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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области издается с 1967 года (с пере-
рывом в 70-х – 80-х гг.). Отражает наиболее значительные события из истории края, его экономической,
научной, культурной жизни, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена связа-
ны с историей области.

Очередной выпуск «Календаря…», как и предыдущие, является итогом коллективной работы библиогра-
фов областной научной библиотеки и сотрудников Государственного архива Новосибирской области. В него
включены статьи о памятных событиях и известных людях, а также списки литературных и архивных доку-
ментов, позволяющие при необходимости разыскать дополнительную информацию. В подготовке статей при-
нимали участие сотрудники областного и районных архивов, библиографы, музейные работники, сотрудники пред-
приятий-юбиляров, специалисты в области литературы, науки, религии. При написании статей использовались
опубликованные источники (часть из них включена в пристатейные списки литературы) и неопубликованные,
хранящиеся в архивах, музеях, на предприятиях.

В новый выпуск «Календаря…», как и в несколько последних, включены перепечатки. Это очерки из
сборников «Созидатели» и «Олимпийское золото Новосибирска» (Новосибирск, 2003, 2006 гг.), материалы из
местных периодических изданий, из Интернета. Под статьями-перепечатками указаны их авторы и названия,
а в прилагаемых списках литературы имеются их библиографические описания (выделены курсивом).

Структура издания такова. 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 большинство дат.
Среди источников – дореволюционные, научные, справочные, библиографические издания, публикации мест-
ных газет за 1927, 1932, 1937, 1947 и другие годы. Некоторые из дат помечены звездочками (*), которые
отсылают читателей к юбилейным статьям «Календаря…», спискам архивных документов, использовав-
шихся при написании текстов, и к библиографии. Рекомендуемая литература, за редким исключением, име-
ется в областной научной библиотеке; отсутствующие книги и периодику можно заказать в ГПНТБ
СО РАН и в других библиотеках. В качестве дополнения к предлагаемой библиографии можно использо-
вать Календари знаменательных и памятных дат по Новосибирской области на 2002 год, текущие указате-
ли работ по Сибири (выпускает ГПНТБ СО РАН), указатели НГОНБ «Литература о Новосибирской области».

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

Даты событий до 1 февраля 1918 г. приведены по старому стилю. Все персональные даты – по новому;
те, что соответствуют старому стилю, указаны в скобках (хотя в некоторых случаях не удавалось уточнить,
к какому стилю относится дата рождения).

В текстах и списках литературы встречаются старые названия населенных пунктов и районов области
(города Каинск и Новониколаевск, село Спасское, Вассинский район и т. д.), рядом указываются их совре-
менные названия. В случае с городом Новониколаевском, переименованном в 1926 году в Новосибирск,
изменение не оговаривается, лишь в каждой конкретной дате приводится то название, которое существова-
ло в соответствующее время.

Календарь снабжен тремя вспомогательными указателями. Первый – указатель персоналий. Он вклю-
чает даты рождения известных персон. Есть здесь и другие даты (они выделены курсивом): присвоения
звания Героя Советского Союза (или Героя России: например, Демакову А. И.), даты проведения новосибир-
ских гастролей (Гельцер Е. В., Шульженко К. И.), подписания государственного документа (Екатерина II,
Николай II) и др. Второй указатель – географический, включает названия всех географических объектов,
упомянутых в Календаре. Некоторые из дат выделены здесь жирным шрифтом. Эти даты могут оказаться
наиболее важны для читателей, изучающих историю соответствующих городов, сел, областей. Третий вспо-
могательный указатель – указатель предприятий, организаций, учебных заведений, творческих коллекти-
вов и периодических изданий Новосибирска и Новосибирской области, о которых говорится в Календаре.
В ряде случаев одно и то же учреждение упоминается в издании в связи с разными датами (например, име-
ется несколько дат рождения преподавателей и выпускников Новосибирской государственной консервато-
рии). Жирным шрифтом в указателе выделены даты основания, начала работы, учебных занятий (и т. д.)
предприятий, учебных заведений (и т. д.), юбилеи которых отмечаются в 2007 г., а также даты создания в
1867, 1927, 1967 и др. годах организаций, существовавших в прошлом (возле их названий стоит: ист.).

Составители будут благодарны пользователям «Календаря знаменательных и памятных дат по Ново-
сибирской области» за предложения по содержанию и форме издания.

Наш адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6
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1 – 75 лет назад (1932) село при железнодорожной станции Тогучин стало районным. По-
становлением ВЦИК от 1.01.1932 сюда из села Вассино был перенесен центр
Вассинского района, который тем же постановлением переименован в Тогу-
чинский1  (Собр. узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьян. правительства
РСФСР. – 1932. – № 11. – С. 73)

1 – 70 лет Новосибирской государственной филармонии, образованной в 1937 г. на базе
нескольких театрально-зрелищных и гастрольно-концертных учреждений го-
рода. В первые годы работы формировались концертные и эстрадно-цирковые
артистические бригады, создавались стабильные филармонические коллекти-
вы: Смычковый квартет, Ансамбль цыган, джаз под управлением Коморского,
оперный ансамбль и другие. Силами оркестра радиокомитета проводились
концерты симфонической музыки. В 1941 г. часть новосибирских музыкантов
были зачислены в штат эвакуированной Ленинградской филармонии. Сама же
Новосибирская областная филармония была ликвидирована, самостоятельную
деятельность возобновила лишь в 1944 году. В 1945 в ней были созданы музы-
кально-литературный лекторий, Сибирский ансамбль песни и пляски (ныне
Сибирский академический русский народный хор), восстановлена практика
проведения симфонических концертов (сначала силами оркестра Новосибирс-
кого театра оперы и балета, открытого в мае 1945, а с 1947 – объединенным
оркестром коллективов оперного театра и радиокомитета). С историей Ново-
сибирской филармонии связаны имена таких исполнителей, как Н. Муляр
(виолончель), Л. Мельникова (сопрано), А. Озеров (баритон), Б. Мазун (бас),
И. Маланин2  и А. Полудницын (баян), Н. Кудрин3  (композитор и баянист),
Р. Клейнер, Р. Озерова, Ю. Магалиф (мастера художественного слова) и многие
другие. С середины 1950-х гг. создавались новые коллективы филармонии: сим-
фонический оркестр под управлением А. Каца (1956), ансамбль «Частушка»
Г. и А. Заволокиных (1974), Камерный хор (1981). В 1990-х – Ансамбль ран-
ней музыки «Insula magica», «Filarmonica»-квартет, Вокальный ансамбль
П. Шаромова, Фортепианный дуэт Г. Пыстин – И. Цыганков (с 2001 – Г. Пы-
стин – Д. Карпов). Были созданы Камерный оркестр, Хоровой ансамбль «Мар-
келловы голоса», Концертный духовой оркестр, Ансамбль солистов «Новоси-
бирская камерата», Биг-бэнд под управлением В. Толкачева, «Сибирский дик-
силенд» под управлением Б. Балахнина, Фольклорный ансамбль «Рождество»
и другие. В 2005 г. в состав филармонии вошел Русский академический ор-
кестр4. Ежегодно филармонические коллективы дают более 2000 концертов в
Новосибирске и Новосибирской области, завоевали известность и в других ре-
гионах России. Побывали на гастролях более чем в тридцати странах мира: в
Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Израиле, Италии, Канаде, Китае, Ма-
кедонии, США, Франции, Швеции, Японии... Традицией в культурной жизни
Новосибирска и области стали (с конца 1990-х гг.) церемонии награждения еже-
годными филармоническими премиями «Золотой ключ» и «Золотой ключик».
Лауреатами этих премий становились деятели разных областей искусства, внес-

1 В 1936 г. Тогучин получил статус рабочего поселка, а в 1945 г. стал городом.

2 См. 15 января – 110 лет со дня рождения баяниста Маланина Ивана Ивановича (1897-1969).

3 См. 19 декабря – 80 лет со дня рождения композитора Кудрина Николая Михайловича (1927-1997).
4 См. 2007 г. – 80 лет Русскому академическому оркестру Новосибирской государственной филармонии.
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шие значительный вклад в развитие культуры. Традиционно филармония про-
водит фестивали: «Классика и современность», «Покровская осень» (фестиваль
русской музыки), Международный Рождественский фестиваль искусств, меж-
дународные джазовые фестивали, Международный фестиваль фортепианных
дуэтов (с 1992), «Когда не надо в школу», благотворительный фестиваль навстречу
Дню города «На ступенях» и многие другие. Областная концертная организа-
ция знакомит новосибирцев с творчеством выдающихся отечественных и зару-
бежных исполнителей – артистов из Европы, Америки и Азии. В 2003 г. Ново-
сибирская филармония стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров и ус-
луг России» (Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 923 ; Веч.
Новосибирск. – 1997. – 11 февр. – С. 5)

1 – 60 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, композитора и педагога
Юкечева Юрия Павловича (1947). Выпускник композиторского факультета ле-
нинградской консерватории, он с 1970 г. работает в Новосибирской государ-
ственной консерватории, профессор кафедры композиции. С 1989 – сопредсе-
датель, с 1996 – председатель Сибирского отделения Союза композиторов Рос-
сии. В 1997 г. награжден премией Новосибирской мэрии «Человек года».
Написал более 400 произведений в разных жанрах. Его концерты для оркест-
ра русских народных инструментов, квартеты, фортепианные трио, сонаты, хо-
ровые кантаты прочно вошли в исполнительский репертуар. Пишет музыку
для новосибирских драматических театров. Например, для «Старого дома» со-
здал музыку более чем к двадцати спектаклям. Работал с «Красным факелом»,
ТЮЗом (ныне молодежный театр «Глобус»). Многие из произведений Ю. Юке-
чева звучат не только в России, но и за рубежом: в Германии, Англии, Франции,
Финляндии, Дании, США и других странах. В Англии он известен как компози-
тор авангардного джаза. В Америке – как хоровой. С кантатой по псалмам Давида
«Готово сердце мое» (в исполнении русского хора из Нью-Йорка), транслировав-
шейся на 282 города США, победил в хит-параде и стал лучшим хоровым ком-
позитором Америки 1995 г. Педагогическая деятельность Ю. П. Юкечева охва-
тывает все ступени музыкального образования. Композиции он обучает не толь-
ко студентов консерватории, но и учащихся лицея при НГК. Ученики Юкечева
становятся лауреатами на региональных конкурсах юных композиторов.
Во многих городах России работают те, кто окончил консерваторию по классу
Юкечева (Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 250 2-й паг.)

1 – 40 лет со дня организации в Новосибирске добровольного спортивного общества «Зенит»
(1967), которое выделилось из ДСО «Труд». В «Зенит» входили такие спорт-
клубы, как «Чкаловец», «Сибсельмаш», «Авангард», «Прогресс», «Электрик»,
«Кировец», «Восток», «Темп», «Искра», «Вега», «Изумруд» и др. Число коллек-
тивов физической культуры – членов ДСО постоянно росло. Все коллективы
промышленных предприятий имели загородные спортивно-оздоровительные
базы и профилактории. В 1967 г. в обществе культивировалось 18 видов спорта,
функционировало 4 детско-юношеские спортивные школы; в 1985 г. члены ДСО
занимались уже 29 видами спорта, в восьми ДЮСШ было 2632 ученика. В чис-
ле воспитанников «Зенита» – такие спортсмены, как А. Макеев (мировой ре-
кордсмен по тяжелой атлетике), И. Пичугин (чемпион Европы среди юниоров
по вольной борьбе), А. Синягин (чемпион мира среди юношей по вольной борьбе),
А. Никулин (чемпион СССР по боксу), М. Фиткулин и А. Корунной (призеры пер-
венства СССР по вольной борьбе), И. Дзюба (бронзовый призер соревнований по
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художественной гимнастике на Олимпийских играх 1996 г.), В. Ощуков, А. Бон-
чев, В. Ермашкин и многие другие. Заслуженными тренерами стали Н. И. Савин-
кин (вольная борьба), М. Г. Фиткулин (ныне – президент областной федерации
вольной борьбы), С. В. Гвоздецкий (президент клуба «Сибсельмаш»; хоккей с
мячом) и другие. В 1987 г. общество прекратило свое существование (вошло в ДФСО
профсоюзов) (Новосибирск : энциклопедия. – С. 283 ; ГАНО. Ф.Р-1810)

2 – 60 лет со дня рождения Парфенцовой Татьяны Михайловны (1947), главы территориаль-
ной администрации Искитимского района в 1991-2004 гг. Была единственной
в области женщиной-руководителем района. В 1970 г., по окончании Иркутс-
кого политехнического института ее направили в Искитим на завод искусст-
венного волокна, где работала до 1985 г.: инженером, старшим инженером, ру-
ководителем группы, начальником отдела, секретарем парткома. В 1985 стала
вторым секретарем Искитимского горкома КПСС, а в 1987 – председателем
Совета народных депутатов района, председателем исполкома райсовета. При-
нимала непосредственное участие в развитии промышленности, сельского хо-
зяйства и перерабатывающих отраслей района, где, по данным Всероссийской
переписи населения, проживает 140 тысяч человек. Содействовала развитию
физической культуры и спорта, в частности планерного спорта в районе. За
активный и плодотворный труд награждена медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, медалью первого трижды Героя Советского Союза
А. И. Покрышкина, Золотым знаком РОСТО, знаком «Заслуженный работник
общего образования». В 2001 удостоена золотой медали Всероссийского кон-
курса «Женщина-директор года» (Сибирь в лицах. – С. 235 2-й паг. ;
http://www.llr.ru/razdel4.php?id_r31&id_r4957&simb%CF (энциклопедия «Луч-
шие люди России» / вып. 3 / «Персона»))

2 – 60 лет со дня рождения биатлониста, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного
тренера России Тихонова Александра Ивановича (1947), подполковника внут-
ренних войск МВД России. Тихонов – чемпион зимних Олимпийских игр в
Гренобле (Франция, 1968), Саппоро (Япония, 1972), Инсбруке (Австрия, 1976) и в
Лейк-Плэсиде (США, 1980); на двух Олимпиадах был знаменосцем сборной
команды СССР. Рекорд спортсмена – победа на четырех Олимпиадах – внесен
в Книгу рекордов Гиннесса. 13 раз – в 1967-1980 гг. – А. И. Тихонов становил-
ся чемпионом мира, в 1977 победил на первом Кубке мира по биатлону (миро-
вая общественность назвала его тогда «Мистер Биатлон»). Множество раз по-
беждал и становился призером чемпионатов Советского Союза. Признан луч-
шим представителем российского спорта XX века. Международная федерация
биатлона присвоила Тихонову титул «Лучший биатлонист XX века». С 1982 г.
Александр Иванович работал старшим тренером сборной молодежной коман-
ды СССР по биатлону. С 1985 по 1987 был заместителем председателя Новоси-
бирского областного совета «Динамо». В 1987-1990 гг. тренировал эксперимен-
тальную команду страны по биатлону. А. И. Тихонов – президент Союза биат-
лонистов России, вице-президент Международного союза биатлонистов,
вице-президент Федерации конного спорта России. Кавалер орденов Красной
Звезды (за задержание особо опасного преступника, 1969), Ленина, Трудового
Красного Знамени, Дружбы, Олимпийского Ордена Славы (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 872 ; Олимпийское золото Новосибирска. – Новосибирск, 2006. –
С. 55 ; http://www.biograph.comstar.ru/bank/tikhonov_ai.htm)
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3 – 80 лет со дня открытия в Новосибирске первого Всесибирского съезда работников изоб-
разительного искусства и Первой Всесибирской выставки живописи, скульп-
туры, графики и архитектуры (1927) (Веч. Новосибирск. – 1997. – 22 янв. –
С. 3 ; Сиб. огни. – 1927. – № 3. – С. 204)*

9 – 120 лет со дня рождения композитора, педагога, музыкально-общественного деятеля Не-
витова Михаила Ивановича (18875-1969), одного из основоположников профес-
сиональной музыкальной культуры в Сибири, где жил с 1920 г. В Новосибир-
ске организовал и возглавлял детскую музыкальную школу № 1 (1934-1944),
музыкальное училище (1945-1952), Сибирскую организацию Союза компози-
торов СССР (1942-1944) (Музыкальная энциклопедия. – М., 1976. – Т. 3. –
Стб. 926)*

11 – 70 лет со дня рождения академика Сандахчиева Льва Степановича (1937-2006), дей-
ствительного члена Академии биотехнологии России и Академии медико-тех-
нических наук РФ, лауреата Государственной премии СССР и премии Прави-
тельства РФ, основателя Государственного научного центра вирусологии и био-
технологии «Вектор». В 1974 г. он начал работу во вновь организованном
Всесоюзном НИИ молекулярной биологии Главмикробиопрома при Совете
Министров СССР. В 1979 стал директором этого института, а в 1986 – гене-
ральным директором созданного на базе ВНИИ научно-производственного объе-
динения «Вектор»6. В 1997-2005 гг. Л. С. Сандахчиев – руководитель Сотруд-
ничающего центра ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций и музея
штаммов и ДНК вируса натуральной оспы (создан на базе ГНЦ ВБ в 1997 г.).
Под руководством ученого в Центре «Вектор» создана одна из ведущих школ
мировой молекулярной вирусологии, им подготовлено около 20 кандидатов и
докторов наук (Новосибирск : энциклопедия. – С. 755 ; Сов. Сибирь. – 2006. –
4 июля. – С. 4)

14 (2) – 180 лет со дня рождения географа, путешественника, ботаника, энтомолога, стати-
стика и общественного деятеля Семенова-Тян-Шанского Петра Петровича (1827-
1914; до 1906 – Семенов), почетного члена Петербургской академии наук.
В 1848 г. окончил естественное отделение Петербургского университета. В 1856-
1857 совершил первое самостоятельное путешествие. Перед географом стояла
задача изучения «пограничных областей Алтая и Киргизской степи». По пути
в экспедицию он проследовал через Каинск и с. Бердское (в своих воспомина-
ниях описал их), побывал в Барнауле и Омске, откуда начал путешествие в Тянь-
Шань, ставшее началом его долгой научной деятельности (изучение Тянь-Шаня
было отмечено в 1906 г. добавлением к фамилии – Тян-Шанский). В 1864-1874 гг.
возглавлял Центральный статистический комитет, в 1874-1897 – был предсе-
дателем статистического совета МВД. В 1897 г. организовал первую перепись
населения России, стал членом Государственного совета. Свыше сорока лет
(с 1873 по 1914 г.) Семенов-Тян-Шанский был вице-председателем Русского гео-
графического общества. С его помощью организованы экспедиции Н. М. Прже-
вальского, Г. Н. Потанина, П. К. Козлова, В. И. Роборовского, И. В. Мушкетова,
В. А. Обручева. С деятельностью Семенова-Тян-Шанского в Географическом
обществе связан целый этап организации крупных экспедиций по исследова-

5 Дата рождения композитора по старому стилю – 28 декабря 1886 г.

6 В 1994 г. НПО преобразовано в ГНЦ ВБ, а в 2003 поселок Кольцово Новосибирского района, где находится «Век-
тор», получил статус наукограда РФ.
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нию Центральной Азии (Н. М. Пржевальский и др.), Новой Гвинеи
(Н. Н. Миклухо-Маклай) и многих других. Руководил созданием многотомных
сводов по географии России: «Географическо-статистический словарь Россий-
ской империи» (1863-1885 гг.; П. Семенов – составитель), «Россия. Полное гео-
графическое описание нашего Отечества» (1898-1913; настольная и дорожная
книга для русских людей в 19-ти томах под общим руководством П. П. Семе-
нова-Тян-Шанского и В. И. Ламанского; Т. 16 – «Западная Сибирь»), «Живо-
писная Россия» (Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, эко-
номическом и бытовом значении; под общей редакцией П. П. Семенова;
Т. 11, 1884 – Западная Сибирь). В 1912 г. знаменитый путешественник больше
месяца жил в селе Медведское (ныне Черепановский район). Именем П. П. Се-
менова-Тян-Шанского названы горы, хребты, ледники (Большая советская эн-
циклопедия. Т. 23. – 3-е изд. – М., 1976. – С. 232)

15 – 110 лет со дня рождения легендарного сибирского музыканта, баяниста Маланина Ива-
на Ивановича (1897-1969). Родился в селе Троицкое Иркутской губернии, с пяти
лет играл на гармони. Самостоятельно освоил баян. Образование получил в
иркутской школе-интернате для незрячих, где учился игре на баяне и скрип-
ке. В юношеском возрасте в частной музыкальной школе получал уроки пе-
ния. В итоге приобрел несколько музыкальных специальностей: баянист, скри-
пач, певец, артист эстрады. С 1923 г. работал в Иркутске и Томске (баянист
концертного бюро, тапер на сеансах немого кино, артист концертной бригады).
Стал победителем первых в Сибири конкурсов исполнителей на народных
инструментах (Томск, Новосибирск, 1927, 1929 гг.). С конца 1920-х гг. жил в
Новосибирске, работал баянистом в радиокомитете. В 1941-1944 гг. был музы-
кальным руководителем радиопередачи «Огонь по врагу», созданной им вме-
сте с К. И. Адашевским и А. Ф. Борисовым, артистами Ленинградского ака-
демического театра имени А. С. Пушкина, эвакуированного в Новосибирск. Пе-
редача пользовалась большой популярностью. Вместе с другими ее участниками
баянист ездил на фронт для выступлений перед воинскими частями. Награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
в 1948 г. – знаком «Почетный радист СССР». С 1948 по 1967 г. И. И. Мала-
нин – артист Новосибирской филармонии. Музыкант обладал виртуозным ма-
стерством, талантом импровизатора, чутко аккомпанировал чтецам, вокалистам,
инструменталистам. Гастролировал по многим российским, чаще всего – по си-
бирским и дальневосточным городам. Друзья, ленинградские артисты, говори-
ли: «Маланин популярен в Сибири, как Шаляпин – в России!» В 2000 г. в Но-
восибирске создан Музей сибирского баяна и гармони имени И. И. Маланина.
Ежегодно проводятся Маланинские фестивали-конкурсы (Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 505)

15 – 40 лет назад в Новосибирске торжественно открылся Дом актера. В 1967 г. творческие
работники получили зрительный зал на 300 мест, большую библиотеку с чи-
тальным залом, конференц-зал, кафе, комнату звукозаписи, помещения для биль-
ярдной, настольного тенниса и др. В Доме актера проводятся творческие вечера
артистов, поэтические гостиные, музыкальные салоны, конкурсы (например,
традиционный межтеатральный конкурс «Поют драматические актеры»).
На творческих конференциях обсуждается качество спектаклей, репертуар и
перспективы театров, проблемы творческих союзов Новосибирска. Работают сек-
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ции артистов, режиссеров, художников, драматургов, критиков и другие. Фили-
ал научной библиотеки Союза театральных деятелей, созданный в Новосибир-
ском театре оперы и балета в 1950 г., впоследствии переведенный в Дом актера,
хранит более 80 тысяч журналов и книг театральной, литературной, искусство-
ведческой тематики. В 1973 г. в Доме открылась первая экспозиция театраль-
ного музея, ныне в его фондах около 30 тысяч единиц хранения. В 1998 г.
в Доме актера создан театр «Актерская антреприза». В 2005 открылся молодеж-
ный культурный клуб (официальное название проекта – «молодежное культур-
но-просветительское объединение»), в котором актеры, журналисты, театроведы,
театральные критики, студенты гуманитарных факультетов, студенты Театраль-
ного института собираются для просмотра образцов киноклассики, видеозаписей
спектаклей (с последующим обсуждением), дискуссий о театре и драматургии.
В выставочном зале Дома актера экспонируются работы сибирских, новосибир-
ских художников, в ресторане звучит живая музыка (джаз, блюз, соул), проводят-
ся творческие вечера (Веч. Новосибирск. – 1967. – 16 янв. – С. 4)

16 – 80 лет со дня рождения отличника просвещения РФ легкоатлета Розенфельда Якова
Романовича (1927). В 1948-2003 гг. работал учителем физической культуры в
Новосибирской школе (гимназии) № 10. В апреле 1968 г. стал первым в Ново-
сибирской области тренером, удостоенным звания «Заслуженный тренер Рос-
сии». В октябре того же года получил почетное звание «Заслуженный учитель
России». Я. Р. Розенфельд разработал собственные методики проведения уро-
ков и тренировок. За годы работы в школе подготовил более 20 кандидатов в
мастера спорта, а ученики Е. Виноградова, А. Горохов, В. Бастраков, Н. Живи-
денко и С. Левченко стали известными мастерами спорта (например, Елена
Виноградова – чемпионка Универсиады 1982 г., чемпионка мира в эстафетном
беге – 1983). Из стен 10-й гимназии выходят гимнасты, мотогонщики, хоккеи-
сты, конькобежцы, штангисты, но самый популярный вид спорта здесь – лег-
кая атлетика. 50 раз команда школы одерживала первенство в легкоатлетичес-
кой эстафете памяти А. И. Покрышкина (на призы газеты «Вечерний Новоси-
бирск»). С 1992 г. по инициативе Я. Р. Розенфельда в Новосибирске проводятся
легкоатлетические соревнования на приз Е. Н. Варшицкого (директор школы
№ 10 в 1963-1981 гг.). В 2002 г. постановлением новосибирского губернатора
учреждены ежегодные соревнования по легкой атлетике среди учащихся уч-
реждений общего образования области на призы Якова Розенфельда (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 742 ; Веч. Новосибирск. – 2002. – 16 янв. – С. 4)

19 – 225 лет назад, 19.01.1782, императрица Екатерина II подписала указ об учреждении
Каинска уездным городом и пожаловала ему особый герб – «В зеленом поле
золотой бык в знак скотоводства на Барабинской степи». В 1782 году в городе
насчитывалось около 600 жителей. Основную массу населения составляли
государственные крестьяне. Из 303 мужчин к крестьянству принадлежали
219, 22 относились к мещанскому сословию, 18 – к цеховым, 9 – к духовенству,
14 – к дворянству, 19 – к отставным «чинам», 2 – к разночинцам. По сути, город
был земледельческой слободой. Первым градоначальником Каинска стал в 1782 г.
коллежский асессор Блей (до того в течение 39 лет Каинским поселением
управлял казачий командир, сотник П. Шелудяков). Тогда же, в 1782, было обра-
зовано Каинское полицейское управление. Город приписали сначала к Тобольс-
кому, с 1783 г. – к Колыванскому, а в 1787 г. – вновь к Тобольскому наместнику
(Новосибирская область. – М., 2000. – С. 133)
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20 – 80 лет со дня рождения фтизиатра, профессора Урсова Игоря Григорьевича (1927-2002),
члена-корреспондента АМН СССР, действительного члена Международной ака-
демии наук экологии и безопасности жизнедеятельности и Академии высшей
школы, заслуженного врача РСФСР, кавалера ордена «Знак Почета». В 1955-
1967 гг. был главным врачом Клинского районного тубдиспансера Московс-
кой области (в 1962 за комплекс мероприятий по снижению заболеваемости
туберкулезом награжден премией Совета Министров СССР). В 1968-1980 гг.
руководил Новосибирским НИИ туберкулеза. С 1980 по 1996 Новосибирским
медицинским институтом (ныне медицинский университет). В 1981-2002 гг.
заведовал кафедрой фтизиатрии, созданной им на факультете усовершенство-
вания врачей медицинского института. Крупный специалист в области эпиде-
миологии и организации борьбы с туберкулезом, И. Г. Урсов в течение 12 лет
был членом научной комиссии (представителем СССР) в Международном
противотуберкулезном союзе. Он автор более 180 научных работ, 6 монографий,
6 учебных пособий (История здравоохранения Новосибирска. – Новосибирск,
2005. – С. 578 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 906)

23 (10) – 100 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Фотиади Эпаминонда
Эпаминондовича (1907-1987), лауреата премии Академии наук имени И. М. Губ-
кина, почетного нефтяника СССР. Э. Э. Фотиади – ученый и геолог-практик,
один из тех, кто еще в предвоенные годы заложил основы отечественной гео-
физики. Участник Великой Отечественной войны (1941-1943, Ленинградский
и Волховский фронты). В 1943 г. был отозван из рядов Советской Армии и
направлен на работу в геологию. В 1958 стал одним из основателей Института
геологии и геофизики в Сибирском отделении АН СССР, создал в институте
отделение геофизики и руководил им до 1964 г. Затем, до 1970 г. работал ди-
ректором Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья.
Э. Э. Фотиади способствовал организации геофизических исследовательских кол-
лективов – в Якутске, Магадане, на Сахалине, развертыванию широкомасштаб-
ных региональных геофизических исследований в Сибири (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 929 ; http://igp.uiggm.nsc.ru/persons/fotiadi.php (Объединен-
ный институт геологии, геофизики и минералогии/Персоны/Фотиади))

23 – 80 лет со дня рождения слесаря-сборщика Шурбина Ивана Ильича (1927), почетного
гражданина Новосибирска, Героя Социалистического Труда, заслуженного ра-
ботника профтехобразования. В 1944-1951 гг. служил в армии, участвовал в
войне с Японией (1945), в корейской войне (начало 1950-х). С 1952 по 1989 г.
работал в Новосибирском ПО «Тяжстанкогидропресс» (имени Ефремова), ру-
ководил бригадой слесарей-сборщиков, которая за 25 лет собрала более
200 машин. Как специалист высокого класса выезжал в Челябинск, Новочер-
касск, Москву, Белгород, Харбин и другие города для сборки уникальных стан-
ков и гидропрессов «Тяжстанкогидропресса». В 1983 стал мастером-наставни-
ком в ГПТУ-17. Ученики И. И. Шурбина много раз были победителями област-
ных конкурсов профессионального мастерства (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 984 ; Победители. – Новосибирск, 2002. – С. 439)

24 (12) – 125 лет со дня рождения артиста балета, балетмейстера и педагога, заслуженного
артиста РСФСР Моисеева Михаила Федоровича (1882-1955). В 1944-1949 гг. –
художественный руководитель балетной студии, главный балетмейстер Ново-
сибирского театра оперы и балета (Русский балет. – М., 1997. – С. 305)*



11

Я

Н

В

А

Р

Ь

24 – 90 лет со дня рождения Филатова Виктора Андреевича (1917-1998), председателя Ново-
сибирского облисполкома в 1973-1983 гг. Участник Великой Отечественной
войны. В 1947-1953, 1956-1960 гг. работал в Чановском и Венгеровском райо-
нах, руководил районными коммунистическими организациями (ВКП(б), КПСС).
С конца 1964 по 1973 г. был секретарем, вторым секретарем областного коми-
тета КПСС. Кавалер орденов Отечественной войны I степени, Красного Знаме-
ни, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 924 ; Веч. Новосибирск. – 1998. – 24 февр. – С. 6)

30 – 50 лет назад (1957) в новом Бердске 7 налажено внутригородское автобусное движение
(Ленин. путь. – Бердск, 1957. – 1 февр. – С. 4)

Январь – 90 лет назад (1917) в Новониколаевске выступала Екатерина Васильевна Гельцер
(1876-1962), известная балерина императорского театра (Большой театр, Москва),
яркая представительница русской школы классического танца. Впоследствии (в
1925 г.) первой из артисток балета удостоена звания народной артистки Республики
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 189 ; Новосибирск в историческом прошлом /
Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. – Новосибирск, 1978. – С. 185)

Январь – 80 лет назад, в начале января 1927 г. электрифицировано село Берск8. Электро-
станцию установило акционерное общество «Киносибирь», за несколько дней
до этого, 26 декабря 1926 г. открывшее в селе кинотеатр (Сов. Сибирь. – 1927. –
6 янв. – С. 4)

Январь – 80 лет памятнику архитектуры Промбанк. В 1927 г. в нынешнем здании Новоси-
бирской мэрии размещались 20 крупнейших учреждений Сибири. Кроме Пром-
банка здесь находились конторы и управления Сибирского краевого треста
лесной промышленности («Сиблестрест»), Сибирского представительства Севе-
ро-Западного акционерного торгового общества («Севзапторг») и международ-
ной организации «Автономная  индустриальная колония «Кузбасс». Кроме того,
здесь были Уралмет, Бюро Синдикатов, контора винодельческого кооператива
«Конкордия», Общество взаимного кредита, трест Жиркость («Тэжэ»), универ-
сальные магазины – «Акор», Ленинградского табактреста и военный книжный.
Новосибирскому горисполкому здание было передано в 1931 г. Архитектура
Промбанка изначально была решена в формах упрощенного конструктивизма
(авторы проекта А. В. Швидковский и Г. П. Гольц). В 1937 г. трехэтажное
здание надстроили на два этажа. В 1954 его реконструировали, придав сверх-
монументальные формы сталинской неоклассики (проект архитекторов
В. А. Добролюбова и Н. С. Кузьмина). В 1972 г. была сделана 5-этажная при-
стройка (архитекторы С. П. Скобликов и Н. С. Кузьмин), в которой размести-
лись жилой дом артистов, а также, первоначально, институт «Новосибграждан-
проект» и управление капитального строительства горисполкома. В 1981 по
проекту Г. К. Дергая, А. С. Михайлова и других архитекторов сооружена
6-этажная пристройка. Здание является памятником архитектуры федераль-
ного значения (Сов. Сибирь. – 1927. – 7 янв. – С. 5)

7 В 1953-1956 гг. Бердск был перенесен из зоны затопления Новосибирской ГЭС на новое место (в 7-8 километрах

от прежнего месторасположения).

