Михаила Яковлевича (1931), почетного жителя г. Тогучин

	27(14)
	100 лет со дня рождения историка-архивиста, краеведа Гузеевой Валентины Трофимовны (1911–1992), заведующей партийным архивом Новосибирского областного комитета КПСС в 1960–1971 гг.

	Ноябрь
	75 лет с начала первых занятий в Новосибирском техникуме советской торговли (1936). Ныне – торгово-экономический колледж


	Декабрь
	2 (24 ноября)
	100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Никольского Николая Порфирьевича (1911–1973), начальника Томской (Западно-Сибирской) железной дороги в 1955–1973 гг.

	6
	100 лет назад (1911) освящен Новониколаевский городской торговый корпус. Ныне – здание Новосибирского краеведческого музея

	6
	70 лет с начала наступательного этапа Московской битвы (6.12.1941 – 20.04.1942)

	17
	40 лет Сибирской научной сельскохозяйственной библиотеке Россельхозакадемии (р. п. Краснообск Новосибирского района, 1971)

	24
	70 лет ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал» (1941)


	В 2011 году исполняется также
	140 лет со дня рождения кинопредпринимателя, основателя кинематографа в Новониколаевске Махотина Федота Фаддеевича (1871–1923)
	100 лет со времени постройки Купинской переселенческой больницы (1911)
	90 лет со времени преобразования новониколаевской мастерской по пошиву изделий для нужд Красной Армии в чулочно-трикотажную фабрику «Автомат» (Новониколаевск, 1921). Ныне – ОАО «Синар» («Сибирский наряд», Новосибирск)
	75 лет ОАО «Сибгипротранс» (Сибирское открытое акционерное общество по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства, Новосибирск, 1936)
	75 лет ЗАО «Завод ЖБИ-12» (Новосибирск, 1936)
	50 лет компании «Агроснабтехсервис» (АО), образованной в 1961 г. как областное объединение «Сельхозтехника»
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