8 Ныне город Бердск. Дата касается истории населенного пункта до переноса с первоначального места. См. преды-
дущую сноску.
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80 лет со дня открытия в Новосибирске первого Всесибирского съезда

работников изобразительного искусства и Первой Всесибирской

выставки живописи, скульптуры, графики и архитектуры (1927)

Такое значительное событие, как произошед-
шее в начале января 1927 года, вряд ли припом-
нят сибирские художники. Сейчас не принято уст-
раивать съезды и грандиозные выставки. А тогда,
в конце двадцатых годов, когда страна залечила
свои раны после гражданской войны, сибирские
врачи, ученые собирались на свои первые съезды.
Только что организованное общество художников
«Новая Сибирь» тоже решило провести свой съезд
и первую в истории Сибири Всесибирскую худо-
жественную выставку. Избранная комиссия изыс-
кивала средства, а во всех сибирских городах про-
водились общие собрания художественных груп-
пировок для избрания самых достойных
представителей на съезд. Жюри оценивало и от-
бирало лучшие картины на выставку.

И вот третьего января 1927 года в Малом
зале Дома Ленина открылся первый Всесибир-
ский съезд работников изобразительного искус-
ства. Направив, как всегда, кучу приветствий
властям, съезд приступил к работе. Проблем и
вопросов для обсуждения накопилось много. Это
и политика ВКП(б) в области искусства, и совре-
менное состояние искусства в СССР, и перспек-
тивы развития искусства в Сибири, экономичес-
кое и правовое положение художников и др.
Главное, подчеркивалось на съезде, появился
сдвиг во взаимоотношениях общественности и
художников. «Лед тает», – образно выразился
один из выступающих. Новые советские проле-
тарские художники из Иркутска, Красноярска,
Омска, Ойротии, Барнаула и т. д. пытались стро-
ить искусство, «созвучное революции по своему
содержанию и форме».

Одновременно со съездом открылась Пер-
вая Всесибирская выставка живописи, скульпту-
ры и архитектуры, на которой было представле-
но более семисот экспонатов семидесяти двух ху-
дожников края. Большинство работ отражало
«тему труда». Внимание посетителей особенно
привлекали картины Вощакина «Шаманство над
больным ребенком», Тютикова – «Партизаны», «Лен-
уголок», Мизерова – «Пары самогона», Андреева –

«Чалдон». Большой интерес вызывали работы
Петракова, выполненные углем, – «Отдых», «Бродя-
чий китаец», акварель «Старый Красноярск».

По мнению прессы, работ «вне времени и
пространства» на выставке было представлено
мало – около десяти-пятнадцати процентов. Сюда
относились «хорошие по технике, но ничего не
говорящие портреты в английском стиле Мизе-
рова». Среди скульптурных работ отметили эс-
киз памятника Ленину в Семипалатинске рабо-
ты Надольского, среди архитектурных проектов –
«Дом отдыха» Русинова.

Организаторы выставки были удивлены огром-
ным наплывом посетителей. За два дня ее посети-
ло более полутора тысяч человек, а за все время
работы – более десяти тысяч. Экскурсионная комис-
сия даже просила профсоюзы, месткомы, школы
извещать ее за день до посещения. От продажи би-
летов выставка выручила около 800 рублей.

Работами художников заинтересовались ино-
странцы. Они наперебой предлагали деньги, что-
бы приобрести ту или иную приглянувшуюся кар-
тину. Им в этот раз не повезло. Лучшие картины
приобрели местные советские общественные орга-
низации. На съезде художников было решено со-
здать в Новосибирске Сибирскую картинную гале-
рею. В ее будущий фонд и приобретали лучшие
работы сибирские учреждения: редакции газет,
Сибкрайисполком, Сибкрайиздат, Промбанк и др.
Специальная комиссия оценила более 130 картин
и распределила их между покупателями.

Все приобретенные работы должны были ра-
зобрать и разместить по учреждениям, до органи-
зации будущей галереи. Попытки ее создания
предпринимались и до революции, и в первые годы
советской власти, но не дали никаких результатов.
Первая сибирская выставка способствовала тому,
что в одном месте собрались наиболее ценные кар-
тины сибирских художников, которые стали пер-
выми экспонатами картинной галереи.

А пока выставка из Новосибирска двинулась
в путь. Десять процентов отчислений от общей
суммы продажи картин дали возможность развер-

3
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КОПЫЛОВ И. Л. На перевале : (к первой
сиб. выст. художников) / И. Л. Копылов. –
Новосибирск : Сибкрайиздат, 1927. – 18 с. :
ил., [5] л. ил.

КУЗМЕНКИНА Л. А. Картины и художни-

ки приехали сюда... / Л. А. Кузменкина // Веч.

Новосибирск. – 1997. – 22 янв. – С. 3.

ПЕРВЫЙ сибирский съезд художников :
[материалы съезда] // Сиб. огни. – 1927. –
№ 3. – С. 204 – 231 : портр. – Из содерж.:
Советская власть и искусство / А. А. Ансон ;
Обзор современного искусства в СССР /
И. Л. Копылов ; Перспективы развития ис-
кусства в Сибири / А. Вощакин.

[СЪЕЗД художников и выставка : подбор-
ка материалов] // Сов. Сибирь. – 1927. –
5 янв. – С. 2 : ил. – Содерж.: На первой си-
бирской художественной выставке : [ил.] ;
На сибирской выставке картин / О. Б. ;
Открылся съезд художников / Ф. ; Нужно
создать сибирскую картинную галерею :
(в порядке постановки вопр.) / Н. Феоктистов.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ просвещение в Сибири :
(съезд сиб. художников и выст.) // Про-
свещение Сибири. – 1927. – № 1. – С. 97 –
98. – Подпись: А. С.

Литература

нуть ее в других городах Сирири. Ее сопровожда-
ли несколько художников во главе с Вощакиным.
Остальные делегаты съезда разъехались по своим

родным местам с намерением создавать карти-
ны для второй выставки, которую планировали от-
крыть к десятилетию Октябрьской революции.

Кузменкина Л. А. «Картины

и художники приехали сюда...»

120 лет со дня рождения композитора, педагога,

музыкально-общественного деятеля Невитова Михаила Ивановича (1887-1969)

Судьба известного советского композитора,
музыканта, педагога и деятеля музыкальной культу-
ры М. И. Невитова, 120-летний юбилей которо-
го отмечается в начале 2007 года, не одно деся-
тилетие была тесно связана с Сибирью.

Михаил Иванович Невитов родился 9 янва-
ря 1887 года (28 декабря 1886-го по ст. стилю) в
городе Вольске Саратовской губернии, в «мелко-
буржуазной», по собственным словам, семье. Его
отец, мещанин, распродав свое небольшое хозяй-
ство, в 1894 году переехал в Казань, где купил
небольшой дом в Суконной слободе. В 1895-м
девятилетнего Мишу отдают учиться в реальное
училище. Уже с 5 класса ребенок проявляет ин-
терес к музыке: посещает оперные спектакли
Глинки, Чайковского, Верстовского, Даргомыж-
ского, симфонические концерты с участием Арен-

ского, Вержбиловича, Черепнина, Ауэра, Кленов-
ского, играет на стареньком рояле и пробует со-
чинять музыку. В 1899 году умирает отец, и в
жизни семьи наступают тяжелые времена.
Мать работает учительницей, а с 1904 года, после
окончания училища и сам Михаил сначала зани-
мается репетиторством, а затем устраивается до-
машним учителем к агроному Садырину, депутату
1-й Государственной Думы. И готовится в то же
время к поступлению в высшее учебное заведение.

В 1905 году Михаил Невитов становится воль-
нослушателем медицинского факультета Казанс-
кого университета и учащимся музыкального учи-
лища, возглавляемом Р. Гуммертом. Восемнадца-
тилетний юноша жадно воспринимает свежие
веяния начала XX века. Откликом на револю-
ционные события 1905 года стало создание им
симфонической поэмы «9 января».

9
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Композитор так описывал этот период сво-
ей жизни: «По правде сказать, мы тогда плохо
разбирались в тонкостях программ и социал-де-
мократов, и социал-революционеров. Они каза-
лись близкими друг другу. Все против абсолютиз-
ма и царя. Это объединяло молодежь. Отсюда…
помощь в организации демонстраций, явки, пере-
дачи секретных сообщений… Это, конечно, не
могло долго продолжаться».

За участие в студенческом движении Неви-
това арестовывают и после тюремного заключения
в 1906 году высылают из Казани на поруки мате-
ри в Ярославль. Там Михаил Иванович продолжил
свое образование в Демидовском юридическом
лицее и музыкальном училище по классу теории
композиции у Д. Кучеренко. После его окончания
в 1909 году перевелся на юридический факультет
Московского университета. Но музыка занимает
главное место в жизни студента Невитова. Он ста-
новится учеником Р. М. Глиэра и С. И. Танеева,
работает аккомпаниатором, хормейстером и препо-
давателем Московской симфонической капеллы
и Ярославских летних регентских курсов.

По окончании университета Невитов устро-
ился на должность делопроизводителя хлебного
отдела в Московскую городскую управу. Одновре-
менно давал частные музыкальные уроки, зани-
мался творчеством.

Революция вызвала у Невитова подъем пат-
риотических чувств и творческой энергии, жела-
ние внести свой вклад в строительство новой
жизни. С 1918 года Михаил Иванович работает
юристом во Всероссийской Чрезвычайной
Комиссии по охране железных дорог, а в 1919 –
1920 годах совмещает эту должность с заведова-
нием кондификационным отделом Народного
комиссара путей сообщения.

Свободное время он по-прежнему отдает музы-
ке. Хоровой инструктор Московского Пролеткуль-
та, кандидат в первое управление профсоюза ком-
позиторов, секретарь бюро композиторского коллек-
тива Всерабиса… Постоянно растут масштабы
музыкально-общественной жизни этого человека.
Невитов вносит предложения по пересмотру систе-
мы преподавания в музыкальных студиях, излагая
их в виде служебной записки под названием
«К вопросу о преподавании гармонии и контрапун-
кта в студиях Пролеткульта». При этом он остает-
ся преданным академическим традициям. Так за-
рождается еще одна область многогранной деятель-
ности Невитова – музыкально-методическая.

Колоссальная нагрузка, материальные труд-
ности не стали для Михаила Ивановича прегра-
дой в главном – музыкальном творчестве. Со-
зданные композитором в эти годы вокальные и

фортепьянные миниатюры, монументальный хор
«Гимн коммунаров», «Симфоническая поэма» отли-
чались романтическим горением и верой в победу
идеалов равенства и свободы. В мае 1919 года
Михаил Иванович с другими молодыми музыкан-
тами, среди которых Г. Лобачев, В. Нечаев,
В. Степанов, С. Фейнберг и др., принимает уча-
стие в так называемой музыкальной выставке,
которая явилась их своеобразным творческим
отчетом. В концертах этого «фестиваля» были ис-
полнены две фортепьянные пьесы Невитова:
«Поэма» и «Вальс», а также романсы на слова
Тютчева, Шелли, Шагинян, Бальмонта.

Одиннадцать лет, проведенных Михаилом
Ивановичем в Москве, духовно обогатили его.
Знакомство с творчеством прославленных масте-
ров музыкального искусства – Собинова, Шаляпи-
на, Нежданова, Рубинштейна, Глазунова – расши-
рило сферу его интересов, привело к осознанию
обязанности художника перед народом найти свое
место в формировании новой культуры.

В июне 1920 года по путевке Народного ко-
миссариата путей сообщения Невитов приезжа-
ет в Омск в качестве руководителя самодеятель-
ного хора железнодорожного завода. Так труд
музыканта становится главным делом его жиз-
ни, а юриспруденция переходит в область его по-
лезной общественной нагрузки.

Жизнь в Омске складывается нелегко. Голод,
холод, тиф, безработица, общая неустроенность –
таковы последствия интервенции и колчаковщи-
ны в Сибири. Железнодорожный клуб имени
Лобкова – место работы Михаила Ивановича –
находился в трех километрах от города. Пара
валенок, дрова, мука были лучшим вознагражде-
нием за труд. Но энтузиазм, любимое дело, стрем-
ление повысить культурный уровень окружав-
ших его людей помогли справиться с трудностя-
ми. Вскоре в клубе была поставлена одна из
первых русских опер «Мельник, колдун, обман-
щик и сват» Аблесимова-Соколовского. Кроме
этого, Невитов работает в открывшейся осенью
1920 года музыкальной школе, где преподает
теоретические предметы.

Но главное поле деятельности, любовь и смысл
жизни, испытание на зрелость Михаила Ивано-
вича – это музыкально-педагогический техникум,
созданный весной 1921 года на базе Омской
единой музыкальной школы 3-х ступеней.
В этом учебном заведении Невитов проработал
до 1932 года в качестве заведующего учебной ча-
стью, преподавателя, директора. Для Омска техникум
стал в те годы центром музыкальной культуры.

Невероятно велик и объем общественной
работы композитора Невитова: член правления
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Омского губернского отделения Союза РАБИС,
член Омского горкома РАБИС, делегат всех гу-
бернских, окружных, краевых конференций, съез-
дов, пленумов Союза РАБИС, организатор и про-
пагандист «Рабочей академии» общества «Музы-
ка – массам» и Омского музыкального общества,
разработчик музыкальных программ первой го-
родской радиовещательной станции, главный
консультант всех городских торжественных ме-
роприятий, руководитель курсов по повышению
квалификации местных музыкантов, судебный
народный заседатель и др. В эти годы им созда-
но много произведений, среди которых кантаты
«Октябрь», «Первомай», «Октябрьский дождь»,
«Против войны», а также камерные произведе-
ния, исполнителями которых часто становились
учащиеся музыкального техникума.

В 1932 году Невитов переезжает в Новоси-
бирск. Он занимает должность инспектора и мето-
диста краевого управления зрелищными предпри-
ятиями, что позволяет ему познакомиться с состо-
янием музыкального просвещения и вплотную
заняться его усовершенствованием. Результатом
этой деятельности было открытие в 1934 году
музыкальной школы, директором которой и стал
Михаил Иванович. Особой популярностью пользо-
вался школьный симфонический оркестр, воз-
главляемый Невитовым. Вокруг композитора
группировалась творческая молодежь. Работоспо-
собность этого человека не знала границ: лектор,
педагог, участник фольклорных поездок. Создание
музыкальных школ в Новокузнецке, Анжерке и
Прокопьевске – также заслуга Невитова.

В 1940 году Союз композиторов поручил
Михаилу Ивановичу открыть в Сибири свое отде-
ление. Это стало возможным в годы войны, когда

в Новосибирск эвакуировались многие видные
музыканты, среди которых Мравинский, Свиридов,
Соллертинский, Блантер, Фельцман и др. День
25 января 1942 года стал днем рождения Союза
сибирских композиторов (ССК). Невитов был из-
бран первым председателем ССК.

В победном 1945 году было открыто в Но-
восибирске музыкальное училище. Шесть лет
Михаил Иванович руководил этим учебным за-
ведением. Оно стало настоящей базой подготов-
ки специалистов высокой квалификации. Меч-
тал композитор и о создании в Новосибирске кон-
серватории.

В 1948 году Невитова избрали делегатом
1-го Всесоюзного съезда советских композиторов.

В послевоенном творчестве композитора важ-
ное место занимают кантата «Сибирь родная», по-
эмы для симфонического оркестра, камерно-инст-
рументальные произведения для разных составов,
романсы и песни, музыка к спектаклям.

Даже в преклонном возрасте Михаил Ива-
нович продолжал вести большую общественную
работу. Ему было за семьдесят, а он состоял вне-
штатным лектором областного управления по
музыкальным учебным заведениям, поэтому
посещал уроки, педагогические советы и дру-
гие мероприятия. В 77 лет он обследовал два
десятка сельских музыкальных школ на обще-
ственных началах.

Умер Михаил Иванович Невитов в 1969 году.
За долгие годы работы в музыкальных учебных
заведениях он воспитал не одно поколение про-
славленных музыкантов, среди которых компози-
торы В. Шебалин, В. Бунин, Л. Аустер, певица
Д. Пантофель-Нечецкая, скрипач Э. Грач, музыко-
вед Б. Ерзакович, хормейстер А. Каторгин и др.

Т. Н. Гутыра

[ГОЛОВНЕВА Н. И.] Сибирская организация
Союза композиторов РСФСР (1945-1955) /
[Н. И. Головнева] // Музыкальная культура
Сибири. – Новосибирск, 1997. – Т. 3, кн. 1. –
С. 197 – 225.
На с. 208 – 211 – о М. И. Невитове.

МИТИНА С. В. Дарила Сибирь вдохновение /
С. В. Митина, В. Т. Митин. – Новосибирск :
Кн. изд-во, 1994. – 62, [1] с. : портр., [8] л.
ил., портр. – Загл. обл.: Дарила Сибирь вдох-

новенье. – Из содерж.: Учитель сибирских
музыкантов / С. В. Митина, В. Т. Митин. –
С. 5 – 9 ; Мои воспоминания об Александре
Константиновиче Глазунове / М. И. Неви-
тов. – С. 10 – 12 ; Мои встречи с Сергеем
Ивановичем Танеевым / М. И. Невитов. –
С. 12 – 13 ; Из воспоминаний о Михаиле
Ивановиче Невитове / В. Шебалин ; запись
М. Д. Сабининой. – С. 13 – 14 ; Указатель
[список] основных произведений М. И. Не-
витова. – С. 15 – 16.

Литература и документальные источники
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125 лет со дня рождения артиста балета, балетмейстера и педагога,

заслуженного артиста РСФСР Моисеева Михаила Федоровича (1882-1955),

художественного руководителя балетной студии, главного балетмейстера

Новосибирского театра оперы и балета в 1944-1949 гг.

125 лет исполнилось русскому советско-
му артисту балета, балетмейстеру и педагогу
М. Ф. Моисееву.

Михаил Федорович Моисеев родился в
1882 году в дореволюционной Москве. Как ху-
дожник сформировался еще до Октябрьской ре-
волюции. В 1899 году он окончил Московское хо-
реографическое училище по классу Н. Домаше-
ва и В. Тихомирова. С 1903 по 1910 год работал
артистом балета в московской опере С. Зимина.
В 1910-м Михаил Моисеев в составе труппы
Анны Павловой гастролировал по Соединенным
Штатам Америки.

Балетмейстерскую деятельность М. Ф. Мо-
исеев начал в 1918 году в Воронеже постановка-
ми «Коппелии» Л. Делиба (1918) и «Лебединого
озера» П. Чайковского (1919), где также высту-
пал в ведущих партиях. Позже он руководил
балетными коллективами в театрах Харькова,
Одессы, Свердловска, поставил десятки балетных
спектаклей в Одессе, Тбилиси, Харькове, Сверд-
ловске, Иркутске, Воронеже и других городах. Во-

зобновил балеты классического наследия. Среди
них «Жизель» и «Корсар» А. Адана, «Раймонда»
А. Глазунова, «Спящая красавица» П. Чайковско-
го. С его именем связано рождение семи советс-
ких балетов современных композиторов. Он поста-
вил «Красный мак» Р. Глиэра (Харьков, 1927);
«Карманьолу» В. Фемилиди (Одесса, 1930); «Ферен-
джи» Б. Яновского (Одесса, 1931 и Свердловск,
1934); «Анаит» А. Тер-Петросяна (Ереван, 1940);
«Камбар и Назым» В. Великанова (Алма-Ата, 1950).

Самым значительным периодом в творче-
стве М. Ф. Моисеева стала его работа в Новоси-
бирском театре оперы и балета. Балетмейстер
был приглашен в труппу во время войны, в сере-
дине 1944 года, когда в Новосибирске начал фор-
мироваться коллектив одного из крупнейших
музыкальных театров страны. Первые шаги и
успехи новосибирской балетной труппы невоз-
можно представить без М. Ф. Моисеева.

Для огромной сцены театра требовался
большой балетный ансамбль – не менее 100 – 120
артистов. Чтобы готовить их, в апреле 1944 года

МАРЧЕНКО Ю. Пионеры музыкального про-
свещения Советской Сибири / Ю. Марчен-
ко, Т. Роменская // История музыкальной
культуры Сибири (на рубеже XIX-XX вв.) :
межвуз. сб. – М., 1978 [вып. дан. 1979]. –
С. 5 – 28. – (Сб. тр. / Гос. муз.-пед. ин-т им.
Гнесиных ; вып. 37).
О М. И. Невитове см. с. 5 – 17.

МАРЧЕНКО Ю. Музыкант и педагог /
Ю. Марченко, Т. Роменская // Веч. Новоси-
бирск. – 1973. – 20 сент. – С. 3.

ГОНЧАРЕНКО С. С. Невитов Михаил Ива-
нович / С. С. Гончаренко // Новосибирск :
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 565 :
портр. – Библиогр.: с. 565.

ГРИГОРЬЕВ Л. Г. Невитов Михаил Ивано-
вич / Л. Г. Григорьев, Я. М. Платек // Со-
ветские композиторы и музыковеды :
справочник / Л. Г. Григорьев, Я. М. Платек. –
М., 1981. – Т. 2. – С. 264. – Список соч.: с. 264.

ЯМПОЛЬСКИЙ И. М. Невитов Михаил Ива-
нович / И. М. Ямпольский // Музыкаль-
ная энциклопедия. – М., 1976. – Т. 3. – Стб.
926 – 927. – Библиогр.: стб. 927.

ГАНО. Ф.Р.-1812 (личное дело); Ф.Р-1819.

Оп. 1. Предисловие; Д. 1. ЛЛ. 4, 12-13 об., 19,

19 об., 21, 21 об., 23-24 об., 25, 25 об., 40,

40 об., 54-65 об., 67-68 об., 73-77; Д. 15. Л. 1;

Д. 25. ЛЛ. 4-6, 12-34; Д. 26. Л. 16; Д. 39.

ЛЛ. 56, 57; Д. 43. ЛЛ. 7, 9-17.

24 (12)
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при театре открылась балетная студия, первым
руководителем и педагогом которой был солист
балета Дмитрий Константинович Кирсанов.
М. Ф. Моисеев по приезде из Еревана стал ее ху-
дожественным руководителем и к открытию те-
атра начал готовить профессиональные кадры.
Среди студийцев оказалось немало молодых ра-
бочих и служащих, которые занимались здесь «без
отрыва от производства». После открытия теат-
ра они перешли туда работать. М. Ф. Моисеев
опекал своих питомцев по-отцовски. Он не про-
щал промахов, но и защищал от неприятностей.
Как вспоминает о нем артистка балета В. Юва-
чева: «Михаил Федорович Моисеев, наш первый
главный балетмейстер, обладал многими достоин-
ствами. И, в первую очередь, смелостью, умением
собрать и сплотить людей. Ведь поначалу балет-
ная труппа имела только человек десять опытных
профессионалов. Остальные артисты – без шко-
лы. Приходилось учить их, как говорится, на ходу,
вести занятия в студии, организованной при те-
атре». Михаил Федорович был требовательным
педагогом, развивал в своих учениках танцеваль-
ность, артистизм, воспитывал работоспособность.
Причем воздействовал он, прежде всего, личным
примером.

Балетмейстер с почти пятидесятилетним
стажем сценической работы продолжал высту-
пать на сцене и танцевал прекрасно. Так, в спек-
такле «Иван Сусанин», которым 12 мая 1945 года
открылся новосибирский театр, он выступал в
роли распорядителя бала в «польском» акте.
Благородство манеры, огненная экспрессия отли-
чали его исполнение. Зрители восторженно при-
нимали каждый выход Михаила Федоровича. Он
в совершенстве владел искусством перевоплоще-
ния, однако в чем-то трактовка той или иной роли
оказывалась автобиографичной, раскрывала ка-
кие-то черты его характера, творческой
манеры, жизненного опыта. Казалось, самого себя
Моисеев играл в балете «Доктор Айболит», хотя
свой внешний облик он менял кардинально.
В первую очередь узнаваемы были его доброта,
стремление всем помочь. Та же В. Ювачева вспо-
минает: «Не забуду никогда первого Айболита –
Моисеева. Полный такой человек в белой пана-
ме, очень добрый, с юмором. Настоящий детский
доктор. И сердился он не сердито, и грозил не
всерьез. Видимо, Михаил Федорович любил детей,
животных, вообще все живое. На сцене он бук-
вально излучал эту любовь».

В Новосибирском театре оперы и балета
М. Ф. Моисеев трудился неполных пять лет, но
трудно сейчас понять, как ему удалось с 1945 по

1949 год столько сделать. Михаил Федорович по-
ставил балеты «Корсар» А. Адана, «Лебединое озе-
ро» П. Чайковского, «Доктор Айболит» И. Моро-
зова, «Раймонда» А. Глазунова, «Фадетта»
Л. Делиба, «Аленький цветочек» К. Корчмарева.
Поставлены им были и танцы в операх «Иван
Сусанин» М. Глинки, «Кармен» Ж. Бизе, «Сева-
стопольцы» М. Коваля, «Русалка» А. Даргомыж-
ского, «Аида» Дж. Верди, «Демон» А. Рубинштейна,
«Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, «Князь
Игорь» А. Бородина. Выступал М. Ф. Моисеев в эти
годы и как оперный режиссер – им созданы сцени-
ческие версии опер «Запорожец за Дунаем»
С. Гулака-Артемовского и «Травиата» Дж. Верди.

Первый балет («Корсар»), поставленный
М. Ф. Моисеевым на сцене Новосибирского те-
атра оперы и балета в 1946 году, а затем и его же
постановка «Лебединого озера» окончательно
утвердили появление в Новосибирске професси-
ональной балетной труппы. А сказкой о докто-
ре Айболите открылся список балетов, чья сцени-
ческая жизнь началась в Новосибирске.

Балет «Доктор Айболит», получивший ши-
рокое распространение и у нас в стране, и за ру-
бежом, создавался в Новосибирске в 1947 году в
тесном контакте композитора И. Морозова, балет-
мейстера М. Ф. Моисеева, дирижера И. Зака и
режиссера новосибирского театра С. Малявина.
В биографии молодой балетной труппы «Айбо-
лит» стал третьим спектаклем. Но в рождении
современного оригинального полотна артисты
участвовали впервые. Когда работали над бале-
том, М. Ф. Моисеев водил молодых артистов, ис-
полняющих партии зверюшек, в зоопарк, изучать
повадки животных, их привычки, манеру двигать-
ся. В балетном зале актеры старались воспроиз-
вести наиболее характерное из подмеченного,
сочиняли биографии своих героев, рисовали ко-
стюмы... Балетмейстер поощрял такое творчество,
стремился развить интересные наблюдения. Даже
самая маленькая эпизодическая партия отделы-
валась так тщательно, любовно, имела свое дей-
ствие и линию развития, что казалась самой важ-
ной и запоминающейся.

Не жалел красок и фантазии художник
Б. Г. Кноблок. В сцене сна он применил новше-
ство для того времени – светящиеся краски.
Спектакль получился нарядным, светлым, сказоч-
но-праздничным.

Прекрасная особенность нового балета состо-
яла еще и в том, что в нем как бы отсутствовали
роли второго плана. Невозможно было представить,
чтобы спектакль мог существовать без тех или
иных персонажей. Каждая партия создавалась с
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большой любовью, запоминалась, потому и поде-
лить роли в спектакле на главные и второстепен-
ные представлялось весьма затруднительным.

В 1948 году создателям спектакля «Доктор
Айболит» – композитору И. Морозову, постанов-
щику М. Моисееву, художнику Б. Кноблоку, ди-
рижеру И. Заку и исполнительнице роли Танеч-
ки А. Беловой была присуждена Сталинская
премия в области балетного искусства. Спектакль,
родившийся в стенах молодого театра, стал лю-
бимейшим на долгие годы не только у новоси-
бирской детворы. Вскоре он был поставлен и в
других городах Советского Союза: Москве (1948),
Ленинграде (1948), Свердловске (1948), Перми
(1950), Куйбышеве (1951), Челябинске (1957)…
Сорок лет жил балет на сцене новосибирского
театра. Сменилось не одно поколение зрителей
и исполнителей. И каждое представление бале-
та, которых за эти годы прошло более четырех-
сот, проходило с аншлагом.

Современные постановки М. Ф. Моисеев че-
редовал с обращением к классике. В 1948 году
он поставил балет А. Глазунова «Раймонда». Этот
сложный для любой труппы спектакль балет-
мейстер поставил практически без купюр. Впер-
вые на новосибирской сцене исполнялась вариа-
ция четырех кавалеров. Перед последней частью
кавалеры клали мечи на пол у ног и по очереди
исполняли двойные туры в воздухе.

Последней работой М. Ф. Моисеева на но-
восибирской сцене, поставленный им в 1949 году,

был новый балет на музыку современного совет-
ского композитора К. Корчмарева «Аленький
цветочек». Композитор написал мелодичную,
напевную музыку. Оформлял постановку худож-
ник Б. Кноблок. Вновь, как и в «Докторе Айбо-
лите», он использовал светящиеся краски. Одна-
ко на этот раз прием задуман был не как кра-
сочный эффект, а как средство более полного
раскрытия драматургии. В главных партиях вы-
ступили артисты М. Собо, Е. Ефимов, А. Белова.
М. Ф. Моисеев (ему уже было 67 лет!) исполнял
партию отца Маши.

В течение своей жизни Михаил Федорович
очень много времени уделял обучению артистов
балета и воспитанию молодых балетмейстеров.
Среди его учеников – Ю. Ковалев, В. Кононович,
С. Сергеев, Г. Язвинский, Г. Абрамова, И. Копейки-
на, Г. Трубкин, Л. Матасова, С. Шиленок, Г. Ледях.

В 1948 году М. Ф. Моисееву было присвоено
звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1955-м,
когда он уже работал балетмейстером Вильнюс-
ского театра оперы и балета, – заслуженного ар-
тиста Литовской ССР.

Летом 1955 года Новосибирский театр опе-
ры и балета находился на гастролях в Москве.
Михаил Федорович Моисеев приехал из Вильню-
са посмотреть на своих бывших учеников. Но
случилось так, что во время этих гастролей он
умер. И в последний путь, волею судьбы, бывше-
го главного балетмейстера провожали артисты
новосибирского балета.

Т. В. Попова
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1 – 90 лет с начала работы в Новониколаевске городского общественного банка (1917). Новое
кредитное учреждение совмещало коммерческий и ипотечный виды кредито-
вания. Прибыль поступала на городские нужды. Например, на содержание учеб-
ных заведений отчислялось 30 процентов прибыли, в пользу благотворитель-
ных учреждений – 18, еще 20 – в городской бюджет. Это был надежный и
недорогой источник кредита для продовольственных операций, вызванных ухуд-
шением снабжения – для закупки товаров первой необходимости и продажи
их населению по твердым ценам (История промышленности Новосибирска.
Т. 1. – Новосибирск, 2004. – С. 59 ; Голос Сибири. – 1917. – 1 июня. – С. 2)

5 (25 января) – 160 лет со дня рождения драматического актера и режиссера Соколова Ге-
оргия Алексеевича (1847-1925), одного из первых профессиональных артистов
Новониколаевска, создателя первого в городе любительского театра (1902)
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 814)*

7 – 80 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Бабушкиной Марии Степанов-
ны (1927), почетного машиностроителя России, кавалера орденов Ленина и Тру-
дового Красного Знамени. Родилась в деревне Казаково Коченевского района в
крестьянской семье. В 15 лет пришла на завод электровакуумных приборов
«Светлана», эвакуированный в Новосибирск из Ленинграда. В короткий срок
освоила работу по изготовлению «желудевых» ламп и возглавила комсомольс-
ко-молодежную фронтовую бригаду. Была награждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Окончив в 1949 г.
Новосибирский электромеханический техникум, стала инженером-технологом,
затем – старшим мастером, заместителем начальника цеха. С 1953 г. М. С. Ба-
бушкина руководила одним из сложнейших сборочных цехов электровакуум-
ного завода. В 1965 г. стала заместителем начальника, а через три года – на-
чальником отдела технического контроля. Марии Степановне принадлежа-
ла идея планирования качественных показателей и снижения трудоемкости
производственных операций, реализация которой обеспечила значительный
экономический эффект. В 1977-1989 гг. М. С. Бабушкина работала замести-
телем генерального директора по качеству продукции и главным контроле-
ром. В 2005 г. она награждена знаком отличия «За заслуги перед Новосибир-
ской областью» (Новосибирск : энциклопедия. – С. 58)

7 – 70 лет со дня рождения Шевчук Дины Леонидовны (1937), профессора кафедры специ-
ального фортепиано Новосибирской государственной консерватории, заслужен-
ного деятеля искусств России. Сама выпускница НГК, подготовила свыше
70 молодых специалистов и выпускников аспирантуры, значительная часть ко-
торых стала преподавателями, доцентами, профессорами вузов. Среди учеников
класса Д. Л. Шевчук – более двадцати лауреатов международных конкурсов, в
т. ч. Е. Романовская, Р. Большакова, В. Митрофанова, А. Подкорытов, П. Конд-
раткова и др. Музыканты концертируют в городах России, США, Германии, Фран-
ции, Италии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Японии. В 1995 г. Д. Л. Шев-
чук награждена дипломом лучшего педагога II Международного юношеского
конкурса имени П. И. Чайковского в Японии, в 1997 – почетными дипломами
Международных конкурсов в Москве, Югославии и Украине. В Японию, Норве-
гию, Финляндию и Вьетнам приглашалась для проведения мастер-классов. Как
концертирующий пианист Д. Л. Шевчук владеет обширным репертуаром,



2020

Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь

в котором приоритетное положение занимают произведения русской класси-
ки. С 1968 г. неоднократно гастролировала в Чехословакии, Японии, Германии,
Норвегии, Вьетнаме. В 2006 г. награждена орденом Дружбы (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 968)

9 – 80 лет со дня рождения композитора Иванова Георгия Николаевича (1927), народного
артиста России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени. В 1940-х гг.
работал концертмейстером в эвакуированном в Новосибирск Центральном
театре кукол (Москва), проходил военную службу в Ансамбле песни и пляски
Сибирского военного округа, учился в Ленинградском музыкальном училище.
В 1957 г., по окончании Ленинградской консерватории, приехал в Новосибирск.
Работал в музыкальном и хореографическом училищах, с 1959 – в Новосибир-
ской государственной консерватории. Г. Н. Иванов является основоположни-
ком сибирской профессиональной композиторской школы. Многие его сочи-
нения стали этапными в сибирской музыке, отразили актуальные темы и идеи,
питавшие художественную жизнь региона на протяжении второй половины XX в.
Г. Иванов – автор пяти оперетт. Первая из них – первая сибирская оперетта
«У моря Обского» – посвящена строителям новосибирского Академгородка, она
обошла театры многих городов страны. С оперы «Алкина песня» начинается
история сибирской оперы. Георгий Николаевич стал первым сибирским ком-
позитором, чье произведение вошло в репертуар Новосибирского академичес-
кого театра оперы и балета – «Алкина песня» была поставлена в НГАТОиБ в
1967 г. В 1968 Иванов награжден премией Ленинского комсомола. Авторской
удачей стала в 1984 г. опера «Необычайное происшествие, или Ревизор».
Музыкальный театр, а также инструментальный концерт – сферы, в которых
наиболее ярко раскрылся талант композитора. Заведующий кафедрой НГК про-
фессор Иванов воспитал 30 композиторов. В числе его учеников А. Муров,
И. Бершадский, О. Иванов9, якутские композиторы К. Герасимов и Е. Неустро-
ев, тувинский – Дамба Хуреш оол, бурятские композиторы И. Ирдынеев и
Л. Санджиева. В 1970-1976 гг. Г. Н. Иванов был председателем правления Си-
бирского отделения Союза композиторов РСФСР. В 2005 награжден премией
губернатора Новосибирской области в сфере культуры и искусства (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 362 ; Советские композиторы и музыковеды. Т. 1 /
Г. Б. Бернандт, И. М. Ямпольский. – М., 1978. – С. 259)

12 – 70 лет со дня рождения заслуженного и почетного работника транспорта России, кава-
лера двух орденов «Знак Почета», капитана Манакова Валентина Семеновича
(1937) 10. В речном флоте – с 17 лет: служил на пароходах «Столетов», «Добро-
любов». На «Добролюбове» в 1963 г. совершил свой первый в капитанском
звании рейс. С 1971 по 1986 г. В. С. Манаков – капитан группы самых мощ-
ных теплоходов Западно-Сибирского речного пароходства. Стал инициатором
и первым капитаном на Оби, начавшим регулярно водить большегрузные реч-
ные составы. Первым от Томского порта до низовьев, где нефтяники и строите-
ли ставили промыслы и возводили новые города, провел состав из шести спа-
ренных барж – «двойку» габаритами 36 на 300 метров, разом доставив 18 ты-
сяч тонн грузов. А когда новый метод освоили судоводители не только Оби, но

9 См. 27 декабря – 60 лет со дня рождения композитора Иванова Олега Борисовича (1947).

10 Информацию о дате рождения В. С. Манакова предоставил С. Н. Глоденис, начальник государственной речной
судоходной инспекции по Обскому бассейну.
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и Иртыша, повел на Север гигантские составы из восьми и десяти сцепленных
попарно барж, доведя их суммарный вес до 30 тысяч тонн. Капитан был на-
гражден золотой медалью ВДНХ, в 1976 г. – Государственной премией СССР
(первым в Западно-Сибирском пароходстве), а в 1981 г. первым среди капита-
нов пароходства стал Героем Социалистического Труда. В 1986-2001 гг. Ва-
лентин Семенович работал начальником судоходной инспекции Обского бас-
сейна (Новосибирск : энциклопедия. – С. 507)

12 – 10 лет назад Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (UNESKO) Федерико Майор подписал соглаше-
ние об открытии на базе Новосибирского государственного университета и Си-
бирского отделения РАН Международной кафедры ЮНЕСКО «Устойчивое раз-
витие, науки об окружающей среде и социальные проблемы». Официальный
визит Ф. Майора в Россию проходил с 9 по 14 февраля 1997 г. в рамках «Дней
ЮНЕСКО в России» (первая подобная акция в одном из государств, входящих
в организацию). В ходе визита были открыты институт ЮНЕСКО по информаци-
онным технологиям в образовании (в Москве) и три кафедры – своеобразные
научные центры для обмена информацией и организации обмена учеными и сту-
дентами. В рамках деятельности новосибирской кафедры налаживается сотруд-
ничество между высококвалифицированными, имеющими международное призна-
ние исследователями и исследовательскими группами НГУ, Института философии
и права и институтами СО РАН, СО РАМН, вузами Сибири, а также соответству-
ющими секторами ЮНЕСКО и межправительственными программами (Сов. Си-
бирь. – 1997. – 13 февр. – С. 1 ; http://www.philosophy.nsc.ru/journals/humscience/
1_99/27_SALO.htm / Философия / Журнал / Гуманитарные науки / 1 99)

14 – 75 лет со дня рождения заслуженного артиста России, оперного певца (тенор) Ваха Сте-
пана Пантелеймоновича (1932-2006), солиста Новосибирского театра оперы и
балета с 1958 г. Исполнил более 60 партий: Владимир в «Князе Игоре», Бобыль –
в «Снегурочке», Шуйский – в «Борисе Годунове», Андрей Хованский и Кузька –
в «Хованщине» и другие. Одна из любимейших – партия Князя в «Русалке».
В качестве ассистента режиссера участвовал в постановках «Мадам Баттерф-
ляй», «Леди Макбет Мценского уезда», «Тоска», «Риголетто», «Жизнь с идио-
том» и др. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 140)

18 – 100 лет назад, 18.02.1907, Император Николай II подписал Указ Правительствующему
Сенату о предоставлении Ново-Николаевску на выкуп в собственность город-
ских земель (Весь Новониколаевск. – Новониколаевск, 1924. – С. 26, 27 2-й
паг. ; Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск, 2003. –
С. 22 ; Новосибирск : энциклопедия. С. 22, 353)*

18 – 100 лет ОАО «Новосибречпорт». 18.2.1907 участок земли на берегу реки Обь вблизи
железнодорожного моста, с бечевником и водным пространством в 250 погон-
ных сажень, был выделен, согласно Высочайшему повелению, Новониколаевску
под пристань общего пользования (Новосибирск : энциклопедия. – С. 739)*

20 – 90 лет со дня рождения баяниста, педагога, композитора и общественного деятеля Уша-
кова Виктора Владимировича (1917-1983). Уроженец Каинска (ныне г. Куйбы-
шев), выпускник Красноярского музыкального техникума. С 1939 г. работал в
Ансамбле песни и пляски Сибирского военного округа. В годы Великой Отече-
ственной войны ансамбль выезжал в прифронтовую полосу, выступал перед
воинскими частями. В то время В. Ушаков написал первые песни: «Письмо к
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любимой», «Седина». В 1946 он стал членом Союза композиторов СССР. В те-
чение жизни написал около 200 произведений песенного, хорового и инстру-
ментального жанра. В. В. Ушаков был первым педагогом по классу баяна в
Новосибирском музыкальном училище. Среди учеников – народный артист Рос-
сии В. П. Гусев, Г. Рожок, Ю. Прокошин, В. Матус, Б. Швецов, В. Турыгин, В. Хо-
мутынников и др. В 1960-х гг. В. В. Ушаков организует областное объединение
композиторов-любителей, в число которых входили: В. Нестеров, А. Баев, Н. Груздь,
В. Захаренко, Н. Кудрин, братья А. и Г. Заволокины и другие. В 1981 В. Ушаков
создает городской клуб баянистов (Новосибирск : энциклопедия. – С. 910)

22 – 40 лет назад состоялся первый концерт Сузунского народного хора (1967). Его органи-
заторами были А. И. Попова11 и П. З. Полевахо, художественный руководи-
тель и директор районного Дома культуры, а в прошлом – солистка и директор
Сибирского народного хора. К работе хора подключились преподаватели Су-
зунской детской музыкальной школы вместе с ее директором Б. Н. Назаро-
вым12 . В 1968 г., окончив Новосибирское музыкальное училище, в хор пришел
Г. Д. Заволокин, баянист и самодеятельный композитор. Уже через год после
создания коллективу присвоили звание народного. В 1971 г. в нем насчитыва-
лось свыше семидесяти человек – хор, танцевальная группа и оркестр русских
народных инструментов. В становлении и развитии коллектива активное уча-
стие принимали композиторы В. С. Левашов, А. П. Новиков, А. П. Аверкин,
Г. Ф. Пономаренко, Н. М. Кудрин, В. Г. Захарченко. Новые песни сочиняли и
сами исполнители. В числе авторов – братья Г. и А. Заволокины, семья хорис-
тов Савченко (одну из их песен впоследствии исполнял хор имени Пятницкого,
несколько – Сибирский народный хор). Сузунский коллектив стал победите-
лем многих смотров и конкурсов Сибири. Дважды – лауреатом Всероссийско-
го смотра художественной самодеятельности. В 1972 и 1973 гг. выступал в
Москве – с творческим отчетом на ВДНХ и на концертах в честь 50-летия СССР.
Песни сибиряков звучали по Всесоюзному радио. Коллектив совершал творчес-
кие поездки по области (в конце 1970-х ежегодно давал 100-120 концертов), помог
в создании и работе самодеятельных хоров в селах Верх-Сузун, Битки, Заковря-
жино, Бобровка. Сузунцы выступали в Москве, в Чехословакии, Болгарии, Вен-
грии, Югославии, Австрии, Португалии, Японии и других странах. В настоящее
время коллектив полностью обновился, в нем 25 человек. Хор ведет активную
концертную деятельность в селах района, является постоянным участником
ежегодного областного фестиваля «Заволокинская гармонь» в Сузуне. В 2006 г.
стал дипломантом Кудринского фестиваля в Новосибирске. Руководит хором
П. Р. Савченко, бывший солист (со дня основания хора), аккомпаниатор, автор
песен (Новая жизнь. – Сузун, 1967. – 22 февр. – С. 1; 1996. – 20 янв. – С. 4)

23 – 50 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР по легкой атлетике Марки-
на Виктора Федоровича (1957), кавалера орденов Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов. В 1980 г. стал двукратным чемпионом Олимпийских игр в
Москве: в беге на 400 м и в эстафете 4x400 м. В. Маркин – первый в Новоси-
бирске «летний» олимпийский чемпион, единственный из спортсменов России
и СНГ олимпийский чемпион в беге на 400 метров. Его рекорд 400 метров за

11 Заслуженная артистка РСФСР А. И. Попова, уроженка д. Малая Крутишка Сузунского района.
12 Б. Н. Назаров – выпускник Новосибирского культпросветучилища, заслуженный работник культуры РСФСР.
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44,60 сек. не превзойден до сих пор ни в России, ни на территории бывшего
СССР. В. Маркин – чемпион Универсиады-81 в Румынии, чемпион мира-83
(в эстафете 4х400 м), победитель соревнований «Дружба-84» в Москве (в беге
на 400 м и в эстафете 4х400 м). Тренировал В. Ф. Маркина А. Г. Бухашеев,
заслуженный тренер СССР по легкой атлетике (1984). По окончании спортив-
ной карьеры В. Маркин возглавлял медико-социальный центр в Новосибирс-
ке, был советником полномочного представителя Президента РФ в Сибирском
федеральном округе. В Новосибирске в течение многих лет проводятся легко-
атлетические соревнования на призы Виктора Маркина (Олимпийское золото
Новосибирска. – С. 89)

23 – 30 лет с начала работы клуба фронтовых встреч «Сибирячка» (Новосибирск). Создан в
1977 г. при окружном Доме офицеров по инициативе кандидата медицинских
наук, хирурга Тяжкун Нины Федоровны (1918-2003), подполковника медицин-
ской службы в отставке – она руководила клубом в течение 26 лет. В настоя-
щее время председателем совета клуба является София Тимофеевна Домант,
бывшая партизанка Смоленского партизанского полка особого назначения имени
И. Ф. Садчикова (Белоруссия). В совете – представительницы самых разных
военных профессий: бывшие летчицы, артиллеристы, связисты, разведчицы,
партизанки, врачи. На встречах в «Сибирячке» бывают ветераны войн, КПСС и
комсомола, Герои Советского Союза. С членами клуба встречаются артисты
новосибирских театров и филармонии, музыканты Ансамбля песни и пляски
СибВО и духового оркестра Сибирского кадетского корпуса, учащиеся музыкаль-
ного и хореографического училищ. Клуб занимается не только организацией
досуга участниц войны. Он помогает им в решении социальных вопросов и
проблем со здоровьем. Одна из основных задач Клуба фронтовых встреч «Си-
бирячка» (в 1995 г. официально зарегистрирован как самостоятельная обще-
ственная организация) – героико-патриотическое и нравственное воспитание
молодежи, учащихся, воинов Сибирского военного округа, формирование у них
любви к Родине, ответственности за Отчизну. В воинских частях Новосибир-
ского гарнизона, на предприятиях и в учебных заведениях ветераны проводят
интересные встречи, уроки мужества. Активисты организации регулярно бы-
вают в женской и подростковой исправительных колониях, детских домах, со-
бирают для них книги13 (Сов. Сибирь. – 1997. – 21 февр. – С. 1)

24 – 50 лет со дня открытия в Новосибирске Дворца культуры имени М. Горького. Построен
в 1957 г. по проекту архитекторов А. С. Михайлова и В. С. Внукова в стили-
стике античного классицизма, как «храм искусства и культуры». Сцена Дворца
культуры – третья по значению концертная площадка в Новосибирске. За годы
истории ДК в нем созданы многочисленные кружки художественной самоде-
ятельности, детская спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике.
У Дворца культуры был свой театр музыкальной комедии, драматический театр
имени М. А. Светлова. В 1968 г. здесь создан первый в Советском Союзе само-
деятельный коллектив «Балет на льду» – ныне это детский театр на льду и
роликах «Сказка». Более двадцати лет существует студия спортивного (баль-
ного) танца «Дуэт». Действуют и другие коллективы: народный танцевальный
ансамбль имени Льва и Ксении Беззубик, молодежный оркестр русских народ-

13 Справка подготовлена с помощью Г. И. Ауловой, старшего инструктора по культурно-художественной работе
Дома офицеров.
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ных инструментов, хор ветеранов войны и труда «С песней по жизни», ансамбль
русской народной песни «Сударыня» и детская фольклорная студия «Сударуш-
ка», детская художественная школа-студия «Апрель». Многие из бывших уча-
стников художественной самодеятельности стали профессиональными музы-
кантами, танцорами, актерами. На базе Дворца культуры работают Городской
духовой оркестр (профессиональный коллектив) и детская спортивная школа
по спортивным танцам14  (Сов. Сибирь. – 1957. – 28 февр. – С. 2)  

25 – 70 лет со дня рождения и 45 лет научно-педагогической и общественной деятельности
заслуженного деятеля науки России, патологоанатома и общего патолога, Не-
помнящих Льва Моисеевича (1937). Член-корреспондент РАМН, академик Ака-
демии проблем безопасности, обороны и правопорядка Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор, главный патологоанатом Министерства
здравоохранения и социального развития России в Сибирском федеральном
округе. Один из ведущих ученых России в области патологической анатомии,
автор 6 научных открытий и более 20 монографий. С 1992 г. – директор Науч-
но-исследовательского института региональной патологии и патоморфологии
СО РАМН. Лауреат академической премии по медицине имени Н. И. Пирого-
ва. В 2000 г. Международный биографический центр в Кембридже присудил
звание «Человек года» в номинации «Биология и медицина». За заслуги в на-
учной деятельности награжден орденами и медалями России, США, Англии,
Германии (XXV лет научной деятельности профессора Л. М. Непомнящих. –
Новосибирск, 1991. – С. 7 ; Сибирь в лицах. – С. 234 2-й паг.)

28 – 100 лет со дня рождения живописца и графика Титкова Василия Васильевича (1907-
1977), кавалера орденов Отечественной войны II степени и «Знак Почета».
В 1933 г. В. В. Титков стал одним из основателей регионального Союза ху-
дожников России, история которого началась с проведения в Новосибирске пер-
вой Западно-Сибирской краевой выставки живописи, графики и скульптуры
(в числе 500 работ была представлена картина В. В. Титкова «Грузчики»).
Художник активно участвовал в краевых, областных, республиканских и всесо-
юзных выставках. С 1934 г. работал в газете «Советская Сибирь» (Новосибирск).
С сентября 1942 по май 1945 – на фронте: от Сталинграда до Праги. В годы
войны Василий Васильевич не прекращал творческую деятельность. Картины
«Переправа под Сталинградом», «Штурм Севастопольской твердыни», «Крах»
и другие представляют не только художественную, но и большую историчес-
кую ценность. В послевоенные годы Титков создал серию портретов передови-
ков производства, артистов, ученых, рабочих, колхозников. Часто ездил в райо-
ны Новосибирской области и Алтайского края. В 1960-х гг. вместе с братом
И. В. Титковым принял участие в создании Краснозерской картинной гале-
реи, для которой написал портреты краснозерцев: птичницы, доярки, комбай-
нера, чабана (Веч. Новосибирск. – 1997. – 4 марта. – С. 5)

28 – 40 лет народному ансамблю песни и танца Кочковского социально-культурного объеди-
нения «Юность». Родился 28.02.1967 как хор районного Дома культуры
«Юность». В 1975 г. к хору присоединилась танцевальная группа, в 1976 кол-
лективу присвоили звание «Народный ансамбль песни и танца». В составе хора
в настоящее время люди самых разных возрастов. Некоторые исполнители,
например, В. И. Болотов, В. А. Пережогина, Т. Д. Лунева, М. Ф. Щербакова –

14 Информацию о работе Дворца культуры предоставила заместитель директора ДК Михайлова Т. Е.
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поют в хоре с 1967 г. В танцевальной группе работают школьники от 10 лет.
Кочковский коллектив – участник многих смотров и фестивалей. В первые
10 лет работы он стал дипломантом I Всесоюзного фестиваля самодеятельного
художественного творчества трудящихся, радиофестиваля «Сибирская частуш-
ка», телевизионного смотра «Сибирские таланты», XI областного телефестива-
ля «Народные таланты Сибири». В 1985 г. мужская вокальная группа хора по-
лучила звание лауреата смотра солистов-вокалистов и вокальных ансамблей в
Бердске. В том же году В. Е. Овсянникова, А. Б. Вовкадун, Г. П. Костян и дру-
гие исполнители из Кочковского ансамбля песни и пляски стали лауреатами
Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества, посвященного
40-летию Победы. В 1991 г. ансамбль с успехом участвовал в III Всесоюзном
фестивале самодеятельного творчества. В декабре 2003 года солистки хора
Н. Семенова и Л. Волобуева участвовали в VI областном конкурсе на соиска-
ние премии Н. М. Кудрина и были награждены: Н. Семенова дипломом лауре-
ата и денежной премией, Л. Волобуева дипломом 2 степени. За 40 лет коллек-
тивом выпущено 18 концертных программ. Кочковцы выступали в селах рай-
она, в других районах Новосибирской области: Краснозерском, Каргатском,
Ордынском, Доволенском, Колыванском, Убинском, Здвинском; в Панкрушихин-
ском и Крутихинском районах Алтайского края. В планах коллектива – объе-
динение с ансамблем баянистов детской школы искусств, расширение геогра-
фии выступлений15.

15 Информацию о коллективе предоставила Горлатых С. С., специалист Кочковского отдела культуры.
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160 лет со дня рождения драматического актера и режиссера

Соколова Георгия Алексеевича (1847-1925), одного из первых

профессиональных артистов Новониколаевска,

создателя первого в городе любительского театра

Жизнь и деятельность Георгия Алексеевича
Соколова, драматического актера и режиссера, од-
ного из первых профессиональных артистов Ново-
Николаевска, создателя первого городского люби-
тельского театра, удостоенного в период Советов
звания Красного героя труда, ставят его в один ряд
с самыми достопамятными людьми города.

Родился Г. А. Соколов [25 января (по ново-
му стилю 5 февраля)] 1847 года в г. Оренбурге. Ког-
да его пленила муза Мельпомена, неизвестно. К со-
жалению, сведения о нем до приезда в Ново-Ни-
колаевск весьма скудные. Однако то, что удалось
отыскать, позволяет предположить, что с 1872 года
он выступает на театральных подмостках Европей-
ской России, а с 1877 года – в городах Сибири.

Театральная жизнь в Ново-Николаевске
зародилась на третий год существования посел-
ка. 28 января 1896 года были даны первый лю-
бительский спектакль «В чужом пиру похмелье»,
комедия Островского, и водевиль «Танцующий
кавалер» под управлением госпожи Чернявской,
жены протоиерея отца Диомида, приложившей
для этого немало хлопот и стараний. 11 февраля
1896 года в газете «Томский листок» сообщалось,
что спектакль прошел весьма удачно, и публика
вынесла приятное впечатление, в игре были видны
умение и опытность. Сбор в пользу местной шко-
лы, основанной по инициативе инженера Г. М. Бу-
дагова, был почти полный. Это, по существу, была
первая в истории города театральная рецензия.

В 1898 году по инициативе местной интел-
лигенции (врачей, учителей, инженеров-путейцев
и служащих) был организован драматический
кружок. Он ставил спектакли, давал концерты,
проводил музыкальные и литературные вечера с
благотворительной целью.

[...] 22 октября 1900 г. Г. А. Соколовым
были поставлены комедия Ленского «Кто в лес,
кто по дрова» и водевиль Черепанова «Неволь-
ник-двоеженец». Собранные средства были отда-
ны на нужды добровольного пожарного общества.

[...] Центральный журнал «Театр и искус-
ство» в заметке о театральной жизни Ново-Ни-

колаевска, опубликованной в 1902 году, писал:
«Минувший сезон прошел очень оживленно.
Шли «Жидовка», «Горькая судьбина» Писемско-
го, «Блестящая партия», «Роковой шаг», «Князь
Серебряный», «Чародейка» Шпажинского, «Не в
свои сани не садись» Островского, «Шельменко-
денщик» Квитко-Основьяненко. Пьесы ставили
в помещениях школы станции Обь и большей ча-
стью в общественном собрании актер Г. А. Со-
колов, игравший ранее в сибирских городах, и
известная в Сибири провинциальная артистка
З. В. Немирова. Остальные роли исполняли
любители, которые играли большую роль в про-
паганде и развитии театрального искусства.
20 марта 1902 года любители объединились в му-
зыкально-драматическое общество, а через месяц,
22 апреля, дали первый спектакль по пьесе Мяс-
ницкого «Заяц» и затем, зимой, «Не все коту мас-
леница» А. Н. Островского».

Самой значительной постановкой в этот
период явился спектакль «Крестьянин и батрак»,
поставленный по пьесе местного драматурга
Александрова. Спектакль проходил с участием
приглашенных в Сибирь артиста Голика и извест-
ной эстрадной певицы М. А. Каринской.

Любительский театр сыграл немалую роль
в пробуждении культурной жизни в городе, со-
здании Ново-Николаевску репутации «театраль-
ного города». Однако в начале русско-японской
войны из-за призыва в армию многих самодея-
тельных актеров активность любительского те-
атра снизилась.

В 1911 – 1912 гг. любительский театр
Г. А. Соколова показал пьесы: «Поздняя любовь»,
«Супружеское счастье», «Гонимые», «Василиса
Мелентьева», «Лес» и «Бешеные деньги» в связи
с 25-летием кончины Островского. В журнале
«Театр и искусство» во 2-м номере за 1912 год
отмечалось, что особенный успех имела пьеса
«Василиса Мелентьева». «Новые декорации, ко-
стюмы, бутафория и ансамбль произвели прекрас-
ное впечатление. Очень хорошо были сыграны
роли: Василиса Мелентьева (Алексеенко), цари-

5 (25 января)
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ца Анна (Васенкова), Колычев (Борзов), Шуйский
(Зверяков), Воротынский (Станкеев)».

В 1913 году постановкой любительских те-
атров отмечались такие выдающиеся события, как
50-летие освобождения крестьянства от крепос-
тной зависимости, 300-летие дома Романовых.
Г. А. Соколов, по отзывам его современников,
стремился доводить каждый спектакль до совер-
шенства, прежде чем представлять его зрителям.
С открытием в ноябре 1913 года здания Коммер-
ческого собрания, построенного по проекту
А. Д. Крячкова, город стал располагать прилич-
ной сценой для театральных представлений
(здание реконструировано в 1936 – 1937 гг. по
плану архитектора К. Е. Осипова, ныне театр
«Красный факел»).

В 1914 году Г. А. Соколовым на сцене ком-
мерческого клуба была показана премьера тра-
гедии Софокла «Царь Эдип» в исполнении арти-
стов общества любителей драматического искус-
ства. Кстати, следующая постановка в городе этой
греческой трагедии была осуществлена на этой
же сцене артистами «Красного факела» только
80 с лишним лет спустя – весной 1996 года.

В годы первой мировой войны во многих
общественных организациях, в том числе в теат-
ре Коммерческого собрания, разместились воин-
ские части, беженцы и пленные. Для спектаклей
остался лишь зал городской думы.

[...] 1 января 1917 года ново-николаевская
газета «Алтайское дело» сообщила, что театр ди-
рекции «Г. А. Соколов и К°» находится в поме-
щении цирка Изако. Здание заново отделано и
приспособлено под театр. В рубрике «Театраль-
ная жизнь» дан репертуар на январь и февраль
1917 года: «Доходное место» Островского, «Ка-
бацкая знаменитость» Ольшанского, «На дне»
Горького, «Горе от ума» Грибоедова, бенефисы
артисток В. П. Алмазовой и З. С. Кохановой.

25 января 1917 года общественность Ново-
Николаевска отметила 45-летие сценической
деятельности Г. А. Соколова, проработавшего
40 лет в Сибири. В этот день в театре была по-
ставлена комедия «Ревизор» Гоголя.

В статье «Театр и музыка» в газете «Алтай-
ское дело» 14 февраля 1917 года сообщалось, что
12 февраля дирекция «Г. А. Соколов и К°» вто-
рично поставила «Горе от ума». На этот раз, как
и на первой постановке этой пьесы, театр был
переполнен... Артисты играли дружно и хорошо,
оставив при закрытии театрального сезона очень
хорошее впечатление. Публика с удовольствием
будет ожидать возобновления дирекцией Соко-
лова следующего сезона.

Но в открытие следующего театрального се-
зона коррективы внесли Октябрьская революция
и Гражданская война.

Так завершилась судьба первого любитель-
ского театра города, действовавшего, по существу,
почти 20 лет.

Сердцем приняв Октябрьскую революцию,
Г. А. Соколов активно включился в организацию
театрального дела в новых условиях. Его глубокие
профессиональные знания искусства, актерское
мастерство, талант организатора и режиссера помог-
ли ему и в новой обстановке быть нужным и по-
лезным. Он возглавил театральную группу актеров
для работы в госпиталях при эвакопункте.

Уже 23 марта 1920 года Соколов ставит в
гарнизонном клубе комедию «Ревизор» Гоголя,
выступая в роли Городничего. Газета «Красное
знамя» (28 марта 1920 г.) отмечала, что эту труд-
ную роль Соколов провел сравнительно хорошо.

[...] За полвека с небольшим преданного
служения театру Георгий Алексеевич Соколов
поставил сотни спектаклей, сыграл множество ро-
лей. Созданные им сценические образы нередко
становились событием в театральной жизни го-
рода. Сила его образов – в созвучности их свое-
му времени. Как актер, он стремился новое со-
держание вкладывать и в классические роли,
которые исполнял до конца своей творческой де-
ятельности. Умер он 4 февраля 1925 года. Его
работа в огромной степени способствовала тому,
что театральное искусство приобрело в Ново-Ни-
колаевске большую популярность.

Цыплаков И. Ф.

«Наш первый театрал...»

ЦЫПЛАКОВ И. Ф. Наш первый театрал,

актер и режиссер / И. Ф. Цыплаков // Сов.

Сибирь. – 2003. – 10 окт. – С. 4 : ил.

ЦЫПЛАКОВ И. Ф. Соколов Георгий Алек-
сеевич / И. Ф. Цыплаков // Новосибирск :
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 814.
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100 лет назад, 18.02.1907, Император подписал Указ

Правительствующему Сенату о предоставлении Ново-Николаевску

на выкуп в собственность городских земель

[...] К 1917 г. городам Томской губернии
принадлежало около 100 тыс. десятин земли. Ин-
тересный, по своему необычный, опыт борьбы за му-
ниципальную собственность имел Новониколаевск.

[...] Главными юридическими собственника-
ми земли в Сибири до 1917 г. являлась казна (го-
сударство) и коренное ведомство в лице царей,
менявшихся на престоле. Землями коренного ве-
домства управлял Кабинет его величества, специ-
альное учреждение со штатом в центре и на ме-
стах. Отсюда название – кабинетские земли.
В Западной Сибири они составляли Алтайский
горный округ, занимавший территорию нынеш-
них Алтайского края, Новосибирской, Кемеровс-
кой, а также части Томской, Семипалатинской, Пав-
лодарской областей (всего 42 млн десятин). На
кабинетских землях находился и Новониколаевск.

Имея на Алтае крупное горнозаводское и лес-
ное хозяйство, Кабинет сам непосредственно не за-
нимался сельскохозяйственным производством, а
сдавал землю в аренду сельскому и городскому на-
селению. Жители Новониколаевска вносили аренд-
ную плату за участки под усадьбы, строительство
домов, промышленных, торговых и других заведе-
ний, которая с ростом поселения быстро повыша-
лась. В год основания поселка (1893 г.) за аренду
усадебного участка размером 10 на 25 саженей
ежегодно взимали 1 руб., в 1900 г. – 100-200 руб.
(в зависимости от района), а в 1903 г. – 1500-
2000 руб. С дальнейшим притоком населения аренд-
ные ставки поднялись еще выше. К тому же по ус-
ловиям аренды Кабинет через каждые 6 лет мог
увеличить плату за участки на 10% (они сдавались
на 24 г. и более). А так как поселок Новоникола-
евский до 1904 г. не имел статуса города, а жите-
ли – прав «городских обывателей», они вносили
арендную плату за землю в поселке и подати по
месту их прописки. Предприниматели, кроме арен-
ды, платили Кабинету еще за право торговли, про-
мышленной, промысловой и иной деятельности.

Высокие платежи Кабинету и невозможность
без его особого разрешения расширить бизнес и
принять новых компаньонов ограничивали рост
предпринимательства. [...] многие предпринима-
тели не могли открыть в Новониколаевске свои

заведения из-за трудностей аренды земли. Даль-
нейшее развитие города упиралось в решение зе-
мельного вопроса. В письменной жалобе томско-
му губернатору от 22 февраля 1901 г. жители
поселка справедливо отмечали, что сохранение
старых земельных отношений «не обещает ниче-
го, кроме упадка в жизни поселка».

В этом и других письмах сформулированы
условия выкупа земли в собственность поселка
Новониколаевского. В 1900 г. Кабинет, получив
с поселка за аренду земли, перевоз через Обь, де-
ятельность торговых и других заведений З9 тыс.
рублей, израсходовал на его содержание 25 тыс.
руб. Чистый доход составил 14 тыс. руб. Капи-
тализируя эту сумму из расчета 4% годовых,
жители определили сумму выкупа за используе-
мые примерно 10 тыс. десятин земли в 350 тыс.
руб. Губернатор поддержал предложение о пре-
образовании поселка Новониколаевского в город
и условия выкупа земли, а кабинетская админи-
страция Алтайского округа урезала просимую
жителями земельную площадь в два раза, оста-
вив в собственности Кабинета наиболее ценные
земельные участки: центральные кварталы по-
селка, берег Оби и территорию, занятую промыш-
ленными предприятиями и складами. Сумму же
выкупа администрация увеличила до 630 тыс.
руб., почти в два раза, чтобы таким путем «воз-
наградить Кабинет Его Величества за отказ от
прав владения поселком Ново-Николаевским».

[...] к 1901 г. в поселке проживало 23 тыс.
чел., действовали более 200 торгово-промышлен-
ных предприятий, крупная ежегодная ярмарка,
почтово-телеграфная станция, военный и пересе-
ленческий пункты, грузооборот ст. Обь достиг
5 млн пудов. А поселок не имел прав города, офи-
циального управления (старосты или какой-либо
управы), у него не было своей земли. Лишь
28 декабря 1903 г. царь, к которому новоникола-
евцы обратились с жалобой, подписал указ о том,
чтобы поселок Новониколаевский «возвести на
степень безуездного города» с упрощенным го-
родским управлением, и передал 4881 дес. (пло-
щади, улицы, сквер и другие места общего пользо-
вания) в муниципальную собственность города без-
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возмездно, а 582 дес. усадебных участков –
в собственность их владельцев за выкуп.

В Новониколаевске избрали первое городс-
кое управление из 15 человек и городского голо-
ву купца И. Т. Сурикова, а Кабинет отнюдь не
спешил с выкупной операцией. Воспользовавшись
тем, что в указе царя не указывалось, кто будет
выкупать землю – городская управа или сами
арендаторы – он продолжал взимать арендную
плату с горожан и настаивал, чтобы землю выку-
пали отдельные арендаторы. [...]

Наконец, 18 февраля 1907 г. выкупная сдел-
ка состоялась. Администрация Кабинета уменьши-
ла площадь бесплатно передаваемой городу земли
до 171 дес., подлежащую выкупу увеличила до
3184 дес., а в целом город получил меньше чем
просил (10 тыс. дес.) и меньше чем ему обещали
(5463 дес.). Кабинет оставил в своей собственности
территорию 9 кварталов, участок под переселенчес-

ким пунктом и др. Сумма выкупа выросла до
600 тыс. руб., которые городская управа обязыва-
лась внести в течение 20 лет с уплатой 4% годовых
с непогашенной суммы. Всего предстояло выплатить
Кабинету около 1 млн руб., к 1917 г. город внес при-
мерно половину этой суммы. [...] С получением
прав города и передачей земель в муниципальную
собственность в жизни Новониколаевска начался
качественно новый этап.

[...] Город использовал муниципальные зем-
ли довольно активно и в различной форме.
Прежде всего городская управа стремилась рас-
ширить круг промышленных, торговых и других
предприятий, привлекая их выгодными услови-
ями предоставления земельных участков под
строительство. В октябре 1915 г. Новониколаев-
ский городской голова писал Томскому губерна-
тору, что «только скорейшее насаждение ее (про-
мышленности – Л. Г.) на городских землях обес-

печит экономическое благосостояние
горожан и закрепит за городом значение
крупного торгово-промышленного центра».

1 сентября 1915 г. городская дума об-
судила вопрос об отводе земли кожевенному
заводу «1915 год». [...]  Заводу, созданному
на акционерных началах, отвели участок
9 десятин земли за пределами селитебной
зоны в районе р. Большой Ельцовки вниз
по Оби ниже города. [...] Деятельность за-
вода, кроме стоимости земли, принесла горо-
ду доход еще 3 тыс. руб. в виде городского
оценочного сбора.

Заявка на приобретение земли от ак-
ционерного общества «1915 год», была не
единственной. Городская дума констатиро-
вала, что «как только город объявил, что он
предоставляет землю под промышленные
предприятия в собственность, стали посту-
пать предложения крупных предпринима-
телей о желании купить у города землю для
основания промышленных заведений». [...]
Предприятия покупали не только муници-
пальную городскую землю, но и частные уса-
дебные участки. [...]

Основной доход городская управа по-
лучала не от продажи муниципальной зем-
ли, а от сдачи ее в аренду, это было более
выгодно. В хранящейся в архиве записи о
доходах, полученных от сдачи в аренду го-
родских имуществ, названы 43 промышлен-
ных предприятия, арендовавших городскую
землю. Преимущественно это мелкие заве-
дения, что отражало преобладание мелко-
го бизнеса. Из 43 одна фирма платила за
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НОВОНИКОЛАЕВСК – Новосибирск : собы-
тия, люди, 1893-1993 / [отв. ред. Л. М. Го-
рюшкин]. – Новосибирск : Наука, 1993. –
471 с., [40] л. ил. – Загл. пер.: Новосибирск.
100 лет.
См. с. 23, 24, 29, 32, 38 – 40, 42, 43, 101.

ГОРЮШКИН Л. М. Новосибирск в истори-
ческом прошлом (конец XIX – нач. XX в.) /
Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цеп-
ляев. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние,
1978. – 293, [2] с. : ил., портр., [8] л. ил. –
Библиогр. в подстроч. примеч. – Из содерж.:

Подписание выкупной сделки. – С. 55 – 60 ;
Из прошения выборных от арендаторов пос.
Новониколаевского на имя министра внут-
ренних дел об утверждении в поселке само-
управления, [лето] 1903 г. / Николай Лит-
винов [и др.]. – С. 259 ; Из сообщения ми-
нистра Императорского двора министру
внутренних дел о преобразовании Новонико-
лаевского поселка в город и условиях выку-
па земли, 1903 г. / Генерал-Адъютант Барон
Фредерикс. – С. 260 – 261 ; Уведомление
управляющего кабинетом в адрес уполномо-

аренду свыше 4 тыс. руб. (т-во «Богемия»), одна
фирма – от 3 до 4 тыс. руб. (Алтайская фабрич-
но-промышленная компания), одна от 2 до
3 тыс. руб. (фирма Бр. Нобель), шесть – от 500 до
1000 руб. и остальные до 500 руб., в том числе
до 100 руб. – 18 заведений. Кроме того городс-
кая управа сдавала земельные участки под раз-
мещение выставок, цирков, складов, кирпичных
сараев, кузниц, ярмарок, торговых точек и т. д. Часть
земли использовалась за арендную плату под дачи,
сады, огороды, сенокосы и пастбища скота. На реке
арендовались места под проруби и купальни.
В связи с продовольственными трудностями в ок-
тябре 1918 г. земельная комиссия при Новонико-
лаевской управе подобрала участок на Большой
Ельцовке за военными лагерями для организации
городской молочной фермы и огорода.

В то же время управа передавала городские
сады в бесплатное пользование (сад на левом бере-
гу Каменки в 1918-1919 гг. предоставила Закамен-
скому культурно-просветительному обществу) или
за незначительную плату вечером и бесплатное
использование днем (сад Александровский, у Сосно-
вой дачи на Фабричной улице сдавала Обществу
попечения о народном образовании). Для органи-
зации отдыха горожан управа арендовала частно-
владельческий сад на ул. Сибирской, принадлежав-
ший предпринимателю Б. Д. Чиндорину. В годы
первой мировой войны, когда школы и другие ка-
зенные здания для размещения госпиталей, солдат
и беженцев, управа арендовала частные дома под
школьные классы и на другие нужды у горожан
М. А. Иволина, З. И. Бутовича, Молчанова и др.

Значительные доходы городская управа по-
лучала за сдачу в аренду весов на ярмарках и

базарах, мест под магазины, киоски и другие тор-
говые учреждения на улицах и площадях, а так-
же в здания городского торгового корпуса, вокза-
ла, пристани и т. д. […]

С установлением частной собственности на
усадебные земли стала возможна продажа владель-
цами усадеб права аренды и выкупа другим ли-
цам. Новый владелец, получая усадьбу, принимал
все связанные с этим права и обязанности, выкуп-
ные и другие платежи. Мероприятия с усадебны-
ми участками, предпринятые городской управой,
имели положительное значение: способствовали
урегулированию земельных отношений в городе,
уменьшению напряженности и числа конфликтов.
Всеми делами, связанными с оформлением муни-
ципальной и частной собственности на землю, за-
нимались земельный отдел городской управы и
земельная комиссия при городской думе. […]

Передача земель общего пользования в му-
ниципальную собственность Новониколаевска и
усадебных участков – в частную собственность
горожан в 1907 г. положительно повлияла на все
сферы жизни города:

а) способствовала урегулированию земельных
отношений и ослаблению конфликтов в городе;

б) облегчила деятельность городских орга-
нов власти;

в) ускорила рост промышленности и торгов-
ли, повысила доходы городского бюджета за счет
эксплуатации городских земель и имуществ.

В 1913 г. поступления по этой статье состав-
ляли 234592 руб. или около 26% всех доходов и
являлись самой крупной статьей доходной ча-
сти бюджета. […]

Горюшкин Л. М. «О муниципальной собствен-
ности на землю в Новониколаевске»
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1907 г. / И. д. Управляющего Кабинетом
свиты Его Величества Генерал-Майор Князь
Оболенский, И. об. Помощника Управляю-
щего Кабинетом Генерал-Майор Волков. –
С. 267 – 268.

ГОРЮШКИН Л. М. О муниципальной соб-

ственности на землю в Новониколаевске

(1907-1919 гг.) / Л. М. Горюшкин // Сибирь :
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№ 1. – С. 126 – 135.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил.,
портр., [10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Алтайский округ Его Импера-
торского Величества / М. В. Шиловский. –
С. 21 – 22 ; Землеустройство и землеполь-
зование до 1917 г. / Г. А. Ноздрин. – С. 353 ;
Новониколаевская недвижимость в начале
XX / Г. А. Ноздрин. – С. 585.

КРАТКАЯ история роста и развития горо-
да... // Справочник по городу Ново-Нико-
лаевску. – 3-е изд. – Новосибирск, 1992. –
С. 30 – 64 : ил.
См. с. 33, 39, 42, 44, 46, 63, 64.

ГОРОД Новониколаевск : ист. очерк // Весь
Новониколаевск, 1924-1925 : адрес.-справ.
кн. с крат. историей и пл. города. – Ново-
николаевск, [1924]. – С. 1 – 53 2-й паг.
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100 лет ОАО «Новосибречпорт» (1907)

Судоходство на реках Обь-Иртышского бас-
сейна началось в 1838 году с появлением первых
пароходов. Водными перевозками в это время
занимались двенадцать частных судовладельчес-
ких фирм. Наиболее крупными были пароходства
В. Е. Ельдештейна, Е. И. Мельниковой, Г. И. Фукс-
мана, И. Н. Корнилова. Начало строительства
Сибирской железной дороги вызвало резкое уве-
личение грузопотоков на реках Сибири. К лету
1894 года правый берег Оби совершенно изменил-
ся: бор постепенно исчезал, поселок переселенцев
рос и становился крупнейшим строительным и
перевалочным пунктом Сибири. В 1904 году в
Обь-Иртышском бассейне было перевезено око-

ло 905 тысяч тонн грузов, в том числе 405 тысяч
тонн леса в плотах.

18 февраля 1907 года, согласно Высочайше-
му повелению, участок земли на берегу реки Оби
вблизи железнодорожного моста, с бечевником и
водным пространством в 250 погонных сажень, был
выделен городу Новониколаевску под пристань
общего пользования. Голый берег – ни причаль-
ной стенки, ни складов, ни механизмов… Убогие
мостки, пара деревянных барж, крошечный дебар-
кадер, единственный вагон на весь пристанский
тупик. Так выглядела Новониколаевская пристань
в конце XIX века. К 1913 году общий грузооборот
пристани достиг 270 тысяч тонн. Более половины

18
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объема занимал хлеб, древесные материалы, ма-
нуфактурные и бакалейные товары, машины и
другие грузы. Все работы на пристани выполня-
лись вручную.

С 1929 года пристань постепенно расширяет-
ся, развивается. Начинают применяться первые
механизмы: транспортеры для переработки тарно-
штучных грузов и угля, стационарные пневмо-
установки для перевалки зерна; появились два пор-
тальных крана грузоподъемностью две тонны.
В 1932 году пристань была переименована в Ново-
сибирский речной порт.

Прекрасно показали себя новосибирские пор-
товики в суровое военное время. 127 человек были
награждены медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны».

Решающее значение на развитие порта ока-
зало открытие крупнейших месторождений неф-
ти и газа на севере Западной Сибири. Измени-
лась номенклатура грузов, в несколько раз вырос
грузопоток железобетонных изделий, труб, обору-
дования, цемента и др. Возникла необходимость
увеличения пропускной способности порта,
а также обслуживающей его железнодорожной
станции. С 1952 по 1966 год под руководством
главного инженера порта Ф. А. Булгакова про-
водится генеральная реконструкция. По суще-
ству порт был построен заново: сооружены же-
лезобетонная причальная стенка общей длиной
860 метров, кирпичные крытые склады и бетони-
рованные открытые площадки для складирова-
ния грузов, установлены портальные краны гру-
зоподъемностью от двух до ста тонн, приобрете-
ны плавучие краны, землесосы для добычи песка,
гидроперегружатель, автоэлектропогрузчики,
транспортный и специальный флот. Полным
ходом шло строительство объектов портового
хозяйства: пассажирской пристани, механичес-
ких мастерских для ремонта флота и перегрузоч-
ной техники, гаражей, диспетчерской, телефонной
станции, административно-бытовых помещений.
Полностью были снесены бараки и построены
жилые многоквартирные дома и общежития для
молодых портовиков общей площадью около
23 тысяч квадратных метров, пионерский лагерь,
детский комбинат. Численность работников пор-
та в это время составляла 1825 человек, из них
более 150 – инженерно-технические работники.

Первая половина 1960-х стала временем
наибольшего подъема и развития Новосибирского
речного порта. Грузооборот его в 1966 году со-
ставил более пяти тысяч физических тонн, пере-
везено свыше полутора тысяч пассажиров. Что-

бы освоить такие объемы одних только техничес-
ких мощностей порта было недостаточно. Нача-
ли развиваться новые, более рациональные фор-
мы и методы труда: организация сквозных
комплексных бригад докеров-механизаторов,
сдельная оплата труда, премиальная система, со-
ревнования между звеньями, бригадами, сменами
способствовали повышению производительности.
Внедрялись новые технологии: пакетирование
пиломатериалов и тарно-штучных грузов, пере-
работка грузов в мешках, ящиках, бочках с ис-
пользованием поддонов и строп-пакетов, перевоз-
ка цемента в термоусадочной пленке на откры-
том подвижном составе, использование мягких
спецконтейнеров для сыпучих грузов, разработ-
ка и применение полуавтоматических и авто-
матических захватов для контейнеров, труб, ЖБИ
и других тяжеловесных грузов. Уровень механи-
зации переработки грузов составил 98,5 процентов.

В 1962 году специалистами порта и станции
Новосибирск-Товарный был разработан и вне-
дрен единый технологический процесс работы,
что позволило сократить простои железнодорож-
ного и речного транспорта, производить перевал-
ку грузов по прямому варианту, увеличить про-
пускную способность.

Этому во многом способствовал творческий
подход к делу специалистов и рабочих порта:
инженера А. В. Гусева, главных инженеров
В. А. Минеева, ставшего впоследствии начальни-
ком порта, и В. Л. Ситника, начальника отдела
механизации Ю. П. Смердова, старшего инжене-
ра-конструктора А.В. Ковалева, бригадиров УКБ
М. Г. Дараселия и лауреата Государственной пре-
мии И. Е. Кладова, начальника порта А. Н. Рыж-
кова и других рационализаторов и новаторов.
Многие их технические решения были отмечены
дипломами и медалями ВДНХ.

Наиболее отличившиеся портовики удосто-
ились высоких правительственных наград. Судо-
корпусник Н. Д. Шайдуров и капитан-механик
А. В. Солодянкин были награждены орденом
Ленина. Начальник грузового склада К. И. Ва-
сильева и крановщик плавкрана А. В. Шумский –
орденом Октябрьской Революции, звеньевой до-
керов-механизаторов В. Е. Баев – орденом Друж-
бы народов. Более тридцати работников порта на-
граждены орденами Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета», Трудовой Славы. Сотни
портовиков награждены различными медалями:
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие»,
«За освоение нефтегазоносного комплекса», «Ве-
теран труда» и др. Многие стали обладателями
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почетных отраслевых знаков: «Почетный работ-
ник транспорта России», «Почетный работник
речного флота», «Отличник речного флота».

За успехи, достигнутые в выполнении зада-
ний 9-й пятилетки по ускорению обработки фло-
та и вагонов и широкое внедрение передовой
технологии погрузочно-разгрузочных работ,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
13.02.1976 года Новосибирский речной порт был
награжден орденом «Знак Почета».

В начале 1990-х годов коллектив Новоси-
бирского речного порта, как и все предприятия
страны, пережил период экономической неста-
бильности, снижение объемов производства, ги-
перинфляцию. В 1993 году в ходе приватизации
порт преобразован в ОАО «Новосибирский речной
порт». С 2001 года руководство хозяйственной
деятельностью порта осуществляет Управляющая
компания «СКС». За эти годы стабилизировалось
финансовое состояние, оптимизированы налоги,
сложился определенный рынок потребителей про-
дукции и услуг порта, увеличился объем выручки,
предприятие стало рентабельным.

Сегодня порт расположен в центре Новоси-
бирска – крупнейшего транспортного узла Запад-
ной Сибири и является современным техничес-
ки оснащенным предприятием речного транс-
порта. Площадь его акватории – почти полтора
квадратных километра, протяженность причалов –
свыше трех, железнодорожных подъездных пу-
тей – 2,4 километра. Площадь крытых складов
для хранения грузов – 3,4 тысячи квадратных
метров; открытых складов – около 25 тысяч мет-
ров. Порт имеет портальные и плавучие краны
общей грузоподъемностью более четырехсот
тонн; землесос, буксирный, пассажирский, рейдо-
во-маневровый, специальный и служебно-вспомо-
гательный флот общей мощностью 16,5 тысяч

лошадиных сил, развитую инфраструктуру пор-
тового хозяйства. Пропускная навигационная
способность порта составляет 4 110 тысяч тонн,
суточная – 22,2 тысячи тонн.

Основными видами деятельности порта явля-
ются погрузочно-разгрузочные работы (перевалка
грузов с железнодорожного транспорта на водный
и обратно) и связанные с ними услуги, добыча и
реализация нерудных строительных материалов
(песка), перевозка грузов и пассажиров речным
транспортом, комплексное обслуживание флота и
прочие услуги вспомогательных производств
(ремонтные, строительные, автотранспортные). Из
общего объема продукции, работ (услуг), выполня-
емых ОАО «Новосибречпорт», около сорока процен-
тов приходится на транспортную обработку и пе-
ревозку грузов в районы Крайнего Севера и более
шестидесяти – потребителям Новосибирской об-
ласти. Почти весь добытый песок поставляется
предприятиям и организациям города.

Все большее развитие получают грузовые
перевозки. Последние годы объем выручки от
перевозок грузов составляет более сорока процен-
тов от общей суммы доходов. Порт осуществляет
также перевозки пассажиров речными судами на
пригородных линиях, прогулочные, экскурсионные
и туристические рейсы по живописным местам
Оби и водохранилища, обеспечивает работу паро-
мной переправы «Ордынск – Нижняя Каменка».

18 февраля 2007 года Новосибирскому реч-
ному порту исполняется 100 лет. У руководства
порта большие планы по дальнейшему развитию
грузовых и пассажирских перевозок, расширению
их географии, обеспечению конкурентоспособно-
сти. Накопленный коллективом опыт вселяет
уверенность в успешном выполнении намечен-
ных планов и дальнейшем развитии производ-
ственной деятельности порта.

Р. П. Кукарева,

А. А. Черданцева

БЫЗОВ О. Г. Анализ производственно-фи-
нансового состояния работы ОАО «Новоси-
бирский речной порт» в навигации 2001-
2003 гг. / О. Г. Бызов // Проблемы развития
транспортной системы Сибири : [сб. науч.
тр.]. – Новосибирск, 2005. – С. 260 – 264.

АЗЯБИНА И. А. Направления учета и сни-
жения риска в экономической деятельно-
сти ОАО «Новосибирский речной порт» /
И. А. Азябина // Проблемы развития транс-
портного комплекса Сибири : сб. науч. тр. –
Новосибирск, 2000. – С. 161 – 163.
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ВАРГАСОВА Е. На кораблик с ветерком /
Е. Варгасова // Веч. Новосибирск. – 2005. –
25 мая. – С. 9 : ил.
По материалам беседы с М. С. Панихидниковым, гене-

ральным директором порта, о пассажирских и грузо-

вых перевозках речников и о перспективах следующей
навигации.

ПАНИХИДНИКОВ М. С. Речные ворота сто-
лицы Сибири : [интервью с генер. директо-
ром] / М. С. Панихидников ; подгот.
Ю. Плотников // Веч. Новосибирск. – 2001. –
29 июня. – С. 7 : портр.

ЛИПОВСКИЙ Г. От пристани до современ-
ного порта : [история] / Г. Липовский //
Веч. Новосибирск. – 1961. – 13 окт. – С. 2.

ПАССАЖИРООБМЕН Новониколаевской
пристани [в 1905-1915 гг.] // Алт. дело. –
1916. – 12 окт. – С. 3.

ЛОСКУТОВ Е. Н. Речной порт / Е. Н. Лос-
кутов // Новосибирск : энциклопедия. – Но-
восибирск, 2003. – С. 739.
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1 – 60 лет со дня рождения артиста балета, балетмейстера, народного артиста РСФСР Берды-
шева Анатолия Васильевича (1947), солиста Новосибирского академического те-
атра оперы и балета в 1966-1989 гг. Лауреат Первой премии (за партнерство)
Международного конкурса артистов балета в Варне (1972 г.), премии Ленин-
ского комсомола. Исполнял партии Зигфрида в «Лебедином озере», Ромео в
«Ромео и Джульетте», Красса в «Спартаке», Рязанова – в «Юноне и Авось» и
другие. В Большом театре (Москва) исполнял главные роли в спектаклях «Анна
Каренина» и «Кармен-сюита» (партнер М. М. Плисецкой). В 1989 стал худо-
жественным руководителем и солистом организованного им Камерного теат-
ра современного и классического балета «Балет – Новосибирск», затем – в 1993-
1998 гг. работал главным балетмейстером Новосибирского театра музыкаль-
ной комедии. В 1983-1998 преподавал в Новосибирском хореографическом
училище. Ныне преподает в Новосибирской школе искусств № 23 (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 78 ; Русский балет. – С. 57 ; Сов. Сибирь. – 1997. –
1 марта. – С. 20)

2 – 40 лет со дня открытия центрального универсального магазина «Новосибирск» (акт о
приеме магазина в эксплуатацию подписан Государственной комиссией 4 ян-
варя 1967) (Сов. Сибирь. – 1967. – 4 марта. – С. 4)

2-4 – 90 лет назад, 2-4.03.1917, в Новониколаевск пришло известие о свершении Февраль-
ской революции. На первом общегородском митинге создан Комитет обществен-
ного порядка и безопасности из представителей всех общественных организа-
ций города. 3 марта состоялось первое заседание Комитета. 4 марта группа пред-
ставителей новониколаевских рабочих в составе 25 человек объявила себя
временным Советом рабочих депутатов. В городе установилось двоевластие
(Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. – С. 45 ; Хроника революцион-
ных событий в Новониколаевске 1917 г. – Новосибирск, 1967. – С. 17 – 19. –
Загл. пер.: Новониколаевск, 1917)16

5 – 75 лет со дня основания газеты колыванской районной газеты «Победы социализма» (1932).
Ныне – «Трудовая правда» (Трудовая правда. – Колывань, 2006. – 6 янв. – С. 1)

7 – 70 лет со дня рождения писателя Черноусова Анатолия Трофимовича (1937-2000)
(Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века» / Н. Н. Яновский. –
Новосибирск, 1997. – С. 172. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века)*

8 – 80 лет со дня рождения заслуженного артиста России, оперного певца (баритон) Дмитри-
енко Николая Тимофеевича (1927-2005), солиста Новосибирского академичес-
кого театра оперы и балета в 1961-1988 гг. Исполнил более 40 партий. Препо-
давал в Новосибирской государственной консерватории. В числе учеников –
Н. П. Коновалов, солист Челябинского театра оперы и балета, заслуженный
артист России, лауреат международных конкурсов вокалистов, и Петр Толстен-
ко, солист белорусского Национального академического театра оперы, лауреат
Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки (2001) и российс-
кого конкурса вокалистов имени В. В. Барсовой (Сочи, 2003) (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 270)

16 О революционных событиях 1917 г. в Сибири, Томской губернии, Новониколаевском уезде, Новониколаевске
см. статью и другие материалы на с. 213 – 217.
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12 – 10 лет со дня присвоения звания Героя Российской Федерации Наумову Юрию Михай-
ловичу (1997). Родился 30 января 1956 г. в д. Михайловка Дзержинского рай-
она Красноярского края. По окончании средней школы приехал в Новосибирск,
где учился в ПТУ-18 (училищу присвоено имя Героя), работал на железнодо-
рожной станции Инская и на стрелочном заводе. Учился в летной школе
ДОСААФ в Бердске. С 1978 г. служил в одной из авиационных частей Дальне-
восточного военного округа. В 1994 экстерном окончил Сызранское высшее
военное авиационное училище летчиков. Большая часть летной практики под-
полковника Ю. М. Наумова проходила в условиях боевых действий. В 1981-
1982, 1984-1985 воевал в Афганистане, где совершил более 1200 боевых выле-
тов. За мужество и героизм был награжден тремя орденами Красной Звезды.
С декабря 1994 принимал участие в наведении конституционного порядка на
территории Чеченской Республики. 9-18 января 1996 г. в составе ударной
группы вертолетов Ми-24 участвовал в операции по блокированию и уничтоже-
нию банды Радуева в населенных пунктах Кизляр и Первомайское (Республика
Дагестан). Благодаря мужеству и решительности офицера, огнем боевых вертоле-
тов были уничтожены блокпост, БТР, зенитная установка, штаб и узел связи терро-
ристов, четыре автомобиля с боеприпасами, большое количество живой силы про-
тивника. 9 августа 1999 г. Ю. М. Наумов погиб при исполнении воинского долга
в районе селения Ботлих Республики Дагестан. Был награжден орденом «За во-
енные заслуги перед Отечеством», двумя орденами Мужества (второй посмертно)
(http://svvaylvi.narod.ru/heroy/Heroy.html / Герои-выпускники Сызранского
ВВАУЛ ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id2232 / Герои страны)

13 – 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР, писателя Чикина
Леонида Андреевича (1927-1994). Л. А. Чикин был участником войны с Япони-
ей (1945). Его первые стихи появились в армейских газетах. В 1955 и 1964 гг.
в Новосибирске вышли первый поэтический сборник и первая повесть
«Лето первых дорог». Всего вышло более десяти сборников поэзии и прозы
Л. А. Чикина. Много лет писатель работал в редакции журнала «Сибирские
огни», избирался ответственным секретарем и председателем правления
Новосибирской писательской организации (Календарь знаменательных и па-
мятных дат по Новосибирской области, 2002 год. – Новосибирск, 2002. – С. 29 ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 958)

16 – 75 лет со дня основания районной газеты «Коченевские вести». Начала выходить в 1932 г.
под названием «К новым победам» (Коченев. вести. – 2006. – 6 янв. – С. 1)

23 – 20 лет со дня первого выхода в эфир информационно-аналитической программы Ново-
сибирского радио «Микрофорум» (1987), аудитория которой – от 800 тысяч до
1 миллиона 400 тысяч человек – жители Новосибирской области, а также Том-
ской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского края. Отзывы на передачи
приходят не только из российских регионов, но и из Германии, Италии, Фин-
ляндии. За годы существования гостями открытых студий и непосредственны-
ми участниками информационно-аналитических выпусков стали тысячи ново-
сибирцев, а работающая круглосуточно «служба горячего телефона» озвучила
более десяти тысяч мнений по различным вопросам. «Микрофорум» неодно-
кратно был лидером по результатам опросов слушателей и профессиональных
журналистов. В 1995 г. признан лучшей информационной программой Ново-
сибирска (Новосибирск : энциклопедия. – С. 525 ; ГАНО. Ф.Р-1697, Ф.Р-1698)
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25 – 100 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР Суворина Федора (Феофана)
Яковлевича (1907-1980). С 17лет работал на строительстве государственных
районных электростанций (ГРЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). В 1947-1955 гг.
руководил строительством Челябинской и Южно-Уральской ГРЭС. С 1955 по
1972 был управляющим трестом «Сибэнергострой». За годы работы воспитал
много замечательных строителей, ставших руководителями строительных уп-
равлений и трестов. Награжден орденами «Знак Почета», Ленина, тремя ор-
денами Трудового Красного Знамени (Новосибирск : энциклопедия. – С. 848)

29 – 75 лет со дня рождения Княжева Гелия Яковлевича (1932), конструктора оптических
аппаратов специального назначения, заслуженного конструктора РФ. В 1972-
1998 гг. заместитель начальника Центрального конструкторского бюро точно-
го приборостроения по специальной технике. Работал главным конструктором
нескольких направлений спецтехники на Новосибирском приборостроитель-
ном заводе имени В. И. Ленина. Являлся основным разработчиком систем
управления огнем артиллерийского и бронетанкового вооружения, главным кон-
структором по этому направлению. За разработку новой спецтехники удосто-
ен Ленинской премии (1978) (Новосибирск : энциклопедия. – С. 416)

29 – 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ Бороздина Алексея
Ивановича (1937) – педагога, виолончелиста и композитора, директора новоси-
бирского муниципального образовательно-оздоровительного центра для детей
дошкольного возраста с нарушениями интеллекта (известен как школа Бороз-
дина) (Веч. Новосибирск. – 2002. – 30 марта. – С. 4)*

31 – 30 лет со дня преобразования совхоза «Кочковский» (с. Новоцелинное Кочковского
района) в опытно-производственное хозяйство Сибирского отделения ВАСХНИЛ
(решением Новосибирского облисполкома от 31.03.1977). На базе ОПХ «Коч-
ковское» многие годы проводились фундаментальные исследования Сибирско-
го НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства (р. п. Краснообск Ново-
сибирского района). Одной из важнейших целей многолетних изысканий было
стремление установить методы повышения продуктивности зерновых культур
в условиях лесостепи Западной Сибири. Опытная площадка с годами преобра-
зилась в мощное агропредприятие по производству семян для хозяйств Ново-
сибирской области. В последние годы на долю ОПХ приходится 40-50% от
всего объема поставляемых семян. «Кочковское» расположено на площади
20077 гектаров, из которых 16594 гектара занимает пашня. Ежегодно хозяй-
ство производит 25-30 тысяч тонн зерна, а также 5-7 тысяч тонн ценнейших
семян высших репродукций. Средняя урожайность зерновых достигает здесь
25-27 центнеров с гектара. Основными возделываемыми культурами являют-
ся: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, просо, гречиха, подсолнечник.
На территории хозяйства расположен завод по переработке молока производи-
тельностью 10 тонн в смену. Здесь построена мельница, вырабатывающая 4 тон-
ны муки в смену, завод по производству растительного масла. Все годы хозяй-
ство работает безубыточно. В рейтинге эффективности зернового производства
Новосибирской области ОПХ «Кочковское» находится в первой десятке из
500 хозяйств, в общероссийском рейтинге производителей зерна – в первой
сотне. Имя директора ОПХ, заслуженного работника сельского хозяйства РФ
А. В. Гранкина внесено в список персоналий пятого выпуска общероссийской
энциклопедии «Лучшие люди России» (за 2005-2006 гг.) (ГАНО. Ф.Р-1020)
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31 марта – 14 апреля – 60 лет со времени новосибирских гастролей (1947) заслуженной
артистки РСФСР17 Шульженко Клавдии Ивановны (1906-1984, Москва), эстрад-
ной певицы, с именем которой связано становление советской эстрадной пес-
ни (Сов. Сибирь. – 1947. – 30 марта. – С. 4 ; 12 апр. – С. 4)

Март – 75 лет библиотеке имени Д. А. Фурманова (1932), входящей в состав ЦБС имени
Н. К. Крупской (централизованная система массовых библиотек Центрально-
го района Новосибирска). Книжный фонд библиотеки – около 45 тысяч экземп-
ляров. Структурные подразделения – читальный зал и абонемент. В трех орга-
низациях – оздоровительный центр «Березка», лагерь «Зеленая Республика» и
поликлиника № 7 – созданы пункты выдачи литературы (в 1970-х – начале
1980-х передвижки библиотеки Фурманова работали в очень многих учрежде-
ниях и организациях района, в числе которых поликлиника № 7, Горсети, ми-
лиция, воинская часть, ПАТП № 1, РСУ № 1 и др.). Интересны встречи, диспуты
и музыкальные вечера библиотечного клуба литературно-музыкальной направ-
ленности «В кругу друзей». В стенах библиотеки проводятся занятия литера-
турной мастерской Новосибирского народного дома. На свои мероприятия фур-
мановцы приглашают новосибирских писателей: Г. Н. Падерина, А. Б. Шали-
на, В. Н. Яранцева, В. А. Берязева и других. Большое внимание уделяется работе
с ветеранами и инвалидами18  (Кто есть кто в новосибирской культуре. Т. 1. –
Новосибирск, 2003. – С. 151)

17 В 1971 г. присвоено звание «Народная артистка СССР».
18 Информацию о библиотеке предоставила заведующая С. Д. Пендюкова.
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70 лет со дня рождения писателя

Черноусова Анатолия Трофимовича (1937-2000)

Лет пятнадцать назад имя этого новосибир-
ского писателя было хорошо известно всесоюзному
читателю. Дебютировав в 1968 году в «Сибирских
огнях» рассказом «Хобби инженера Забродина»,
А. Черноусов сразу привлек к себе внимание и ак-
тивно включился в литературный процесс. Его
охотно публикуют региональные и столичные жур-
налы, книги повестей и рассказов выходят в Но-
восибирске и Москве, переводятся на болгарский,
польский, венгерский и другие языки. Более де-
сятка повестей, роман, множество рассказов и но-
велл создано им за три десятка лет литературной
деятельности. Весьма высоко оценивала творчество
А. Черноусова критика (а надо сказать, что редко
какой литературный обзор в 70-х – 80-х годах
XX столетия обходился без упоминания его име-
ни), и едва ли не каждое новое его произведение
вызывало полемику и дискуссии.

Говоря об А. Черноусове, хотелось бы отметить
прежде всего вот какое достаточно редкое для твор-
ческой личности (говорящей, кстати, о ее цельно-
сти) обстоятельство: как писатель он сложился сра-
зу. Разумеется, со временем набирался он литера-
турного опыта и мастерства, совершенствовался как
художник, тем не менее практически весь основ-
ной круг идей, проблем, взглядов, конфликтов, мо-
делей человеческих взаимоотношений заложен
уже в первых черноусовских вещах, в которых он
недвусмысленно давал понять, что его безраздель-
ные симпатии на стороне людей неравнодушных,
беспокойных, энергичных, целеустремленных, не на
словах, а на деле выступающих против рутины и
косности, бюрократизма и безответственности. [...]

Герой такого типа как раз и явился вырази-
телем идей и взглядов А. Черноусова, его миро-
ощущения – мироощущения настолько же остро-
социального, критического, насколько и оптими-
стического. И не случайно лучших черноусовских
героев объединяют при всей их непохожести стрем-
ление докопаться до сути того или иного явления,
с которым приходится им сталкиваться, душевная
открытость, совестливое и поистине творческое от-
ношение ко всякому, пусть даже и «непривычно-
му» для них делу.

И мы становимся свидетелями того, как
творческая энергия инженера Забродина («Хоб-

би инженера Забродина») буквально взрывает
сонную безмятежность отдела, куда он прихо-
дит работать. Видим, как нежданно-негаданно,
став пионервожатым, рабочий Иван Кувшинни-
ков («Экипажи готовить надо») на практике до-
казывает, насколько нетерпимы формализм и
шаблон в ответственнейшем деле воспитания
юного поколения. Не приемлет штампа в рабо-
те, бездумно-механического исполнительства
студент-практикант Андрюха Скворцов («Прак-
тикант»). Пытается, поставив его на разумную
технико-экономическую основу, по-иному по-
дойти к нудному и малопроизводительному
процессу уборки картофеля преподаватель
Смирнов, оказавшийся со своими студентами в
совхозе («Непривычное дело...»).

Более того, и само-то осмысление жизни у
героев А. Черноусова происходит именно через
творческое постижение окружающего мира, че-
рез диалектическое преодоление общеизвестно-
го и затвержденного, как случилось это, напри-
мер, с главным героем повести «Чужие».

Речь в ней идет о современном баптизме,
который, как понимает, столкнувшись с ним бли-
же, вузовский преподаватель Климов, совсем не
похож на привычное представление о нем как о
мире темном и невежественном. В повести стал-
киваются вполне типичный интеллигент нача-
ла 80-х годов – неглупый, рационалистический,
но зашоренный идеологическими догмами свое-
го времени – и люди, мыслящие более широко и
глубоко, по-своему цельные, а главное – глубоко
верующие, убежденные.

Мысль об убежденности как духовном стерж-
не личности, впервые обозначившаяся в произве-
дениях А. Черноусова еще в конце 70-х, стала
сквозной в его творчестве. [...] А базируется, кста-
ти говоря, на собственной убежденности писате-
ля в том, что человек может и должен быть мо-
рально и духовно выше, сильнее, нравственно
чище, что к достижению этого можно идти толь-
ко будучи предельно требовательным и взыска-
тельным к себе самому. [...] И убежденность свою
А. Черноусов, писатель и гражданин, умел пере-
дать читателям. Книги А. Черноусова при его
жизни пользовались немалой популярностью и не
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залеживались на полках. Сказывались, конечно, и
талант, и мастерство художника, но и глубокое
знание жизни – тоже. Прежде чем стать писате-
лем, А. Черноусов прошел непростой и нелегкий
жизненный путь. Родился он в 1937 году в селе
Новокарасук Омской области. Военное и после-
военное детство, безотцовщина, ранняя самостоя-
тельность (обо всем этом писатель с большой
теплотой и сердечностью расскажет в автобио-
графической повести «Чалдоны»). В 17 лет бу-
дущий писатель впервые попадает в большой
город. Он оканчивает Омский политехнический
институт, после чего почти полтора десятка лет
заводского (слесарем-сборщиком, инженером-кон-
структором) и педагогического (преподавание в
техникуме, вузе) стажа. К этому следует приба-
вить многочисленные поездки по стране...  [...]

И вот еще что хотелось отметить, вспоминая
сегодня прозу А. Черноусова – ее полемичность.
Ее герои, а за ними, конечно, и сам писатель все-
гда готовы к острому диалогу, спору, борьбе за
истину. В этом плане творчество А. Черноусова
являет собой многоголосый диспут, во многом
достаточно злободневный, интересный и сегодня,
когда вроде бы и в другой стране мы живем, и в
иных реалиях. А оставаться современным не
только для своей эпохи – свойство уже настоя-
щего искусства, настоящей литературы.

Внешне [...] творческая судьба А. Черноусо-
ва складывалась удачно. Вполне благополучный
советский писатель, он был к тому же довольно
заметным (по крайней мере, в пределах своего
региона) культурным и общественным деятелем:
не раз избирался депутатом местных Советов,
членом Новосибирского горкома КПСС, был пред-
седателем Новосибирской писательской органи-
зации, делегатом съездов писателей России...

Но это – внешне. За фасадом внешнего бла-
гополучия (а Анатолий Трофимович, надо сказать,
не любил жаловаться на невзгоды, свои горести и
печали обычно нес в себе) все подчас было сложнее
и даже драматичнее. Бывали у А. Черноусова твор-
ческие неудачи и кризисы. Бывало и так, что, под-
вигая своих литературных героев к преодолению
схем и шаблонов, он и сам оказывался в плену
собственных художественных стереотипов. Как
случилось это, например, в его романе «Круги».

Он явился последней крупной вещью
А. Черноусова, которой писатель как бы подвел
черту под советским периодом своего творчества.
«Круги» трудно отнести к удачам автора, тем не
менее в них достаточно ярко выразились и эпо-
ха, получившая название развитого социализма,
и личность самого художника со всеми ее силь-
ными и слабыми сторонами.

Постсоветский период в творчестве А. Чер-
ноусова куда менее продуктивен. С десяток не-
больших рассказов, две повести, одна из которых –
«Сомнения Калинникова» – была напечатана в
журнале «Сибирские огни» (1999, № 4), кое-что в
черновиках, набросках, наметках...

В общем-то и понятно. Последние десять лет
жизни были для А. Черноусова во всех отноше-
ниях не лучшими. По семейным причинам он
поселился на глухой городской окраине. Чтобы
прокормиться, дворничал, потом повезло – устро-
ился корректором в одну из новосибирских
газет, где дотянул до пенсии. (Кстати, один лю-
бопытный штрих, говорящий об удивительной
скромности этого человека: чуть ли не до самого
его увольнения в редакции даже не подозревали,
что работают бок о бок с известным писателем).
Но куда хуже и страшнее были все-таки не жи-
тейские неурядицы. Самое болевое было то, что
рухнул мир, в котором родился, вырос, прожил
лучшую часть своей жизни и которому верой и
правдой служил талантливым пером А. Черно-
усов, рухнула главная опора его существования.
В новом же мире писатель и гражданин А. Чер-
ноусов найти свою нишу так и не смог, хотя чест-
но пытался осмыслить происходящее вокруг. Это,
в частности, нашло отражение в повести «Сомне-
ния Калинникова», названной по имени ее глав-
ного героя – «инакомыслящего», восстающего
против любых схем и шаблонов (любимый ге-
рой А. Черноусова снова оказался в строю!).
Использует здесь писатель и свой излюбленный
художественный прием – диалог-диспут персо-
нажей. Только в данной вещи это скорее диспут
с самим собой по поводу места свободной твор-
ческой личности в современном бытии. Диспут,
который остался писателем по существу незавер-
шенным, без ответов на ряд важных вопросов.

Со временем, возможно, ответы эти были бы
найдены, но времени-то как раз ему и не было в
достатке отпущено. Смерть уже поджидала пи-
сателя на пороге.

Умер Анатолий Трофимович Черноусов на
стыке двух тысячелетий жарким летним днем
от традиционной болезни русских литераторов –
чахотки, имеющей и более возвышенное меди-
цинское название – туберкулез. А было ему в тот
момент чуть за шестьдесят.

Новые времена, говорят, – новые песни. Но
будут ли востребованы старые? Конечно, будут,
если они талантливы, если выражают человека и
его время. А именно к таковым, без сомнения,
относятся и лучшие произведения новосибирско-
го прозаика Анатолия Черноусова  [...]

Горшенин А. В. «Жизнь и проза

Анатолия Черноусова»
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70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ

Бороздина Алексея Ивановича (1937) – педагога, виолончелиста и композитора,

директора новосибирского образовательно-оздоровительного центра

для детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта

«Музыка имеет колоссальное, мощнейшее
воздействие на человека. Сколько угодно можно
говорить о любви. Но вот на экране вы видите
два силуэта, – и заиграла скрипка. Несколько
секунд музыки вам достаточно, чтобы увидеть,
что это – любовь. Здесь то же самое. Ребенок не
говорит, или еле лопочет с большим трудом, но
мелодия, ритмический рисунок вынуждают его
выговаривать правильно, находить правильные

звукосочетания, чтобы получилось слово, то самое,
какое он не может сказать. Но, оказывается, мо-
жет спеть! Не сразу, но ему захочется петь.
Музыка диктует. Я убедился, что эти упражне-
ния воздействуют, развивают и очищают речь».

Эти слова принадлежат нашему земляку,
заслуженному работнику культуры России, осно-
вателю Муниципального образовательно-оздорови-
тельного городского Центра для детей дошколь-
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ного возраста с нарушениями интеллекта (тяже-
лые формы), Алексею Ивановичу Бороздину –
человеку поистине необыкновенному, сумевшему
соединить в себе два больших таланта – музыканта
и педагога. Он и его последователи пытаются до-
стучаться до сознания больных детей, помочь им
найти контакт с внешним миром. И результаты
поразительны: у их подопечных начинается своя
жизнь, они находят свое место среди людей.

А. И. Бороздин – сын потомственного казака.
После окончания Курского музыкального училища
по классу виолончели он поступает во Львовскую
консерваторию, но в начале 1960-х по приглашению
профессора А. Котляревского переводится в Ново-
сибирскую консерваторию им. М. И. Глинки. Тог-
да многие молодые люди из западных областей
СССР рвались в Сибирь. Им казалось, что самые
главные события происходят именно здесь.

В 1962 году, будучи еще студентом консер-
ватории, А. И. Бороздин становится одним из
первых преподавателей открывшейся в Академ-
городке музыкальной школы № 10. Здесь он
организовал класс виолончели, на базе которого
позже создал ансамбль виолончелистов. За сорок
лет педагогической деятельности А. И. Бороздин
воспитал более семидесяти лауреатов всевозмож-
ных конкурсов – от городских до международных.

Знакомясь с деятельностью А. И. Борозди-
на, поражаешься многообразию его увлечений,
тому, как много успел он сделать. Когда в декаб-
ре 1962 года при Доме культуры «Академия»
появился самодеятельный симфонический ор-
кестр, А. И. Бороздин сразу же влился в его со-
став и три десятка лет отдал этому коллективу.
Немало занимался он и композиторской деятель-
ностью, создав более сотни романсов, песен для
детей и взрослых. Десять лет А. И. Бороздин вел
в газете «Наука в Сибири» на общественных на-
чалах раздел «НИИюмор». В те же шестидеся-
тые годы началось его увлечение фотографией.
Он не выбирал сюжеты, а просто снимал то, что
останавливало внимание. О несомненном таланте
Бороздина-фотохудожника говорят его персо-
нальные фотовыставки в Доме ученых Академ-
городка, центре «Сибирь – Хоккайдо», Союзе жур-
налистов, областной администрации и филармо-
нии в Новосибирске, а также выставки, прошед-
шие в Звенигороде, Кемерово, Москве, высоко
оцененные специалистами. Особо отмечалось
умение автора передать настроение, почувствовать
состояние природы.

Многогранна научная и просветительская
деятельность Бороздина-музыканта. Алексей

Иванович читает лекции о творчестве малоизве-
стных и полузабытых отечественных и зарубеж-
ных композиторов.

А еще занимается исследованием жизни и
творчества выдающегося чешского композитора
XVIII века Йозефа Мысливечека. Его музыкой
восхищался когда-то сам Моцарт, ему рукоплес-
кала публика лучших оперных театров Европы.
Но затем творчество композитора было забыто,
и его музыка не исполнялась два века. Практи-
чески не сохранилось печатных нот его произве-
дений, остались лишь разрозненные рукописи
партитур в театрах и частных коллекциях.
Увлечением музыкой «божественного чеха» (так
называли Мысливечека в Италии) А. И. Бороз-
дин обязан книге Мариэтты Шагинян «Воскре-
шение из мертвых», посвященной жизни и твор-
честву этого композитора. В дальнейшем извест-
ная писательница подарила Алексею Ивановичу
ценнейшие фотокопии партитур, привезенных ею
из архивов Италии, Франции и других стран. Ру-
кописи XVIII века имеют свою специфику, и тре-
буется кропотливая работа по их переводу на со-
временный музыкальный язык. Почти десять
лет каждый вечер Алексей Иванович с увлече-
нием работал над восстановлением чудесной
музыки. В 1981 г. Бороздин был гостем прави-
тельства Чехословакии. На протяжении месяца
ему дана была возможность работать в архивах
и библиотеках страны. Всего же в результате
этой работы А. И. Бороздин возвратил к жизни
семь с половиной тысяч страниц партитур чеш-
ского композитора. А это четыре оперы, шесть
квартетов, девять симфоний, семь дивертисментов
для струнных, концерт для фортепьяно, концерт-
ные арии (три из них были подготовлены специ-
ально для народного артиста СССР, солиста Боль-
шого театра Евгения Нестеренко) и другие сочине-
ния. Сорок произведений выдающегося чеха были
впервые исполнены за это время в Новосибирске!
В 1992 году силами оперной студии Новосибир-
ской государственной консерватории была по-
ставлена опера Мысливечека «Сконфуженный
Парнас». Опера была написана и поставлена ком-
позитором в Парме в 1765 году и с тех пор ни разу
не исполнялась, поскольку рукопись считалась
утерянной. В афише было особо отмечено, что
«нотный материал подготовил Алексей Бороз-
дин». Алексей Иванович подарил программы из
произведений Мысливечека городам: Москве,
Казани, Омску и Ташкенту. Эти концерты имели
большой успех у музыкальной общественности
этих городов.
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Поразительно, но увлечения А. И. Борозди-
на не мешали, а, наоборот, способствовали его ос-
новной деятельности. В процессе работы над на-
следием Мысливечека он становится прекрасным
педагогом, подготавливает целую плеяду талант-
ливых музыкантов.

От практики, личного опыта шел А. И. Бо-
роздин и к созданию своей методики, авторской
школы, которая стала главным делом его жиз-
ни и теперь известна далеко за пределами Ново-
сибирска как Школа Бороздина.

А начиналось все случайно. Как и всем учи-
телям музыки, А. И. Бороздину приходилось под-
рабатывать частными уроками, готовить ребяти-
шек к поступлению в музыкальную школу. На
дом к музыканту приводили детей с отсутстви-
ем музыкального слуха, музыкальной памяти,
ритма. Среди них попадались с серьезными за-
болеваниями, с нарушениями психических про-
цессов, двигательных реакций, речи.

«Когда я однажды, тридцать лет назад, уви-
дел существо не говорящее, плохо ходящее, то
первая реакция была – бежать. Но это в первое
мгновение. А вообще-то в моей жизни не было
случая, чтобы я отступил когда-нибудь перед тем,
что меня заинтересовало. Я тут же начал искать
пути к этому ребенку – за инструментом, за фор-
тепиано – и нашел. Девочка оказалась контакт-
ной. Впоследствии она окончила школу, универ-
ситет, аспирантуру, сейчас она живет за границей,
у нее двое детей…»

Так вспоминает А. И. Бороздин свою пер-
вую ученицу, встреча с которой в 1970 году яви-
лась первым шагом к созданию его Школы.

Постепенно он приходит к выводу, что музы-
ка может стать самым мощным способом разви-
тия интеллекта, колоссальным средством воздей-
ствия на подсознание, помогающим дремлющему
интеллекту развиться. «Я усаживаю ребенка ря-
дом с собой и стараюсь привлечь его внимание
музыкой, простыми детскими песенками, включить
его в процесс пения». И вот девочка, не умеющая
говорить, через год после начала занятий поет
песенку про василек.

А потрясенная мама, видя, как ее признан-
ный специалистами безнадежным сын произно-
сит первые слова и пытается неуклюже танцевать
под музыку, плачет.

А. И. Бороздин доказал, что даже самые
«тяжелые» дети могут и должны развиваться:
«Мы вовлекаем наших учеников в творческий
процесс – другого пути выведения из умственной
отсталости нет, пилюли и таблетки просто не

помогают. Мы вынуждаем работать нейроны их
головного мозга. И они начинают работать».

В ноябре 1991 года, когда идея о создании
школы еще только начала реализовываться и
решался вопрос о помещении для занятий, Алек-
сей Иванович пришел на собрание Ассоциации
родителей детей инвалидов в Академгородке. По
собственному его свидетельству, узнав о том, что
открываетcя школа для детей-инвалидов, где
попытаются хоть что-нибудь для них сделать, «все
сидящие здесь люди вздрогнули, а там было око-
ло тридцати человек, мгновенно взметнули руки
и впились в меня глазами». И в такой реакции
не было ничего удивительного. Этим людям го-
дами объясняли, что их дети безнадежны, необу-
чаемы, но у каждого все-таки остается надежда
на исцеление, вера в чудо. Именно поддержка роди-
телей, их нежелание сдаваться и решили окончатель-
но вопрос о необходимости существования новой
школы и стали главной опорой для ее создателя.

Первого декабря 1991 года школа музыкаль-
ной терапии для детей дошкольного возраста с
нарушениями интеллекта открылась. Однако в
течение семи лет до своего официального призна-
ния она существовала как кружок на обществен-
ных началах. А. И. Бороздин и несколько его
сподвижников – музыкантов, художников, педа-
гогов – учили больных ребятишек жить полноцен-
ной жизнью. Детский клуб «Радуга» приютил их
в деревянном бараке постройки 1950-х годов на
окраине Академгородка. Поддерживалась школа
только благодаря усилиям родителей и спонсо-
ров, которых они находили.

Появление Школы Бороздина вызвало много
споров, дискуссий, но главным оставалось одно –
дети с ограниченными возможностями развития,
погруженные в искреннюю атмосферу творчества,
высокопрофессионально организованного общения
с искусством, получали мощный импульс для пре-
одоления своего недуга, способствующий активи-
зации жизнедеятельности ребенка-инвалида.
Огромное значение имело и регулярное общение
таких детей с доброжелательно настроенными,
всегда готовыми к встрече с ними педагогами.

Первыми начали изучать и перенимать тех-
нологию А. И. Бороздина методисты и музыкаль-
ные работники управления детских дошкольных
учреждений СО РАН. В нескольких садиках с
раннего возраста занимались с детьми по програм-
мам и методикам Школы Бороздина. Благодаря
их использованию шло эмоциональное развитие
«заторможенных» или «неуправляемых» детей, их
переводили в обычные группы детского сада.
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Методики и программы Школы Бороздина
получили положительную оценку и у профессио-
нальных медиков. «Воспитанники Бороздина, –
прокомментировала увиденное главный генетик
области О. В. Лисиченко, – подтвердили догадку о
том, что могучий, древний, как мир, музыкальный
инстинкт жив даже в том случае, когда кажется, что
сознание мертво. Безнадежные дети не теряют чув-
ства ритма, музыкального слуха. Музыка – ритм –
часть биологической основы организма. Известна
способность всего живого реагировать на музыку на
уровне биологии. Для больных детей, у которых от-
сутствует абстрактное мышление, музыка – особый,
может быть, единственный способ связи с миром».

Знаменитый американский психиатр Джек
Росберг, президент Всемирной ассоциации пси-
хиатров, клиника которого в Лос-Анжелесе счи-
тается крупнейшей в мире, посетив в 1994 году
занятия Школы, написал ее коллективу следую-
щие слова: «Я глубоко восхищен вашими успе-
хами. То, что я увидел сегодня, обновило и укре-
пило мой оптимизм и веру в то, что всякого че-
ловека можно изменить. Очевидно, что в атмосфере
доверия к человеческому потенциалу никто не
остается без надежды на изменение, способное
улучшить качество его жизни. Я желаю вам даль-
нейших успехов и прогресса».

Своим коллегам после посещения Школы
Бороздина Джек Росберг сказал: «Бороздин на
три шага впереди меня».

Пока чиновники решали вопрос, нужна ли
городу Школа Бороздина, не является ли она все-
го лишь журналистским вымыслом, Школа полу-
чала все большее признание в России и за рубе-
жом. В 1997 году Алексей Иванович выиграл
грант и получил премию Джорджа Сороса «Под-
вижник России» и диплом. На розовом дереве
золотыми буквами начертано: «За подвижничес-
кую деятельность…».

31 июля 1998 года на Соборной площади
Московского Кремля состоялся благотворитель-
ный концерт «Звезды – детям» с участием Монт-
серрат Кабалье, гигантского хора и Государствен-
ного симфонического оркестра радио и телеви-
дения. Вместе с великой певицей в хоре пели
120 детей-инвалидов и среди них две новосибир-
ские девочки, Люся и Наташа, воспитанницы
Школы Бороздина.

Официальным учреждением Муниципаль-
ное оздоровительно-образовательное учреждение
городской Центр А. И. Бороздина стал 21 янва-
ря 1998 года благодаря поддержке нынешнего
губернатора Новосибирской области В. А. Толо-

конского, тогда еще мэра Новосибирска. Он же
возглавил попечительский совет Центра.

Более того, В. А. Толоконский дал указание
своим подчиненным ничего не навязывать
А. И. Бороздину. Именно губернатор стал для
специалистов Школы первым чиновником, отнес-
шимся к их работе «по-человечески», обеспечив-
шим официальную поддержку уникальной ме-
тодики абилитации детей-инвалидов.

Сегодня в Центре А. И. Бороздина работает
более двадцати специалистов. Среди них и те, с
кем Александр Иванович когда то начинал, и
молодое пополнение, которое влилось несколько
лет назад. В Центр берут только детей с тяже-
лым поражением нервной системы, от которых
отказывается официальная медицина: различные
невротические состояния на фоне детского цереб-
рального паралича, психопатии, аутизм (неспособ-
ность эмоционального контакта с окружающим
миром), синдром Дауна, эписиндром.

Методика обучения в Центре основана на
комплексном воздействии на мозг ребенка по всем
возможным каналам связи: визуальному, ауди-
альному, эмоциональному и др. Поэтому так нео-
бычна форма занятий: игра-инсценировка, разго-
вор, беседа, художественное чтение, музыка и др.
Для каждого подопечного составляется индиви-
дуальная программа развития. Но главное в ра-
боте педагогов Центра – неизмеримое терпение,
доброта, искренняя любовь к детям и к делу, ко-
торым они заняты.

Под опекой Центра сегодня находится пять-
десят детей. Занятия проходят два раза в неде-
лю у трех преподавателей по 30 минут: музыка,
рисование и общее развитие. Для ребенка это
большая нагрузка, требующая значительной кон-
центрации сил. Ему необходимо время на осмыс-
ление и «переваривание» полученных впечатле-
ний и информации. Время пребывания детей в
Центре не ограничивается. Все зависит от диаг-
ноза: оно может длиться и полтора года, и пять
лет. «И этот фактор времени – одно из наших
попаданий в десятку», – считает Бороздин.

С 1991 года полное или частичное обучение в
Центре А. И. Бороздина прошли около 120 детей
от четырех до десяти лет. Почти сорок воспитан-
ников Центра, выйдя из него, поступили в коррек-
ционные, общеобразовательные школы, обычные
детские сады. Практически у всех детей наблюда-
лось улучшение динамики.

Наиболее продуктивный возраст начала
работы с детьми-инвалидами – с трех лет. Но в
Школе Бороздина берутся работать и с детьми
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постарше. Для более подготовленных детей, поми-
мо индивидуальных занятий, предусмотрен второй
уровень образования: подготовка их к школе. Те
же движения, музыка, искусство здесь дополнены
элементами развития речи, математики. Да и на
встречу с преподавателем теперь уже идут одно-
временно два или три ребенка. Таким образом
педагоги пытаются решать процесс социализации,
то есть вовлечение детей в мини-коллектив. Ну а
веселые праздники с хороводами, песнями, стиха-
ми стали здесь уже хорошей традицией и одним
из важнейших завоеваний коллектива.

Новосибирский кинодокументалист Влади-
мир Эйснер снял о Центре фильм. А Новосибир-
ский институт повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования в 2000 году
выпустил сборник «Этюды абилитационной пе-
дагогики: из опыта работы Школы Бороздина».

Большое значение педагоги Центра придают
работе с родителями, стремятся найти в них по-
мощников и союзников. «Развивая детей, – отме-
чает А. И. Бороздин, – мы врачуем души их ро-
дителей… Иным мамам, чаще из неполных семей,
самим требуется психологическая помощь. При-
водит к нам ребенка, а у самой лицо цвета сол-
датской шинели и возраст сразу не определишь.
Проходит время, меняется ребенок, другой стано-
вится и мама. Оказывается, что она еще очень
молода и умеет улыбаться».

Педагоги Центра А. И. Бороздина отмеча-
ют, что они занимаются не реабилитацией, а аби-
литацией ребенка. Реабилитация – восстановле-
ние утраченных человеком жизненно важных ка-
честв, а абилитация – создание тех, которых
никогда и не было. Это именно работа по фор-
мированию социально-психологических и духов-
но-нравственных новообразований, обеспечиваю-
щих рост качества жизни детей-инвалидов.

В марте 2004 году на базе Центра А. И. Бо-
роздина был создан Областной методический
центр абилитационной педагогики под руковод-
ством Алексея Ивановича, основная задача ко-
торого – распространение опыта абилитационной
педагогической практики Школы Бороздина.

Сотрудники Областного центра проводят семина-
ры и научно-практические конференции в Ново-
сибирске и других городах России, организуют
летние коррекционные школы в рамках феде-
ральной программы «Дети России».

Директор Муниципального оздоровительно-
го образовательного учреждения городского
Центра А. И. Бороздина Надежда Степановна
Трухачева – педагог-психолог, первый помощник
Алексея Ивановича, которая трудится с ним с
1998 года. Совместная работа этих двух органи-
заций позволяет разделить сферы деятельности
и способствует более эффективному распростра-
нению опыта абилитационной педагогики.

Сегодня у Центра появились единомышлен-
ники по всей стране: в Красноярске, Москве, Ке-
мерово, Пензе, Перми, Миассе и других городах.
Они перенимают методы обучения педагогов и
социализации воспитанников.

А. И. Бороздину и его коллегам удалось со-
вершить настоящий прорыв в коррекционной
педагогике. Как отмечают ученые Российской
академии образования, ему удалось снять синд-
ром страха перед тяжелым заболеванием у рос-
сийских специалистов.

С 2005 года Центр А. И. Бороздина работает
по договорам с Новосибирской медицинской ака-
демией и Новосибирским педагогическим универ-
ситетом. Большим событием стал приход на прак-
тику первых студентов этих вузов. Несколько
ребят решили после окончания своих учебных за-
ведений работать в Центре. А это значит, что на-
работанный опыт есть кому передать и единствен-
ная в своем роде Школа будет продолжать жить и
развиваться.

В рассказе об А. И. Бороздине еще рано ста-
вить точку. Разносторонний, ко всему неравно-
душный человек, он по-прежнему полон энергии
и стремления всего себя отдавать людям. Сам
Алексей Иванович, подводя итог прожитому, при-
знается: «Я один из счастливых людей, все сло-
жилось удачно. Мне удалось все, даже то, что я
не планировал. Я посвятил себя детям, а что мо-
жет быть выше этого призвания?»

Н. М. Анфиногенова

Литература

БОРОЗДИН А. И. Дошкольный центр соци-
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Леонидовна, педагог ДМШ № 10, педагог фор-
тепиано в ”Школе Бороздина” (Новосибирск),
педагог первой Летней школы (Пермь) /
А. Бороздин. – С. 189 – 192 ; О детях, о лю-
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Кабалье / М. Васильева // Общ. газ. –
1998. – № 30 (30 июля – 5 авг.). – С. 15 : ил.

РУХАНКИН Л. Увлеченность / Л. Рухан-
кин // Веч. Новосибирск. – 1987. – 21 мая. –
С. 3.

ЧЕРЕЗОВА Г. Все краски жизни / Г. Чере-
зова // Сов. Сибирь. – 2000. – 29 сент. –
С. 16 : ил.
О фотоработах и фотовыставке А. И. Бороздина в Доме
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2 – 75 лет со дня рождения инженера-строителя Лыкова Геннадия Дмитриевича (1932-2001),
заслуженного строителя РФ, почетного жителя Новосибирска, почетного члена
Российской академии архитектуры и строительных наук. С 1974 г. руководил
строительной организацией «Сибакадемстрой». Участник ликвидации послед-
ствий Чернобыльской катастрофы (1986 г.), Герой Социалистического Труда.
Лауреат премии Совета Министров СССР, Государственной премии СССР
(Сибирь в лицах. – С. 231 2-й паг.)*

8 – 100 лет со дня рождения заслуженного работника торговли России, кандидата экономи-
ческих наук Попова Павла Васильевича (1907-1975)19, председателя Правления
Новосибирского областного союза потребительских обществ в 1955-1975 гг.
П. В. Попов принимал деятельное участие в организации (1956) и становлении
Новосибирского института советской кооперативной торговли (ныне Сибир-
ский университет потребительской кооперации). В годы его работы в области
созданы кооперативные профтехучилища, школы-магазины, школы-столовые.
Он явился инициатором внедрения таких новых форм работы, как кольцевой
завоз и централизованная доставка товаров в магазины, бригадная материаль-
ная ответственность, самообслуживание, открытая выкладка товаров, развозная
торговля. В капитальном строительстве способствовал сооружению торговых
комплексов и центров в составе крупных типовых магазинов и столовых,
в мелких селениях – типовых магазинов товаров повседневного спроса, осна-
щенных современным оборудованием. По инициативе П. В. Попова и с его на-
учно-теоретическим обоснованием осуществлен переход от функционального
на отраслевой принцип управления и деятельности, сельские потребительские
общества преобразованы в районные. Это способствовало совершенствованию
деятельности потребкооперации

8 – 80 лет со дня рождения академика РАН, лауреата Государственной премии РФ Болдыре-
ва Владимира Вячеславовича (1927), который является одним из основателей
Сибирской школы химиков-твердотельщиков. В 1976-1998 гг. он был директо-
ром Института физико-химических основ и переработки минерального сырья
СО РАН (ныне – Институт химии твердого тела и механохимии). В 1988-1997 гг.
возглавлял также Международную механохимическую ассоциацию при IUPAC20 .
Одновременно (с 1989) был во главе Международной механохимической ассо-
циации и (в 1992-1996) Международного консультативного комитета по реак-
ционной способности твердых веществ. С 1998 г. В. В. Болдырев –
советник РАН (Выдающиеся химики мира / В. А. Волков, Е. В. Вонский,
Г. И. Кузнецова. – М., 1991. – С. 59 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 106)

9 – 80 лет со дня рождения академика РАН и РАСХН Заславской Татьяны Ивановны (1927)21 ,
одного из ведущих ученых-обществоведов России, крупнейшего специалиста
в области социологии и экономики. Является основателем Новосибирской
экономико-социологической школы. В 1963-1987 гг. работала в Институте эко-

19 О дате рождения П. В. Попова составителей проинформировала Бондарева Ж. П., начальник отдела кадров обл-
потребсоюза.

20 IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry – Международный союз теоретической и приклад-
ной химии.

21 В энциклопедии «Новосибирск» (Новосибирск, 2003; с. 339) и в других источниках (например, в интернет-сайте

http://www.panorama.ru/info/demo/TEXTS/17720.html) дана дата рождения – 9 сентября 1927 г. Она ошибочна.
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номики и организации промышленного производства СО АН СССР, где заведо-
вала (с 1967 г.) отделом социальных проблем. Под ее руководством отдел стал
одним из ведущих социологических коллективов страны и получил широкую
известность за рубежом. В 1988 г. переехала в Москву. Т. И. Заславская –
сопрезидент Междисциплинарного академического центра социальных наук
(Интерцентр), заведующая кафедрой методологии общественных наук Московс-
кой школы социальных и экономических наук Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ, почетный Президент Всесоюзного центра изучения об-
щественного мнения. Лауреат премии имени А. П. Карпинского (1989) и Деми-
довской премии (2000; Т. И. Заславская – первый социолог и первая женщина,
получившая эту премию, основанную в 1832 г.) (Заславская Т. И. Социетальная
трансформация российского общества. – М., 2002. – С. 3 ; http://www.msses.ru/
tiz/biography.html / Московская высшая школа социальных и экономических
наук / Биографии)

12 – 60 лет со дня рождения кинооператора Гребенюка Виктора Ивановича (1947-1990).
В 1970-х гг. работал в Хабаровске на студии «Дальтелефильм». В 1977 при-
ехал в Новосибирск, на студию «Новосибирсктелефильм». С 1986 г. В. И. Гре-
бенюк – оператор Западно-Сибирской киностудии. В числе его работ – «С яко-
ря сниматься» (1971), «Морская пехота» (1973), «Бурятский гобелен» (1982),
«Дорога в будущее» (1986), «Биография для прокурора» (1988) и другие. В 1986
и 1988 гг. работал в Чернобыле. Появились фильмы: «Чернобыль. Осень 86-го»,
«Чернобыльская богоматерь», «Чернобыльские барды», «Зона полугласности»,
«Ликвидация аварии 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС» (режиссер
В. Новиков, сценарист и редактор В. Попов, ассистенты оператора В. Шихов,
С. Белороссов). В. И. Гребенюк снял – единственный среди операторов, рабо-
тавших в Чернобыле – кадры катастрофы военного вертолета, упавшего на строи-
тельную площадку саркофага 4-го энергоблока атомной электростанции. Этот
эпизод многократно цитировался в документальных фильмах. В. И. Гребенюк
стал активным участником создания Сибирского регионального союза «Чер-
нобыль». В 1990 г. он трагически погиб при подготовке к экспедиции на Север-
ный полюс с путешественником Ф. Конюховым. Посмертно награжден орде-
ном Мужества (Новосибирск : энциклопедия. – С. 233)

13 – 100 лет со дня рождения Белянина Бориса Владимировича (1907-1991), ученого в обла-
сти аэродинамики. В 1935-1945 гг. работал на оборонных заводах, служил в
армии (на Тихоокеанском флоте, на фронте). После войны – инженер, замести-
тель начальника, начальник лаборатории в Центральном аэрогидродинамичес-
ком государственном институте имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ, Москва).
С 1955 г. – в Новосибирске, в Сибирском НИИ авиации: заместитель началь-
ника по научной части, начальник НИИ. С 1959 по 1982 г. Б. В. Белянин –
заместитель председателя СО АН СССР по производственно-техническим во-
просам. В 1968-1982 работал также в Институте теоретической и прикладной
механики СО АН заместителем начальника отдела и старшим инженером
лаборатории экспериментальной аэрогазодинамики. Кавалер двух орденов
Отечественной войны I степени, двух орденов Трудового Красного Знамени,
орденов Ленина и Октябрьской Революции. Дважды лауреат Государственной
премии СССР (Новосибирск : энциклопедия. – С. 78)

15 – 75 лет со дня рождения поэта Кухно Александра Антоновича (1932-1978) (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 475)*
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18, 21 – 60 лет со времени выпуска первой партии отопительных приборов и начала массо-
вого изготовления продукции на Искитимском котельно-радиаторном заводе
(1947), ныне – ОАО «Теплоприбор» (Максимов Г. Г. Искитим. XX век. – Иски-
тим, 2000. – С. 84 ; Социализм. – Искитим, 1947. – 20 апр. – С. 1)

20 (7) – 100 лет со дня рождения физикохимика, академика Борескова Георгия Константи-
новича (1907-1984). В 1958 г. основал и до конца жизни был директором
Института катализа СО АН СССР. В Новосибирском государственном универ-
ситете создал кафедру катализа и адсорбции и читал студентам основополага-
ющий курс «Катализ». Работы Г. К. Борескова в области катализа, химичес-
кой кинетики и химической технологии получили мировое признание. Он стал
одним из создателей нового направления в химии – математического модели-
рования химических процессов и реакторов, разработал новые катализаторы и
каталитические процессы. Г. К. Боресков – Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственной премии 1942 и 1953 гг. В 1992 г. Институту катали-
за присвоили его имя (Выдающиеся химики мира / В. А. Волков, Е. В. Вонс-
кий, Г. И. Кузнецова. – С. 64 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 115 ;
http://www.catalysis.ru/catalog.php?action=show&id=45 / Институт катализа)

20 – 90 лет назад (1917) Постановлением Временного правительства Томская губерния раз-
делена на: собственно Томскую – в составе Мариинского, Томского, Кузнецкого,
Тобурского, Каинского и Новониколаевского уездов – и Алтайскую губернию.
Таким образом, Новониколаевск стал центром вновь образованного уезда
(из 63 волостей). В 1921 г. Новониколаевский уезд был выделен из Томской
губернии, он вошел во вновь образованную Новониколаевскую губернию. В 1921-
1924 гг. в него входило 66 волостей. Затем произошло укрупнение волостей. На
май 1925 г. их было 14: Алексеевская, Вьюнская, Карпысакская, Колыванская,
Ордынская и др. В 1925 г., когда был образован Сибирский край с окружным
делением, Новониколаевский уезд, а также Каргатский и Черепановский уез-
ды вошли в Новониколаевский округ (Административно-политическое строе-
ние СССР / С. И. Сулькевич. – Л., 1926. – С. 239)

21 – 70 лет со дня рождения Ананина Аркадия Егоровича (1937), мастера спорта по вольной
борьбе, заслуженного тренера РСФСР, судьи международной категории. С име-
нем А. Е. Ананина связано начало развития вольной борьбы в Новосибирске.
По окончании в 1960 г. Института физкультуры имени П. Ф. Лесгафта (Ленин-
град) прибыл по распределению в Новосибирскую детско-юношескую спортив-
ную школу ДСО «Труд». Работал в спортивном зале «Кировец». С 1964 г. бо-
лее 40 лет является старшим тренером по вольной борьбе Регионального цент-
ра высшего спортивного мастерства (бывшая Новосибирская школа высшего
спортивного мастерства). Талантливый организатор, грамотный педагог, он
создал команду, которая успешно выступала на соревнованиях различного ран-
га. Подготовил мастеров спорта, в числе которых З. Бетрозов, Б. Володарский,
Г. Шатилов, братья Виктор и Владимир Волковы, В. Степанян, А. Гарин; масте-
ра международного класса, бронзовый призер первенства Европы, победитель
Кубка мира А. Ярцев (Новосибирск : энциклопедия. – С. 23)

23 – 80 лет со дня рождения Гребенникова Виктора Степановича (1927-2001, р. п. Краснообск
Новосибирского района), ученого-натуралиста, энтомолога, художника-анималиста,
писателя, астронома. В 1973-2001 работал в Сибирском НИИ земледелия и хими-
зации СО РАСХН (Новосибирск : энциклопедия. – С. 232)*
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25 – 60 лет проектному институту ОАО «Новосибгражданпроект». 25.04.1947 в отделе по
делам архитектуры Новосибирского горисполкома была организована архитек-
турно-планировочная мастерская. В 1951 г. на ее базе образована проектная
контора «Горпроект», в 1957 преобразованная в институт по жилищному, граж-
данскому и коммунальному строительству. Из более чем 12 тысяч жилых, ад-
министративных, инженерных сооружений Новосибирска примерно восемь
тысяч принадлежат перу архитекторов «Новосибгражданпроекта». Современ-
ный облик города вырос из проектов этого института (многие работы удостое-
ны дипломов и премий Госстроя РСФСР): Толмачевский аэровокзал, научно-
техническая библиотека СО АН СССР, театр музыкальной комедии, кинотеат-
ры «Аврора», имени В. Маяковского, «Горизонт», «Рассвет», ДК «Строитель» и
«Сибсельмаш», комплекс областной клинической больницы, хореографическое
училище, профилакторий «Сибиряк», бизнес-центры (в т. ч. бизнес-центр на
Красном проспекте), логистический терминал класса «А» на Пашинском пе-
реезде. Институт проектировал и жилые здания, целые жилые массивы: Зату-
линский, Гусинобродский, Ботанический, Волочаевский, Ипподромский, Кропот-
кинский, Северо-Чемской и другие. По проектам новосибирского института
строятся и другие города, например, города нефтяников – Муравленко и Радуж-
ный – в Тюменской области, III и IV кварталы г. Мирный (Якутия), в Ново-
сибирской области – научный городок Кольцово и микрорайон А в Бердске.
Институт «Новосибгражданпроект» всегда принимал активное участие в раз-
работке генерального плана Новосибирска. В настоящее время ведется работа
над генпланами поселка Кольцово, городов Междуреченск и Ленинск-Кузнец-
кий Кемеровской области, г. Тайга и других. В 2005 г. работы «Новосибграж-
данпроекта» получили большое число медалей и призов различных конкур-
сов («Золотая капитель», «Гемма-2005» и др.), призы «Кузбасской ярмарки»,
«Сибирской ярмарки» и другие награды (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 590 ; ГАНО. Ф.Р-1831, НГА. Ф. 585)

28 – 70 лет со дня рождения писателя, литературоведа и литературного критика Шапошни-
кова Владимира Николаевича (1937). Известен исследованиями по творчеству
писателей Сибири: В. Г. Распутина, В. К. Сапожникова, Н. Я. Самохина и дру-
гих. Автор учебного пособия для старшеклассников «От «серебряного» века до
наших дней» (к курсу «Русская литература ХХ века»), вышедшего в 1996 г.
в Сибирском отделении издательства «Детская литература» (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 964)

30 – 90 лет назад, 30.04.1917, Новониколаевский Комитет общественного порядка и безо-
пасности передал власть городскому Народному собранию. Результаты выборов
в Собрание были объявлены 18 апреля. Большинство мест (67) получили эсеры,
меньшинство (7) – социал-демократы (Корона сибирской столицы / И. Ф. Цып-
лаков. – С. 48 ; Хроника революционных событий в Новониколаевске 1917 г. –
С. 38, 41)22

Апрель – 75 лет Купинской пожарной части (ПЧ № 59). В апреле 1932 г. Купинский рай-
исполком Западно-Сибирского края принял решение «Об организации пожар-
ной охраны в селе Купино»*

22 О революционных событиях 1917 г. в Сибири, Томской губернии, Новониколаевском уезде, Новониколаевске
см. статью и другие материалы на с. 213 – 217.
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75 лет со дня рождения инженера-строителя Лыкова Геннадия Дмитриевича

(1932-2001), заслуженного строителя РФ, почетного жителя Новосибирска.

С 1974 г. руководил строительной организацией «Сибакадемстрой»

Вся трудовая биография Геннадия Дмитри-
евича Лыкова – заслуженного строителя Российс-
кой Федерации, Героя Социалистического Труда,
президента ассоциации «Академстрой», почетно-
го жителя Новосибирска – была связана с одной
организацией – «Сибакадемстрой». Именно здесь
он последовательно прошел все должностные сту-
пени от мастера до генерального директора. В те-
чение 27 лет руководил коллективом этой круп-
нейшей строительной организации Сибири. Под
руководством Лыкова «Сибакадемстроем» были
возведены десятки уникальных зданий, украсив-
шие наш город, придавшие ему новый архитек-
турный облик. Это комплексы новосибирского
Академгородка и Сибирского отделения сельско-
хозяйственной Академии наук, научно-производ-
ственного объединения «Вектор», оригинальные
здания ГПНТБ, кинотеатра имени В. Маяковского,
театра кукол, гостиницы «Новосибирск», а так-
же сотни объектов производственного назначения
и жилые здания.

Геннадий Дмитриевич Лыков родился 2 ап-
реля 1932 года в столице Хакасии Абакане. Дет-
ство пришлось на суровую военную пору. Его отца,
Дмитрия Маркеловича Лыкова, кадрового партий-
ного работника, часто направляли в самые трудные
места. Все сложности кочевой жизни с ним дели-
ли его жена, Евдокия Семеновна, и трое детей, млад-
шим из которых был сын Геннадий. Родители
приучали их с малолетства к дисциплине и труду.
В Новосибирск семья Лыковых перебралась после
войны, и этот город с тех пор стал для Геннадия
Дмитриевича самым лучшим на земле.

В связи с частыми переездами учеба дава-
лась Геннадию нелегко, тем не менее он учился
хорошо. Окончив семь классов 10-й школы Но-
восибирска, поступил в строительный техникум.
Родители не возражали. Тем более знали, что их
младший сын – с характером, от принятого реше-
ния не отступит. В техникуме Геннадий учился
увлеченно и чем дальше, тем прочнее укреплял-
ся в убеждении, что профессию выбрал стоящую.
Хотелось поскорей обрести самостоятельность и
испытать себя на стройке. Поработав после техни-

кума мастером в бригаде, Лыков продолжил свое
образование: в 1957 году он успешно окончил Но-
восибирский инженерно-строительный институт.

1950-е годы были временем интенсивного
строительства в Дзержинском районе Новосибир-
ска. Здесь возводились целые кварталы жилых
домов, объекты промышленности и соцкультбы-
та. Молодому строителю было где приложить
свои силы и знания. Геннадий Лыков быстро
освоился в должности мастера и вскоре стал од-
ним из лучших специалистов строительно-мон-
тажного управления, принимая активное участие
и в общественной жизни коллектива. Энергич-
ных и грамотных специалистов распознают обыч-
но быстро. А Геннадий Дмитриевич зарекомен-
довал себя не только как умелый организатор, но
и как человек волевой, не теряющийся в самых
сложных ситуациях. Немало технических нов-
шеств и передовых методов производства внедрил
он на своем участке.

В 1959 году Геннадия Дмитриевича назначи-
ли старшим прорабом, а уже через несколько ме-
сяцев – главным инженером участка. В 1964 году
он становится начальником строительно-мон-
тажного управления.

Именно тогда, в 1960-е годы, коллективом,
возглавляемым Лыковым, были построены Госу-
дарственная публичная научно-техническая биб-
лиотека СО АН, Дом политического просвещения,
Дворец спорта «Сибирь», плавательный бассейн
«Нептун» и многие другие прекрасные здания Но-
восибирска. Большинство из них удостоилось почет-
ных дипломов Министерства строительства СССР.

Геннадию Дмитриевичу довелось поработать
заместителем начальника «Сибакадемстроя», ког-
да коллектив возглавлял один из его основополож-
ников, Герой Социалистического Труда, легендар-
ный строитель Н. М. Иванов. В 1974 году (пос-
ле смерти Иванова) начальником управления
строительства назначили Лыкова. Собственный
трудовой путь убедил его в том, что моральное
право занимать высокие должности дает челове-
ку лишь знание всех профессиональных тонко-
стей. У Геннадия Дмитриевича уже имелся оп-

2
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ределенный опыт руководителя, но масштабы дан-
ного производства не шли ни в какое сравнение с
тем, чем ему приходилось заниматься раньше.

Новый руководитель «Сибакадемстроя» начал
свою работу весьма нетрадиционно – прежде всего
установил тесный контакт с учеными СО АН СССР.
Началось с того, что возглавлявший в то время Си-
бирское отделение академик Г. И. Марчук предло-
жил Лыкову научные разработки нескольких ин-
ститутов для применения их в работе «Сибака-
демстроя». Между строителями и учеными новоси-
бирского Академгородка был заключен договор, бла-
годаря которому эта совместная работа способство-
вала значительному прогрессу в строительстве.

Ежегодно «Сибакадемстрой» заключал с
различными организациями десятки трудовых
договоров, выполнение которых было делом че-
сти коллектива. Их своевременная реализация
требовала слаженности действий всех подразде-
лений строительного управления. И Лыкову ее
удавалось добиваться. Строительство научных
городков СО АН СССР, ВАСХНИЛ, СО АМН СССР,
курорта «Белокуриха» и многих других промыш-
ленных и жилых объектов – красноречивое тому
подтверждение.

В годы 11-й пятилетки в Калининском
районе Новосибирска был возведен красивей-
ший архитектурный ансамбль – жилой массив
«Снегири», за строительство которого коллектив
«Сибакадемстроя» под руководством Лыкова
был отмечен дипломом I-й степени и премией
Госстроя РСФСР.

Геннадий Дмитриевич принадлежал к числу
руководителей современного типа. Он быстро уга-
дывал характеры подчиненных и четко определял
свою линию поведения в любых ситуациях. Мно-
гие из его сотрудников заявляли, что не представ-
ляют себе другого начальника. Оттого во многом и
текучесть кадров в «Сибакадемстрое» была при
Лыкове сравнительно низкой. Спокойная делови-
тость в отношениях с коллективом, умение понимать
каждого не остались незамеченными и за предела-
ми родного управления, о чем свидетельствует из-
брание Лыкова депутатом Верховного Совета СССР.

Летом 1983 года Геннадий Дмитриевич ез-
дил на БАМ. Он бывал там и раньше, следил за
работой посланцев «Сибакадемстроя». Ему хоте-
лось, чтобы рабочие высоко держали марку сво-
ей строительной организации, и эти надежды
оправдались: государственная комиссия приня-
ла здание вокзала на станции «Постышево» с
оценкой «отлично». Именно за строительство
данного объекта «Сибакадемстрой» был удосто-
ен Государственной премии РСФСР.

В 1986 году Лыков возглавлял строительное
управление № 605, выполнявшее государственное
задание по возведению саркофага над разрушен-
ным четвертым блоком Чернобыльской АЭС.
На восстановлении станции работали люди раз-
ных национальностей из многих республик, кра-
ев и областей нашей страны. Но костяк этого спе-
циально созданного управления составили «сиба-
кадемстроевцы», которых здесь было 140 человек.
И большинство работали на ЧАЭС в самый опас-
ный и напряженный период – в августе и сен-
тябре 1986 года. Под руководством Лыкова
коллектив СУ № 605 успешно справился с постав-
ленной задачей, а Геннадию Дмитриевичу было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

После консервации аварийного энергобло-
ка сибиряки вместе со своим начальником вер-
нулись к привычным делам. Сын Геннадия
Дмитриевича (ныне – генеральный директор
строительно-проектного ОАО «Сибакадемстрой»)
вспоминает: «Когда я увидел отца, возвративше-
гося домой тихо, без фанфар и салюта, у меня
было одно впечатление – человек вернулся с вой-
ны. Во-первых, он опять закурил после большо-
го перерыва. И был как натянутая струна – не-
знакомый и жесткий». В «Сибакадемстрое» со-
здали свой союз «Чернобыль», взявший на себя
опеку над «ликвидаторами». Большая заслуга в
этом Лыкова. В обширную программу «Здо-
ровье», разработанную союзом, входило строитель-
ство жилья для ликвидаторов аварии, социаль-
но-бытовых учреждений, бесплатный проезд к
месту работы. В «Сибакадемстрое» хорошая со-
циальная база – свои поликлиника, санаторий и
базы отдыха, свой транспорт и многое другое. Все
чернобыльцы «Сибакадемстроя» пользуются
льготами наравне с ветеранами войны, каждый
участник ликвидации аварии на АЭС застрахо-
ван за счет средств предприятия.

Рыночные времена многих руководителей
советских предприятий застали, что называет-
ся, врасплох. Только не Лыкова. Благодаря его
особому таланту чутко схватывать все новое, про-
грессивное и умело это использовать в деятель-
ности огромного коллектива, «Сибакадемстрой»
органично вписался в современные условия хо-
зяйственной деятельности.

Геннадий Дмитриевич Лыков известен как
крупнейший организатор строительного производ-
ства не только в сибирском регионе, но и во всей
России. Его самоотверженный плодотворный труд
был по достоинству оценен. Лыков награжден дву-
мя орденами Ленина, орденами Трудового Красно-
го Знамени, Октябрьской Революции, «За заслуги
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ЛЫКОВ Г. Д. Одною связаны судьбою : [ис-
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приятия] / Г. Д. Лыков // Сов. Сибирь. –
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1991. – 26 апр. – С. 3.
Об участии сибакадемстроевцев в работах по консер-
вации четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

ГЕННАДИЙ Дмитриевич Лыков : [некро-
лог] / В. А. Толоконский [и др.] // Сов. Си-
бирь. – 2001. – 9 июня. – С. 4 ; Веч. Ново-
сибирск. – 9 июня. – С. 1.

ЛЫКОВ Геннадий Дмитриевич : [некролог] /
Наблюдат. совет СПОАО «Сибакадемстрой» //
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Веч. Новосибирск. – 9 июня. – С. 3 : портр.
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людях, вписавших свое имя в историю Но-
восибирска. – Новосибирск, 2003. – Т. 2. –
С. 257 – 266 : портр.

ОГУРЦОВ Ю. Созидатель / Ю. Огурцов //
А впереди – новые дела. – Новосибирск,
1985. – С. 153 – 164 : ил., портр.

МАЛЬЦЕВА В. Автограф мелом для исто-
рии / В. Мальцева // Сов. Сибирь. – 1990. –
30 июня. – С. 4.

ПРАШКЕВИЧ Г. М. Лыков Геннадий
Дмитриевич / Г. М. Прашкевич // Новоси-
бирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –
С. 501 : портр.

ГЕННАДИЙ Дмитриевич Лыков : [биогр.-
библиогр. буклет] / Новосиб. гос. обл. науч.
б-ка. – Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2002. –
12 с. : портр. – (К 65-летию Новосиб. обл.)
(Почет. жители Новосибирска).

перед Отечеством» IV степени. Лыков – лауреат
Государственной премия СССР, премии Совета
Министров СССР. В 1992 году ему было присвое-
но звание «Заслуженный строитель Российской
Федерации». Геннадий Дмитриевич был избран
почетным членом Российской Академии архитек-
турных и строительных наук, а также почетным
профессором НИСИ (ныне – Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный универ-

ситет). В 1998 году за большой вклад в развитие
столицы Сибири Лыкову было присвоено звание
«Почетный житель Новосибирска».

В память о Геннадии Дмитриевиче (а умер
он 7 июня 2001 года) на доме по улице Романо-
ва 23а, где он проживал с 1992 по 2001 год, в
ноябре 2001 года была установлена мемориаль-
ная доска, а одну из улиц в Советском районе
переименовали в улицу Лыкова.

Н. П. Яненко

75 лет со дня рождения поэта Кухно Александра Антоновича (1932-1978)

«Я принимал чужую жалость, и боль и ра-
дость принимал…» – писал новосибирский поэт
Александр Антонович Кухно в одном из про-
граммных своих стихотворений «Ранимость».
Существовал, иначе говоря, не холодным расчет-
ливым умом, а «жил душою», отличавшейся чрез-
вычайной чуткостью и ранимостью. Она, рани-

мость, и стала своеобразным нервом его поэзии.
И чем сильнее обстоятельствами бытия задевал-
ся этот нерв, тем крепче делался поэт («чем ра-
нимей – тем сильней»).

Такого рода мироощущение диктовало Кух-
но и соответствующие творческие задачи, глав-
ную суть которых поэт образно сформулировал

15
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в стихотворении «Творчество», ставшим его по-
этическим манифестом. Творчество Кухно вос-
принимал не как просто профессию, ремесло, а
скорей как духовное самосожжение во имя того,
«чтобы мысли подлинной, глубокой пробиться к
свету», «чтоб чувства к людям не иссякли», а в
итоге, во имя самой высокой цели – «весь мир
очеловечить». И такое понимание своего поэти-
ческого предназначения, когда поэт – больше, чем
поэт, т. е. много больше, нежели просто версифи-
катор и «чистый художник» – вполне в духе
русской поэтической традиции.

Традиции традициями, но и в привычном
их круге А. Кухно был художником совершен-
но самобытным. Образно-красочная эмоциональ-
ная кисть его зорко, точно, но в то же время про-
никновенно-лирично подчеркивала и запечатле-
вала незначительнейшие подчас движения жизни
и природы, делая их фактами высокой поэзии.
Из тончайшей лирической ткани, придававшей
им особенные грусть, нежность и очарование,
особенный чувственный настрой, сотканы боль-
шинство стихотворений А. Кухно.

Очень хорошо заметно это в его чудесных
стихотворных пейзажах, где то и дело останав-
ливают внимание «незабудок брызги синие», «бе-
резы в апреле – как свечки на блюдцах», «чудо
из чудес – лунным светом залитый лес», в кото-
ром поэту видится «безрассудная юная Керн»…

Или взять, например, одно из самых заду-
шевных стихотворений Александра Кухно «Ру-
кавички». Вроде бы о давно знакомом и даже
заурядном оно: о любимой женщине – жене и
матери двух мальчишек-малышей, которые тя-
нутся за нею «по привычке, за подол ручонками
ловя, маленькие, словно рукавички, с белыми чу-
бами сыновья». Но из этого незначительного, на
первый взгляд, штриха частной жизни под пе-
ром Кухно вырастает запоминающийся образ-сим-
вол семейного тепла, родного домашнего очага.

Александра Кухно вообще отличало умение
находить для своих стихотворений и точный, ем-
кий сквозной образ, и нужную интонацию. В чем
нетрудно убедиться, прочитав хотя бы его стихо-
творение «Река Молчания». Заявленный уже в са-
мом названии образ становится стержневым и
связующим, проявляющим в то же время поэти-
ческую мысль: Река Молчания, топя в своих водах
«слова неверные, случайные, обиды тяжкие», течет,
не разделяя, а соединяя влюбленных.

А вот стихотворение, посвященное писателю
Илье Лаврову («Ах, какие у нас метели!..») держит-
ся целиком на образном сравнении январских

метелей с белыми лебедями. Образ красив и поэти-
чен уже сам по себе. Но он несет еще и немалую
эмоциональную нагрузку. Через него передано и
мироощущение, и настроение поэта – одновремен-
но и радостно-восторженное, и грустно-тревожное
от бытовой неустроенности и душевных невзгод:

Хоть на все на четыре стороны
я пошел бы с тобой вдвоем.
Птицы-лебеди, а не вороны
вечно жили в сердце моем!

Метафорическая образность, отличавшая сти-
хи Кухно, не мешала ему быть в них глубоко лич-
ностным. Он – не сторонний наблюдатель и со-
зерцатель, а заинтересованный соучастник всего
в жизни происходящего. Оттого лиризм Кухно,
как правило, всегда конкретен, а создаваемые им
поэтические картины зачастую автобиографичны.
«Ищите меня в том, что я пишу», – любил он по-
вторять слова Сент-Экзюпери.

Александр Кухно родился 15 апреля 1932 года
в селе Ключи Славгородские Алтайского края.
Закономерны картины военного детства в творче-
стве Кухно, поскольку начальная пора его жизни
пришлась как раз на тяжелейшую эту пору.

Рано оставшись без матери, Александр Кух-
но с отцом переехал жить в Новосибирск. Кста-
ти говоря, отец будущего поэта оказал большое
влияние на формирование личности сына и впол-
не естественно, что его образ тоже отложится в
поэзии Кухно («Корвет»). Не мог не отразиться
в ней и город, в котором прожил поэт почти всю
жизнь, – его родной Новосибирск:

Всем на свете экзотическим селениям
предпочитаю,
всем столицам мира, –
город мой! –

писал Кухно в стихотворении «Любимому городу»,
выражая искреннюю к нему любовь и привязан-
ность. В этом городе поэт встал на ноги. Здесь окон-
чил историко-филологический факультет Новоси-
бирского пединститута (позже получил и диплом
Литературного института им. А. М. Горького). Здесь
в 1966 году он был принят в Союз писателей,
а 24 февраля 1978 года поэт скоропостижно скон-
чался, успев выпустить всего-то четыре небольших
книжечки.

Александр Кухно любил писать о дорогих его
сердцу уголках не просто из ностальгии. Они были
для него еще и незамутненными истоками, чистая
вода которых помогала ему находить единственно
верные и нужные «слова, зовущие к добру».
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Кухно – поэт преимущественно светлого
лирического мироощущения, но как оборотная
сторона возникает в его поэзии и напряженный,
доходящий до трагедийного накала, драматизм.

Им, в частности, отмечено самое крупное и
значительное произведение Александра Кухно –
поэма «Море». В ней автор предстает художни-
ком, сумевшим в капле отдельной человеческой
судьбы увидеть противоречиво-сложную жизнь
бурного людского океана.

Антикультовская, антитоталитарная по свое-
му социальному пафосу, поэма эта впервые увиде-
ла свет в 1965 году. Но уже заканчивалась недол-
гая «хрущевская оттепель», сворачивалась тогдаш-
няя «гласность», и поэме, как и многим другим
близким ей по духу произведениям уготовано

было на долгие годы, говоря языком кинематогра-
фистов, «лечь на полку». И только почти три деся-
тилетия спустя, в посмертной книге «Вашей учусь
любви» современный читатель вновь получил воз-
можность встретиться с этой поэмой, ставшей
когда-то одним из первых штрихов в только что
начавшем создаваться литературно-художествен-
ном полотне о трагедиях сталинской эпохи.

«Верю, на оставшемся веку все равно я пес-
ней овладею – вычеркну неверную строку, прояс-
ню желанную идею…» – обещал в поэме «Море»
своим читателям А. Кухно. Время подтвердило:
свое обещание поэт выполнил, с задачей справил-
ся – стихи его, не потускнев, не растеряв перво-
зданной свежести и поэтической силы, и сегодня
завоевывают читательские сердца.

А. В. Горшенин
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80 лет со дня рождения почетного эколога России Гребенникова

Виктора Степановича (1927-2001, р. п. Краснообск Новосибирского района),

ученого-натуралиста, энтомолога, художника-анималиста, писателя, астронома

Виктор Степанович Гребенников – ученый-
естествоиспытатель, профессиональный энтомолог,
эколог, астроном, писатель, воспитатель, самобытный
художник – многогранная и неоднозначная лич-
ность, всесторонне развитый человек с широким
спектром интересов. По мировоззрению он был
убежденным материалистом. Считал, что «все сущее
объяснимо, а если и необъяснимо в настоящее вре-
мя – обязательно объяснится в будущем, если чело-
вечество будет развиваться интеллектуально».

Гребенников был безгранично предан делу,
избранному раз и навсегда еще в ранней юности.
Огромное летающее, ползающее, жужжащее и стре-
кочущее царство насекомых – это его мир, кото-
рый он наблюдал и изучал долгие годы. Но Вик-
тор Степанович не только созерцал, удовлетворяя
свою любознательность. Человек действия, он все-
ми силами стремился спасти и сохранить богат-
ство живой природы для будущих поколений.

Виктор Степанович Гребенников родился
23 апреля 1927 года в Симферополе. Странная
это была семья. Мать – дворянка с аристократи-
ческим воспитанием и тургеневской грустью,
отец – азартный механик-самоучка, ярый про-
тивник высшего образования, изобретатель с тре-
мя классами церковно-приходской школы.
Жили родители плохо и трудно, хотя поначалу
(сразу после революции 1917-го) еще в достатке.
Прочность и солидность дома олицетворяла ста-
ринная резная мебель, тяжелые золотые камин-

ные часы, серебряные столовые приборы, сунду-
ки с добром на взрослой половине. Бедность
наступила позже, в тридцатые годы прошлого
столетия, когда непрактичный и презрительно от-
носящийся к «барскому добру» отец окончатель-
но и бестолково обменял его на толкучке на муку
и свиной смалец. В 1940 году семья с легкой
руки отца лишилась последней части дома (дру-
гие до этого уже были проданы им кому попа-
ло). А вскоре тиран семьи заставил рыдающих
жену и ребенка собираться в Кокчетав. «Казах-
стан – это вещь! Будем проводить там испыта-
ния моего аппарата для сухой безводной добычи
золота. И контейнер с вещами уже отправлен!».

На месте оказалось, что золото в Кокчетаве
испокон веков добывали не рассыпное, из песков,
что требовалось отцу, а рудное, вкрапленное в
каменные породы. Отец, прочтя в газете, что там
будто бы открыто новое месторождение, подходя-
щее для его испытаний, энергично переадресовал
багаж в Среднюю Азию. С этим месторождени-
ем тоже вышел большой конфуз. Золота под
Ташкентом, куда исхудавшие Гребенниковы до-
брались только через три недели, не оказалось.
Зато орудовала, говоря современным языком,
ловкая мафия, «продукцию» которой отец рас-
познал сразу. Микроскоп показал, что «рассып-
ное золото», найденное якобы на новом месторож-
дении, – это опилки от банковских слитков, слег-
ка приплюснутые молотком на наковальне. Отец
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поднял шум. Жулье пригрозило семье изобрета-
теля расправой. Пришлось, побросав половину
вещей и «изобретательского» оборудования, уно-
сить ноги. Решили вернуться в Крым. Оставались
еще небольшие деньги на покупку домика. Но де-
ятельный отец настоял, чтобы семья сначала за-
ехала погостить и набраться сил к его брату в
городок Исилькуль Омской области. Добрались
в Исилькуль уже полумертвые, не зная, что это
насовсем, что Крыма больше не видать. Ибо сто-
ял на дворе июнь сорок первого года…

Прокормиться в Исилькуле становилось все
труднее и труднее. Начали отец с сыном ходить
по дворам в поисках работы, изготовлять на про-
дажу швейные иголки, отец сконструировал спе-
циальную полуавтоматическую линию. В самом
конце войны мать умерла, не выдержав тягот
жизни. Виктор с отцом уехали в Миасс Челябин-
ской области. В Миассе – снова поиски лучшей
доли, снова на золотодобывающих предприятиях,
снова неудача отцовских планов. А потом – кру-
шение даже и этой неустроенной жизни: неспра-
ведливое обвинение и ужасный приговор.

В 1947 году двадцатилетний Витя Гребен-
ников стал уголовным преступником. Его осу-
дили на двадцать лет лагерей за «групповое
хищение государственной собственности в осо-
бо крупных размерах». В тот скудный послево-
енный год Гребенников, больной туберкулезом
парнишка, работал делопроизводителем в швей-
ной промартели города Миасса Челябинской об-
ласти. Однажды он получил на весь коллектив
пачку хлебных карточек, раздал их швеям и при-
горюнился над своей – всего четыреста граммов
в сутки. «Тяжело жить без родителей! Мама умер-
ла, отец в больнице», – размышлял он и незамет-
но для себя механически перерисовал хлебную
карточку на листке бумаги. Получилось похоже.
А дома, закрывшись на ключ, сделал тушью точ-
ную копию и пошел отоваривать талон.

Наутро во дворе раздались громкие чужие
голоса, затем в комнату ворвался милиционер с
наганом. Гребенникову предъявили весь много-
тонный перерасход хлеба по городу, хотя спра-
виться с изготовлением такого количества кар-
точек не смогла бы и профессиональная артель
художников.

Преступление для голодного года было, конеч-
но, серьезным. Но все же, когда после шести меся-
цев страшной златоустовской тюрьмы прокуpop
потребовал дать ему двадцать пять лет лагерей,
Гребенников понял – жизнь кончена. В последнем
слове «главарь банды» пролепетал: «Мне только

исполнилось двадцать. Вы мне даете больше, чем
я прожил». И горькая эта усмешка вдруг помог-
ла: его приговорили «всего» к двадцати годам.
Шесть из них Виктор Гребенников провел за ко-
лючей проволокой, а после смерти «любимого отца
всех народов» сразу оказался на воле.

После выхода из лагеря Гребенников решил
поселиться с женой в тихом сибирском городке
Исилькуле, где прошли последние годы его дет-
ства, где осталась могила матери и где о нем уже
забыли. Он устроился весовщиком на вокзал, а
по воскресеньям брал сачок и рюкзак, вешал на
шею бинокль и отправлялся к дальним полянам
и опушкам, где одного взмаха сачка было доста-
точно, чтобы заполучить десятки живых сокро-
вищ. Вернулась детская страсть изучать насеко-
мых, он стал выписывать из столицы все энтомо-
логические книги и журналы.

Самое «бесполезное» существо, считал он, надо
изучать и сохранять, ибо если не сегодня, то завтра
оно может послужить бесценным материалом для
биоников, дизайнеров, медиков, агрономов. Потому
и увековечивал их не только в живописных и гра-
фических работах. Так и не получив специально-
го образования, Гребенников стал профессиональ-
ным энтомологом, долгие годы, подобно знамени-
тому Ж. А. Фабру, скрупулезно изучал жизнь
насекомых. Он был первым, кто понял, что надо
спасать насекомых-опылителей (иначе человек
останется без урожаев), и начал создавать для них
заповедники с естественной для насекомых сре-
дой обитания: нетронутыми рощами, зарослями
трав и кустарников, нераспаханными уголками це-
лины. Он добился организации шмелиного заказ-
ника под Исилькулем, муравьиного – в Березовом
урочище под Новосибирском. Экологическим па-
мятником природы по его настоянию была объяв-
лена территория плодосовхоза «Мичуринский» в
Омской области. Вместе с другими энтомологами
вступил в борьбу за сохранение Буготакских со-
пок в Тогучинском районе Новосибирской обла-
сти, где сложился неповторимый биокомплекс:
свыше восьмидесяти видов дневных и шестисот
ночных бабочек, несколько тысяч видов пауков,
шмелей, пчел. И таких заказников было на его
счету тринадцать. А возродившиеся насекомые-
опылители воздавали сторицей, принося чистой
прибыли более ста пятидесяти тысяч ежегодно.

К сожалению, в годы реформ почти все за-
поведники погибли, были распаханы, запакощены.

Свое благоговение перед всем живым Вик-
тор Степанович передавал ученикам. Созданный
Гребенниковым в Новосибирске и Исилькуле
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Западно-Сибирский детский эколого-эстетичес-
кий центр стал на долгие годы местом приоб-
щения детей к экологической этике и эстетике,
основам мироздания, гуманизма.

В Краснообске, где ему предоставили рабо-
ту младшим научным сотрудником в Сибирском
НИИ земледелия и химизации сельского хозяй-
ства, Гребенников продолжил свои исследования,
а также создал в 1976 году Музей агроэкологии
и охраны окружающей среды. «Путь к настоя-
щей экологической грамотности должен лежать,
особенно в юные годы, через глаза и сердце», – был
убежден он сам и убеждал в том других. Идея
открытия музея воплотилась в жизнь при под-
держке первого председателя Сибирского отделе-
ния ВАСХНИЛ академика И. И. Синягина.

Над созданием музея Гребенниковы труди-
лись всей семьей: много помогали дети Сергей
и Ольга – тоже биологи и художники; храните-
лем и главным экскурсоводом была жена Вик-
тора Степановича Тамара Пименовна Гребенни-
кова. И музей этот красноречивее всяких слов
доказывал, что Гребенников не созерцатель, а ве-
ликий делатель и умелец, способный собствен-
ными руками творить чудеса, который щедро
делится с окружающими всем тем прекрасным
и интересным, что открывается ему.

В крохотном помещении музея, который
Виктор Степанович из-за скромных габаритов
называл кунсткамерой, не менее интересно, чем
в большом храме искусств. Первое, что бросает-
ся в глаза при входе в этот необычный музей, –
огромные и красочные этюды на стенах с изоб-
ражением шмелей, ос, бабочек, жуков и прочей
знакомой летающей живности, нас окружающей,
которую мы подчас не замечаем и обижаем. Эти
макропортреты по своим размерам превосходят
«натурщиков» во многие сотни раз. Но как вы-
писана каждая деталь! Как точно переданы крас-
ки! Мольберт и микроскоп – две вещи, позволя-
ющие Гребенникову творить чудо. Он обладал
редким умением, наблюдая объект через увели-
чительное стекло или даже микроскоп, изобра-
жать как бы не земных, однако реальных, с нами
живущих, маленьких, но необычайно красивых и
сложных творений живой природы, используя
не только бумагу, краски и тушь, но также ме-
талл, стекло и пластик.

Не может оставить равнодушным новая
изобразительная техника, предложенная Гребен-
никозым, – так называемые стереоблоки – на-
бор стеклянных и прочно соединенных пласти-
нок. На каждой нанесены отдельные штрихи;

сблокированные, они дают объемное изображе-
ние, в результате которого какая-нибудь пчела
кажется видимой со всех сторон. Еще одна ори-
гинальная изобразительная техника Гребенни-
кова – слепки живых растений. Впечатление
такое, что цветок только что сорван. Между тем,
с той поры, как сделан слепок, прошло уже око-
ло тридцати лет.

Главная часть музейной экспозиции – труд,
которому Гребенников с семьей отдавали много
лет: сферорама под названием «Целинная (релик-
товая) степь» – особым образом сконструирован-
ный рисованный заповедник в виде 26-гранни-
ка, приближающемуся к сфероиду. Соединив на-
уку и живопись, Гребенников воссоздал в красках,
звуках, в объеме кусочек уничтоженных целинных
полей. Все в сферораме выполнено достоверно и
скрупулезно. Главной задачей Виктора Степано-
вича было воссоздание исчезающих и исчезнув-
ших растений и насекомых для того, чтобы уве-
ковечить для потомков родные края, напомнить
людям третьего тысячелетия, какой чудесной и
своеобразной была североказахстанская прерия
еще сорок-пятьдесят лет назад. Внутри комнаты-
многогранника, стыки и углы которого искусней-
шим образом скрыты освещением и живописью
в соответствии с точными астрономическими и
геометрическими расчетами, зрителя окружает
круговое изображение природы (с небом, солнцем,
облаками), почти нетронутой человеком омско-
казахстанской лесостепи в 1954 года.

К великому сожалению, завершить работу
над сферорамой Виктор Степанович не успел.
И хотя осталось уже немного, закончить ее пока
некому. Уникальное творение терпеливо ждет
талантливой кисти и чуткого сердца.

Защищать жизнь во всех ее проявлениях –
к этому призывает каждый экспонат в музее Гре-
бенникова. «Кунсткамера» Гребенникова популяр-
на. В ней бывали главы государств и послы, школь-
ники и знаменитые ученые. И на всех производили
сильное впечатление смотрящие со стен необыкно-
венно большие и красивые пчелы, бабочки, жуки…

В смутные годы в силу ряда трагических об-
стоятельств уникальный, единственный в мире му-
зей чуть не погиб. Спасли его сотрудники НИИ
земледелия и химизации сельского хозяйства
СО РАСХН. Бережно отреставрировали, восста-
новили большинство экспонатов, в помещении
сделали ремонт. С 2002 года музей снова открыт
для посетителей.

С детским любопытством и безоглядной лю-
бовью изучал Гребенников Страну Насекомию, и
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она отблагодарила его тем, что приоткрыла тайные
ворота в мир неведомого. Совершенство средств свя-
зи, ориентировки, волновые, полевые характеристи-
ки мира членистоногих подсказывали Виктору Сте-
пановичу собственные открытия. Так, например, им
был открыт эффект полостных структур – аномаль-
ных свойств ячеистых, напоминающих соты поверх-
ностей. Такое необычное «соавторство» шаг за
шагом приближало ученого к его последним изо-
бретениям – генератору полтергейста, в поле кото-
рого предметы приобретают способность переме-
щаться, и гравитоплану, при помощи которого он
телепортировал себя.

С генератором полтергейста было особенно
много неприятностей. Газеты писали о нем: «Ги-
перболоид Гребенникова». Злая сила при проведе-
нии экспериментов обрушивалась на самого Вик-
тора Степановича. Однажды он прямо из лабора-
тории чуть живой был доставлен в реанимацию.
Гравитоплан, больше напоминавший ступу или
помело, тоже не укреплял здоровье. Эксперимен-
тируя на себе, Гребенников сильно испортил зре-
ние, не раз подвергался риску. Но бесстрашный
ученый, прошедший в юности сталинский
ГУЛАГ, продолжал эксперименты, не имея под
руками, по сути, никакой серьезной материаль-
ной базы. Он не мог без работы. Даже на пенсии
занимался музеем, сферорамой, рисовал, писал, про-
водил занятия с юннатами, продолжал руководить
своим детищем – эколого-просветительской груп-
пой «Биорезерв».

Последние художественные работы Викто-
ра Степановича были необычны для него, как по
манере исполнения, так и по тематике. Выпол-
ненная в черно-белой гамме графика, своеобраз-
но сочетала в себе элементы реализма и сюрре-
ализма. В целом же они являли собой своего
рода художественно-философские размышления
о прошлом, настоящем и будущем, о противосто-
янии темного и светлого (с преобладанием по-
следнего) в нашем мире.

Виктор Степанович находил себе все новые
и новые занятия. В последние годы жизни он
записывал на диктофон воспоминания, размыш-
ления. У него родилась идея сочинить на их
основе… детектив. Идея, правда, так и осталась
неосуществленной.

Кстати, литературные интересы никогда
ему не были чужды. Перу Гребенникова при-

надлежат такие интереснейшие книги, как
«Миллион загадок», «Мой удивительный мир»,
«Тайны мира насекомых», «Шмели – опылите-
ли клевера», «Насекомые – опылители сельско-
хозяйственных культур», «Письма к внуку».
Последняя его книга «Мой мир» – это велико-
лепно иллюстрированное им самим издание,
своеобразная книга-завещание, итог, чудо-кни-
га, в которой рассказывается и о необычной
жизни необычного человека, и о чудесных по-
дарках матери-природы, и о поиске новых пу-
тей ее познания. А для тех, кто неравнодушен
к необычайному, есть там кое-что про лозоход-
ство, телекинез, телепатию, про НЛО, полеты во
сне и наяву (на собственном гравитоплане), про
ЭПС – эффект полостных структур…

Виктор Степанович Гребенников стал чело-
веком-легендой. Он сумел сделать столько, что
другим и десятка жизней не хватило бы. Вме-
сте с тем, в кругах научной и культурной об-
щественности отношение к нему и его творчеству
противоречивое – от прохладного до восторженно-
го. Его называют и «шаманом от науки», и «тита-
ном Возрождения», и «человеком будущего»... Так,
профессор Рюрик Повилейко опубликовал в жур-
нале «Ваш бизнес» «десятку» гениев Новосибирс-
ка, в числе которых был назван и Гребенников.

Официальное признание его тоже не обошло.
Он был членом французского общества «Друзья
Жана Анри Фабра», Международной ассоциации
ученых-исследователей пчел, Социально-экологи-
ческого союза и Сибирского экологического фон-
да. За заслуги в охране окружающей среды и
природных ресурсов в 1998 г. ему было присвое-
но почетное звание «Заслуженный эколог Россий-
ской Федерации».

Гребенников перешагнул порог третьего ты-
сячелетия и ушел в СВОЙ МИР (умер в 2001 году),
оставив нам в наследство богатейший опыт в об-
ласти охраны природы, педагогики, бионики, агро-
экологии, энтомологии, изобразительного искусст-
ва. Всю жизнь Виктор Степанович посвятил уди-
вительному МИРУ ПРИРОДЫ, скрывающему в себе
миллионы тайн и загадок, его сохранению и спасе-
нию. А жизнь его самого стала своеобразным мо-
стиком, перекинутым от бесконечно м а л о г о
к бесконечно б о л ь ш о м у. В том, наверное и
было его главное предназначение на земле –
«Человек, соединяющий миры».

Л. М. Харчук
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75 лет Купинской пожарной части (ПЧ № 59; 1932)

Временем рождения пожарной части № 59
Государственной противопожарной службы по
охране Купинского района Главного управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям при администрации Новосибирской
области  считается апрель 1932 года, когда Купин-
ский райисполком Западно-Сибирского края при-
нял решение «Об организации пожарной охраны

в селе Купино». Поначалу созданное отделение под
свое оперативное руководство взяла железнодо-
рожная военизированная пожарная охрана. Для
его содержания были привлечены все районные
сельские хозяйственно-кооперативные организа-
ции и колхозы села.

До 1954 года пожарная часть базировалась
по улице Горького в старом деревянном строе-
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нии и для подвоза воды на тушение пожаров
использовала конную тягу. Автомобильная тех-
ника пришла позже.

4 июля 1952 года исполком Купинского
районного Совета депутатов трудящихся Новоси-
бирской области принял решение «О строитель-
стве пожарного депо в городе Купино».

До 1970 года пожарная охрана города
Купино называлась городской пожарной коман-
дой, а с 1970-го стала именоваться профессиональ-
ной пожарной частью (ППЧ). В разные годы ею
руководили А. П. Слизенков (1953 – 1954),
А. Б. Троценко (1954 – 1965), А. И. Толмачев
(1965 – 1967), И. С. Угольков (1967 – 1971),
В. Н. Костюк (1971 – 1976), Н. К. Симкин (1976 –
1980), С. С. Борисенко (1980 – 1985), В. Н. Жига-
лов и В. П. Писарев (1985 – 1988).

В 1988 году ППЧ возглавила единственная
в Новосибирской области женщина-руководитель
пожарной частью Галина Алексеевна Бояринова.
За годы своей работы она много успела сделать.
Изменился внешний облик здания пожарной ча-
сти и прилегающая к нему территория. Ее огоро-
дили. Появились цветы, кустарники, асфальтиро-
ванные дорожки. Двадцать первый год трудится
Г. А. Бояринова в пожарной части. В настоящее
время – диспетчером пожарной связи.

С ноября 1991 года ППЧ преобразовали в
пожарно-спасательный отряд и объединили с
Государственной пожарной инспекцией. (Оба
этих подразделения всегда были подчинены Го-
сударственной противопожарной службе, кото-
рая являлась структурным подразделением
Министерства внутренних дел). А уже через два
года приказом УВД исполкома Новосибирской
области Совета народных депутатов от 4 ноября
1993 года пожарно-спасательные отряды области
вновь были реорганизованы в пожарные части.
Еще одно преобразование произошло пять лет
спустя. Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 ноября 2002 года Государственная про-
тивопожарная служба была выведена из МВД и
вошла составной частью в МЧС. А купинские по-
жарники отныне стали пожарной частью № 59
Государственной противопожарной службы по
охране Купинского района ГУ по делам ГО и ЧС
Новосибирской области.

С ноября 1991 года и по сей день пожарной
частью в городе Купино руководит Владимир
Николаевич Червонец. Более трех десятков лет на-
зад, вернувшись из рядов Вооруженных сил,
Владимир Николаевич поступил на службу инспек-
тором пожарного надзора Купинского РОВД. Он

прошел сложный путь до начальника пожарной
части. За свою работу награждался медалями «За
безупречную службу в Министерстве внутренних
дел» всех трех степеней, признавался лучшим по-
жарным МВД России, удостаивался именных ча-
сов от министра. Но не только высокий професси-
онализм отличает В. Н. Червонца. Его всегда вол-
нует быт и здоровье коллектива пожарной части.
А возглавляемый им коллектив – спортивный.
Кубков и грамот за победы в различных соревно-
ваниях у него – около двух десятков.

Работа пожарного требует силы духа, бес-
страшия, самоотверженности, постоянной готов-
ности к борьбе с беспощадной огненной стихи-
ей, умения мгновенно оценивать обстановку и
принимать решения. На это способны только
люди с крепким самообладанием, выдержкой, дис-
циплинированные и организованные. Экстре-
мальные условия работы для огнеборцев – буд-
ни. Поэтому так необходимы им в работе вынос-
ливость и взаимовыручка. Специальная и боевая,
медицинская и физическая подготовка, практи-
ческие учения, отработка оперативных планов и
карточек – вот неполный перечень того, чем при-
ходится заниматься личному составу пожарной
части при несении боевого дежурства, чтобы по-
стоянно быть в форме.

К числу задач пожарной части относится не
только тушение пожаров, но и проведение связан-
ных с ними первоочередных и аварийно-спаса-
тельных работ, противопожарная пропаганда и
обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти, профессиональная подготовка личного соста-
ва пожарной части. Ну и, конечно, необходимо
сделать все возможное, чтобы уменьшить случаи
травматизма и гибели людей на пожарах.

В течение нескольких последних лет луч-
шие показатели в работе у расчета начальника
караула С. А. Ольха, командира отделения
А. Н. Букина, диспетчера пожарной связи
Г. А. Бояриновой, пожарных: С. В. Клопотенко,
Е. М. Кусь, А. В. Тыртычко, Б. В. Портнов, води-
телей Г. В. Добрынина, В. Г. Сидарюка.

Личный состав пожарной части в любой
момент готов отправиться на укрощение огня.
Несмотря на то, что зона ее действия десять ки-
лометров, приходится выезжать в любой уголок
района – беда не вписывается в инструкции, а
люди ждут помощи.

Сегодня коллектив пожарной части города
Купино трудится в чрезвычайных условиях.
Самой заветной мечтой каждого в этом коллек-
тиве – новое здание, с просторными помещения-
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Литература и документальные источники

ЧЕРВОНЕЦ В. Н. Из огня да в полымя /
В. Н. Червонец // Маяк Кулунды. – Купи-
но, 2006. – 28 апр. – С. 3 : портр.
ДИЗЕНДОРФ А. Пожарных дел мастер /
А. Дизендорф // Маяк Кулунды. – Купино,
2003. – 31 дек. – С. 3 : портр. – Заметка.
О начальнике ПЧ-59 В. Н. Червонце.

Архивная служба Купинского района:

Ф. 2. Оп. 1. Д. 5. ЛЛ. 73, 77, 80; Д. 69. ЛЛ. 3,

6, 7, 8.

ми, боксами, кабинетами. Ветхое и тесное нынеш-
нее с крохотными закутками не выдерживает ни-
какой критики. В комнатушке отдыха – восемь
кресел-кроватей, придвинутых друг к другу. От-
дохнуть здесь можно с трудом. А ведь бывает по
нескольку выездов за смену, которая длится для
каждого караула целые сутки. Не повернуться и
в крохотной комнате приема пищи. Обедать при-
ходится по очереди. Кабинет начальника, где ра-
ботают еще два человека, таковым можно назвать
с большой натяжкой. Негде развернуться и на
стоянке техники, которая прослужила уже почти
три десятка лет. Тем не менее, везде идеальный
порядок. Вопреки всем невзгодам коллектив
ПЧ-59 трудоспособен, находится в постоянной бое-
вой готовности и достойно несет нелегкую службу.

Здесь нет текучести кадров. Более двадца-
ти лет работают И. М. Косенко, Г. В. Добрынин,

Г. А. Бояринова, В. А. Тычкин, Н. Е. Егоричев,
передавая богатый опыт молодому поколению.
Половина личного состава работает в части по де-
сять – пятнадцать лет. Старейший работник
ПЧ-59 Степан Кононович Гусарев проработал в
пожарной части водителем пожарного автомо-
биля 32 года!

Личный состав ПЧ-59 успешно справляет-
ся с поставленными задачами. За последние пять
лет заметно снизился рост количества пожаров
в Купинском районе, сократились случаи гибе-
ли и травматизма людей.

Значение ПЧ-59 в жизни Купинского
района трудно переоценить. Достаточно сказать,
что коллектив пожарной части своей еже-
дневной службой спасает десятки жизней и
ма-териальных ценностей на сумму до милли-
она рублей.

Е. Н. Головатова
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1 – 50 лет со дня присвоения летчику Гербинскому Павлу Яковлевичу (1914-1955) звания
Героя Советского Союза (за мужество и героизм, проявленные при испытании
новой авиационной техники; 1957). С 1935 г. был летчиком-инструктором Но-
восибирского и Барнаульского аэроклубов, командиром звена Новосибирского
аэроклуба, инспектором авиации Новосибирской области. В Великую Отече-
ственную войну готовил летчиков для фронта (в запасных авиационных пол-
ках). Летом 1943 г. П. Я. Гербинский – командир звена 88-го истребительного
авиационного полка (Северо-Кавказский фронт). Награжден двумя орденами
Красной Звезды и медалями. В 1944-1946 перегонял иностранные истребите-
ли «Аэрокобра», «Киттихаук» и «Тандерболт» из Ирана (командир авиаэскад-
рильи 6-го перегоночного истребительного авиационного полка). С 1946 рабо-
тал летчиком-испытателем, а затем начальником летно-испытательной стан-
ции по летной части Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова.
Погиб 13 июля 1955 г. в испытательном полете на сверхзвуковом истребителе
МиГ-19 (Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 321 ; Новосибирск :
энциклопедия. – С. 196; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2756 /
Герои страны)

5 – 70 лет со дня рождения народного артиста России, театрального и киноактера Назарова
Юрия Владимировича. Родился в 1937 г. в Новосибирске. Учился в Новоси-
бирской средней школе № 73, по окончании которой (1954) был рабочим сце-
ны в театре «Красный факел». С 1960 г. Ю. В. Назаров – актер Московского
театра имени Ленинского комсомола, в 1963-1990-х – Театра-студии киноакте-
ра. В кино сыграл более ста ролей, в том числе «Последние залпы» (1960), «Анд-
рей Рублев» (1966), «Адъютант его превосходительства» (1969), «Горячий снег»
(1972), «Земля Санникова» (1973), «Зеркало» (1974), «Трактир на Пятницкой»
(1977), «Кавказский пленник» (1978), «Маленькая Вера» (1988) и др.
(Новейшая история отечественного кино, 1986-2000. Т. 2. – Санкт-Петербург,
2001. – С. 360 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 813)

6 (23 апреля) – 100 лет со дня рождения академика АН СССР и АН Грузинской ССР Векуа
Ильи Несторовича (1907-1977), математика и механика, лауреата Ленинской и
Государственной премий СССР, Героя Социалистического Труда. Большая часть
жизни связана с его родиной – Грузией. В Новосибирске в 1958-1964 гг. работал
в Институте гидродинамики СО АН СССР, возглавлял основанный им теорети-
ческий отдел, где проводил исследования в области интегральных уравнений. Стал
одним из основателей и первым ректором Новосибирского государственного
университета (1959-1964). В 1965 г. был отозван Академией наук Грузинской
ССР и стал ее вице-президентом (с 1972 г. – президентом), ректором Тбилисско-
го университета (1966-1972) (БСЭ. Т. 4. – 3-е изд. – М., 1971. – С. 370)

9 – 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры России Гнедкова Вадима
Николаевича (1932-2000), режиссера кино, театра и телевидения, педагога. В 1957 г.
участвовал в подготовке к открытию Новосибирской студии телевидения, был
одним из первых ее главных режиссеров. В. Н. Гнедков сыграл основную роль
в возрождении съемок художественных фильмов, прерывавшихся в Новосибир-
ске на три десятилетия. В 1960-х – 1980-х гг. им создано 11 игровых лент:
«У нас есть дети» (1966), «Однажды осенью» (1977), «Перед свадьбой» (1987)
и др. Кроме игровых, снял более 40 документальных картин. В 1965-1983 гг.
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поставил несколько спектаклей в новосибирском ТЮЗе (ныне молодежный
театр «Глобус») и в театре «Красный факел». В 1995-1999 гг. работал педаго-
гом отделения кино и телевидения Новосибирского колледжа культуры и ис-
кусств. Более двух десятков его воспитанников – сотрудники кино- и телеком-
паний города (Новосибирск : энциклопедия. – С. 207)

10 – 80 лет со дня открытия в Новосибирске первого большого стационарного цирка (1927).
Цирковые балаганы появились в поселке Новониколаевский еще в конце XIX в.
В начале XX, уже в городе Новониколаевске стали строиться каркасно-засып-
ные цирки – шатровые, круглые здания из дерева. Все они принадлежали част-
ным хозяевам; в разные годы – с 1904 до конца 1920-х в городе работали цир-
ки Коромыслова, Изако, Стрепетова, Злобина и другие. Постройку деревянного
стационарного цирка на 2.000 мест Сибирская детская комиссия начала
17 апреля 1927 г. Новое здание на Андреевской площади (пересечение улиц
Фрунзе и Советской) было сдано в аренду на 6 месяцев труппе под руковод-
ством В. П. Янишевского. 10 мая цирк «Паллас» – таково было его первое
название – открылся. Выступали гимнасты Андрошур, жонглер Базиль, джиги-
ты Туганова, клоун Вилли и акробат Морозов, продемонстрировавший ошелом-
ляющие полеты без сетки. Позже на новосибирской арене выступали клоуны-
сатирики Том и Серж, известные велосипедисты Каминские, эквилибристы
Иконимак, клоуны Пат и Паташон (Светлов и Воспетов). 5 июня сотрудники
«Палласа», долго не получавшие зарплату, объявили забастовку. Директор был
предан суду, заботу о цирке взяла на себя Сибирская детская трудовая комис-
сия. С 28 июля 1927 г. дирекция цирка (теперь он назывался «1-й Сибирский
Госцирк») начала работу над составлением разнообразных качественных цир-
ковых программ: появились номера эксцентриков, фокусников, велофигури-
стов, дрессировщиков. Программа представлений менялась гораздо чаще, чем
в современном цирке, много номеров шло в исполнении иностранных артистов.
Кроме того, устраивались представления совместно с артистами других жанров.
Так, в сентябре 1930 г. состоялась совместная программа цирка, Сибгостеатра,
эстрады и военного духового оркестра, а в следующем году в программе была
задействована балетная студия «Нео-спорт», в 1935-1936 гг. в цирке демонст-
рировали фильмы и проводили вечера оперетты. Госцирк Управления театраль-
ными и зрелищными предприятиями завершил свою работу летним сезоном
1936 г. С 1937 в Новосибирске стал работать «Госцирк Шапито»; располагался
по адресу: проспект Сталина (ныне Красный проспект), 2. Большой пробле-
мой новосибирского цирка было качество помещения. Еще летом 1930 г. на
заседаниях горсовета решался вопрос о необходимости строительства в городе
большого каменного циркового здания. Но такое здание появилось у новоси-
бирцев лишь в 1971 г. (Сов. Сибирь. – 1927. – 10 мая. – С. 4 ; Ф.Р-896. Оп. 1 ;
Ф.Р-895. Оп. 1 ; Ф.Р-1228. Оп. 1)

11 (28 апреля) – 100 лет со дня рождения архитектора, исследователя и педагога, заслужен-
ного архитектора РСФСР Ащепкова Евгения Андреевича (1907-1983). Доктор
искусствоведения, член-корреспондент Академии архитектуры СССР, Академии
строительства и архитектуры СССР с 1949 г. работал в Новосибирском инже-
нерно-строительном институте (ныне – архитектурно-строительный универси-
тет), руководил (до 1965) Новосибирским отделением Союза советских архи-
текторов (Новосибирск : энциклопедия. – С. 53)*



65

М

А

Й

13 (30 апреля) – 120 лет со дня рождения художника Домрачева Макария Федоровича (1887-
1958). В 1918-1944 гг. работал в театрах Ленинграда, Курска, Москвы, в Харби-
не, Токио, Шанхае. В феврале 1945 вернулся на родину. С мая 1945 до 1956 г. –
до отъезда в Ленинград – был главным художником Новосибирского театра
оперы и балета; оформил 25 спектаклей: «Травиата», «Корсар», «Демон», «Крас-
ный мак», «Проданная невеста» и другие (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 277 ; Художники народов СССР. Т. 3. – М., 1976. – С. 439)

18 – 50 лет Сибирскому отделению Российской академии наук. 18.05.1957 Совет Министров
СССР принял постановление «О создании Сибирского отделения Академии наук
СССР» (Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 4. –
М., 1968. – С. 347)*

25 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Островского Анатолия
Михайловича (1937), почетного железнодорожника, заслуженного работника
транспорта РФ, кавалера ордена «Знак Почета». А. М. Островский – академик
Российской академии транспорта, проректор по научной работе и заведующий
кафедрой «Грузовая работа и подвижной состав» Сибирского государственно-
го университета путей сообщения. Это бывший институт инженеров железно-
дорожного транспорта, где выпускник 1964 г. Островский работает уже более
сорока лет. При его участии вуз был преобразован в университет, в нем создан
специализированный Совет по защите кандидатских, а с 2001 г. и докторских
диссертаций по специальности «Управление процессами перевозок». Под ру-
ководством профессора Островского подготовлено 17 кандидатов наук. Он яв-
ляется ведущим специалистом в области организации перевозок по железной
дороге опасных грузов, по предотвращению грузопотерь, по совершенствованию
грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте. Под его
руководством и при непосредственном участии разработаны и внедрены на же-
лезнодорожной сети России и СНГ правила перевозок опасных грузов, порядок
ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозках, ряд
ГОСТов и других нормативно-технических документов (Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 659 ; Сибирь в лицах. – С. 235 2-й паг.)

26 – 100 лет со дня рождения летчика-испытателя Байдукова Георгия Филипповича (1907-
1994), генерал-полковника авиации, Героя Советского Союза, лауреата Государ-
ственной премии СССР. Родился на разъезде Тарышта Омской железной до-
роги (на территории современного Татарского района) в семье железнодорож-
ника. На станции Чаны окончил школу-интернат, затем учился в Омской
железнодорожной профтехшколе. В середине 1920-х гг. добровольно вступил
в Красную Армию, был зачислен курсантом в Ленинградскую военно-теорети-
ческую школу ВВС, затем переведен в Севастопольскую военную школу летчи-
ков (название с 1954 г. – Качинское авиационное училище). В первой полови-
не 1930-х гг. Г. Ф. Байдуков служил в авиационной бригаде научно-испыта-
тельного института ВВС, совершенствовал мастерство летчика-испытателя в
Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В июне 1936 и июне
1937 гг. вместе с В. П. Чкаловым и А. В. Беляковым совершил беспосадочные
перелеты. Первый – из Москвы через Северный Ледовитый океан, Петропав-
ловск-Камчатский на остров Удд (ныне о. Чкалов), второй – из Москвы через
Северный полюс в г. Ванкувер (США). 24 июля 1936 г. летчикам присвоили
звание Героев Советского Союза. Во время советско-финской войны в конце
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1930-х гг. Г. Ф. Байдуков командовал авиагруппой и авиаполком. В Великую
Отечественную войну прошел путь от заместителя командира смешанной авиа-
дивизии до командующего ВВС 4-й Ударной армии и командира 4-го штурмо-
вого авиакорпуса. В 1947-1949 гг. был начальником Главного управления Граж-
данского воздушного флота. С 1951 г. – заместителем начальника главного шта-
ба войск ПВО страны. В 1955-1972 гг. Г. Ф. Байдуков – начальник 4-го главного
управления Министерства обороны СССР. В 1972-1977 – научный консультант
Главнокомандующего войсками ПВО страны. Награжден многими медалями и
орденами, в числе которых два ордена Ленина, два – Суворова II степени, два –
Отечественной войны I и II степеней, четыре – Красного Знамени, четыре – Крас-
ной Звезды, Кутузова – I и II степеней, польский орден, другие награды ино-
странных государств (Герои Советского Союза. Т. 1. – С. 106 ; Новосибирск :
энциклопедия. – С. 60)

27 – 60 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР по вертолетному спорту,
мастера спорта международного класса Смирнова Владимира Леонидовича
(1947). Абсолютный чемпион мира, 4-кратный чемпион мира, 3-кратный абсо-
лютный чемпион СССР, 4-кратный абсолютный чемпион РСФСР, 7-кратный
чемпион СССР, отличник авиации ДОСААФ, В. Л. Смирнов завоевал более 100
спортивных наград, в том числе 40 золотых медалей. В 1969-2001 гг. работал в
Новосибирском учебном авиационном центре и аэроклубе «Сиблет»: летчи-
ком-инструктором, командиром звена, старшим штурманом, начальником аэро-
клуба. В 1997 г. Новосибирский аэроклуб, возглавляемый В. Л. Смирновым,
признан лучшим в РОСТО (Новосибирск : энциклопедия. – С. 804)

28 – 80 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР, монументалиста Сокола Вла-
димира Петровича (1927, с. Пихтовка Колыванского района – 1990, Новосибирск).
Жил в новосибирском Академгородке, руководил мастерской мозаичников и
резчиков. В числе основных работ: панно «Охота» в ресторане гостиницы
«Золотая долина» (1965; не сохранилось), панно «Богатства Сибири» в Доме уче-
ных СО АН СССР (1967), панно «Покорители Оби» на ОбьГЭСе (поселок строи-
телей Новосибирской ГЭС, 1970), панно «Природа Сибири» в ресторане гости-
ницы «Обь» (1974), витраж «Наука» в вестибюле Новосибирского государствен-
ного университета (1975), панно «Рождение Оби» и «Сартакпай» в зале ожидания
речного вокзала (1976; не сохранились), панно «Письменность, печать» на фа-
саде издательско-полиграфического предприятия «Советская Сибирь» (1979),
десять витражей «Города Сибири» на станции «Речной вокзал» новосибирс-
кого метрополитена (1985). В числе других работ мастера – резной корабль,
украшающий интерьер Новосибирского молодежного театра «Глобус» (деко-
ративное оформление театра В. П. Сокол выполнил вместе с Ю. К. Китаевым),
резная стела «Сказы Сибири», резная скамья-крокодил и сказочные кресла из
корней деревьев (когда-то затопленных новосибирским водохранилищем)
в Зимнем саду Дома ученых (Новосибирск : энциклопедия. – С. 813)
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100 лет со дня рождения архитектора, исследователя и педагога,

заслуженного архитектора РСФСР Ащепкова Евгения Андреевича (1907-1983)

Имя Евгения Андреевича Ащепкова изве-
стно каждому работающему в Сибири архитек-
тору и научной общественности страны. Своими
исследованиями по истории сибирской архитек-
туры и прежде всего деревянного народного зод-
чества он внес большой вклад в сокровищницу
мировой культуры.

Родился он 28 апреля (11 мая по новому
стилю) 1907 года в Харбине и был третьим ре-
бенком в семье. Родители будущего архитекто-
ра, военный фельдшер Андрей Иванович и Ев-
докия Васильевна Ащепковы были выходцами из
мещан города Инсар Пензенской губернии.

Когда Евгению исполнилось семь лет, семья
переехала в Томск. Здесь он окончил в 1927 году
среднюю школу. Юный Евгений имел склонности
к живописи и музыке. Поэтому одновременно с об-
щеобразовательной школой учился в художествен-
ной студии Н. Ф. Смолина и Томском государствен-
ном музыкальном техникуме по классу скрипки
После окончания в 1931 году техникума работал
альтистом в труппе Томского городского театра.

Тогда же, в 1931-м, поступил на архитектур-
ное отделение строительного факультета Томско-
го строительного института имени В. В. Куйбы-
шева (в 1932 году вуз переведен в Новосибирск),
который с отличием окончил в 1936 году. Уче-
бу Евгений «в связи с трудным материальным
положением» совмещал с преподаванием рисо-
вания в школах ФЗС и работой музыкантом в
различных организациях Новосибирска (ТЮЗе,
Радиокомитете, на киностудии) и даже был пер-
вой скрипкой оркестра курорта «Озеро Шира».

Трудовую деятельность по основной своей
профессии Е. А. Ащепков начал в качестве авто-
ра-архитектора в проектном отделе СибВО:
проектировал жилые и общественные здания в Си-
бири, военные объекты Сибирского военного ок-
руга. В 1937 году перешел в Новосибирский гор-
стройпроект. Годом позже начал педагогическую
работу в Новосибирском институте военных ин-
женеров транспорта (НИВИТ) ассистентом кафед-
ры проектирования и графики, и, «имея склонность
к научной работе», тогда же поступил по конкурсу
в аспирантуру Новосибирского инженерно-стро-

ительного института имени В. В. Куйбышева на
кафедру архитектуры.

В 1938–1940 годах Евгений Андреевич совер-
шил экспедиции по обследованию памятников
народного зодчества в сельских районах Тюмен-
ской, Томской, Новосибирской, Омской областей.
В 1942 году после защиты диссертации на тему
«Народная архитектура Сибири» (работа эта в
1943 году была приобретена научным фондом Ака-
демии архитектуры СССР), ему была присвоена уче-
ная степень кандидата архитектурных наук, а в
1945 году – звание доцента кафедры архитектуры.

В 1943 году Е. А. Ащепков был приглашен
на должность старшего научного сотрудника Ин-
ститута теории и истории архитектуры Академии
архитектуры СССР в Новосибирске.

В 1942 и 1945 – 1947 годах Евгений Анд-
реевич провел экспедиции по обследованию па-
мятников деревянного зодчества в Алтайском
крае, Кемеровской и Северо-Казахстанской об-
ластях, Красноярском крае, Иркутской области.

11 июля 1947 года Е. А. Ащепков защитил
диссертацию на соискание ученой степени докто-
ра архитектуры на тему «Народное зодчество За-
падной и Восточной Сибири и его отличительные
черты». В этом же году Евгений Андреевич был
избран депутатом Кировского районного Совета
депутатов трудящихся Новосибирска. Участвовал
он и в первой областной конференции молодых
ученых и специалистов Западной Сибири, где вы-
ступил с докладом «Новейшие исследования древ-
них архитектурных памятников в Полоцке», удо-
стоенном второй премии.

Не пройдет и двух лет, как Е. А. Ащепков
станет еще и доктором искусствоведения (15 ян-
варя 1949 года). Тогда же Евгений Андреевич
был назначен заведующим кафедрой истории и
теории архитектуры НИСИ имени В. В. Куйбы-
шева и утвержден в ученом звании профессора.
В том же 1949 году Е. А. Ащепкова избирают
председателем Новосибирского отделения Союза
советских архитекторов.

В 1950 году Евгений Андреевич становит-
ся первым в Сибири членом-корреспондентом
Академии архитектуры СССР.

11 (28 апреля)
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В 1952–1953 годах Е. А. Ащепков нахо-
дился в командировке в Китайской Народной
Республике и преподавал в политехническом ин-
ституте Чин-Хуа в Пекине. По материалам об-
следования памятников архитектуры Китая он
подготовил и в 1958 году опубликовал моногра-
фию «Архитектура Китая».

После возвращения из КНР в 1953 году
Е. А. Ащепкова назначают заведующим кафед-
рой архитектуры НИСИ имени В. В. Куйбыше-
ва, а через год – проректором по научной работе
(пробыл им до 1958 года).

Серьезный исследователь, он обладал педа-
гогическим талантом. Евгений Андреевич успеш-
но сочетал научную и педагогическую деятель-
ность с организационной и общественной рабо-
той. За 46 лет преподавания в институте Евгений
Андреевич воспитал не одно поколение архитек-
торов. До 1970-х годов архитектурный факуль-
тет НИСИ был единственным центром их под-
готовки от Урала до Дальнего Востока. Пробле-
ма стояла остро. Поэтому, будучи проректором,
Евгений Андреевич добился увеличения приема
студентов на архитектурную специальность в два
раза. Мечту же Е. А. Ащепкова об открытии в Но-
восибирске архитектурного института в 1989 году
осуществили его ученики.

С 1969 по 1974 год Е. А. Ащепков побывал
в экспедициях Института истории, философии и
филологии СО АН СССР по изучению деревян-
ного народного зодчества сельских районов Во-

сточной Сибири, Дальнего Востока и древнерус-
ского заполярного города Зашиверска. В 1970-х
годах участвовал он и в работе по созданию
Музея деревянного зодчества под открытым не-
бом в Новосибирске.

За годы научной и педагогической деятель-
ности Е. А. Ащепков опубликовал пятьдесят на-
учных работ, подготовил 49 кандидатов наук. За
свою деятельность удостоен ряда правительствен-
ных наград: почетного знака «Отличник Нарком-
строя» (1945), медалей «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны» (1945), «За
трудовую доблесть» (1953), «Советско-Китайская
дружба» (1958), «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина» (1970), «За трудовое отличие»
(1981), ордена «Знак Почета» (1962). В 1969 году
Е. А. Ащепкову было присвоено звание «Заслу-
женный архитектор РСФСР».

Умер Е. А. Ащепков 16 сентября 1983 года.
В Сибирском архитектуроведении послере-

волюционного периода Е. А. Ащепков – яркое
и уникальное явление. Опубликованные им ра-
боты являются образцами архитектуроведческо-
го исследования народного творчества. Много
энергии и творческих сил отдал он развитию
высшего архитектурного образования в Сибири.
Вся деятельность Евгения Андреевича Ащепко-
ва – ученого и гражданина – была направлена
на преемственное развитие национальной куль-
туры во всех ее проявлениях.

Т. П. Некрасова
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Е. А. Ащепков на работе в Институте исто-
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Н. П. Журин. – С. 62 – 63 ; Идея гармонич-
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учном наследии Е. А. Ащепкова / Е. Н. По-
ляков. – С. 63 – 64 ; Профессор Е. А. Ащеп-
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С. 65 – 66 ; Значение трудов Е. А. Ащепко-
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С. А. Комиссаров. – С. 67 – 68 ; О Е. А. Ащеп-
кове – художнике и педагоге / Э. Бет-
тельс. – С. 68 ; Художественно-графическое
наследие Е. А. Ащепкова как источник изу-
чения архитектуры Сибири / Е. А. Долнако-
ва. – С. 68 – 70 ; Из воспоминаний
[внучки и студентки] о близком человеке /
Е. Ащепкова-Ватт. – С. 70 – 71 ; Экспеди-
ционные дневники Е. А. Ащепкова 1930-
1940-х гг. как историко-этнографический

источник / М. О. Акишин. – С. 71 – 72 ;
Хронология жизни и творчества Евгения
Андреевича Ащепкова. – С. 96 – 99.
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Е. А. Ащепков / А. П. Долнаков. – Новоси-
бирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1992. – 117,
[1] с. : ил., портр., [16] л. ил. – Библиогр.:
с. 109 – 112, 116 – 117.

СМЕРДОВ А. И. Дерево и бетон : очерк /
А. И. Смердов // Да, я причастен... /
А. И. Смердов. – М., 1974. – С. 161 – 184.
МИРОНОВ В. Архитектор, ученый, педагог :
[к 75-летию Е. А. Ащепкова] / В. Миронов //
Веч. Новосибирск. – 1982. – 29 апр. – С. 3.

БАЖЕНОВ В. Учитель / В. Баженов // Веч.
Новосибирск. – 2003. – 14 окт. – С. 6 : портр.

БАЛАНДИН С. Н. Ащепков Евгений Анд-
реевич / С. Н. Баландин // Новосибирск :
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 53 :
портр. – Библиогр.: с. 53.

ГАНО. Ф. Р-2102. Оп. 1, 2 (личный фонд

Е. А. Ащепкова)

50 лет Сибирскому отделению Российской академии наук (1957)

Начавшееся в 50-х годах прошлого века ин-
тенсивное освоение природных ресурсов Сибири,
разведывание ее недр, развитие в восточных рай-
онах промышленности и сельского хозяйства по-
ставили перед наукой огромный комплекс задач,
требовавших решения. Именно нужды Сибири
стали главным побудительным импульсом созда-
ния нового научного центра – Сибирского отде-
ления Академии наук СССР.

С инициативой его создания выступили
академики Михаил Алексеевич Лаврентьев, Сер-
гей Алексеевич Христианович и Сергей Львович
Соболев, все трое – ученые с мировыми именами.

18 мая 1957 г. было принято Постановле-
ние Совета Министров СССР об организации

СО РАН, где говорилось: «Считать основной за-
дачей Сибирского отделения АН СССР всемер-
ное развитие теоретических и эксперименталь-
ных исследований в области физико-техничес-
ких, естественных и экономических наук,
направленных на решение важнейших научных
проблем и проблем, способствующих наиболее
успешному развитию производительных сил
Сибири и Дальнего Востока». Программа разви-
тия науки в Сибири была включена в число важ-
нейших государственных программ и реализовы-
валась в ускоренные сроки. Сибирское отделение
стало первым в истории Академии наук регио-
нальным отделением. Решающую роль в станов-
лении его научных школ сыграло то обстоятель-

18
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ство, что несколько десятков выдающихся ученых
из ведущих академических институтов Москвы,
Ленинграда, Киева ради становления нового на-
учного центра вместе с учениками оставили сто-
лицы и переехали в Сибирь.

Главными принципами деятельности Отде-
ления, заложенными с начала его организации,
являются:

– комплексность (мультидисциплинарность)
научных центров и опережающее развитие по
основным приоритетным направлениям фунда-
ментальных наук;

– интеграция науки и образования, широкое
использование в обучении кадрового потенциала
и материальной базы академических институтов;
отбор, подготовка и воспроизводство кадров высо-
кой и высшей квалификации для науки, высшей
школы и промышленности Сибири;

– активное содействие реализации научных
достижений, прежде всего в сибирском регионе,
разнообразие форм связи с производством.

Эти принципы – знаменитый «треугольник
Лаврентьева» – выдержали проверку временем
и остаются основополагающими в работе Отделе-
ния. Они также послужили примером для созда-
ния других региональных отделений РАН в на-
шей стране (Дальневосточное, Уральское) и на-
учных центров за рубежом (в Японии, Корее,
Франции, Бразилии и других странах).

Опыт работы Сибирского отделения РАН
был использован при организации еще двух ре-
гиональных отделений: Сибирского отделения
Российской академии медицинских наук и Си-
бирского отделения Российской академии сель-
скохозяйственных наук, с которыми СО РАН под-
держивает тесные деловые контакты и ведет со-
вместные научные исследования.

Создание в Сибири в 1960-х гг. академгород-
ков точно вписалось в тенденции развития миро-
вой науки второй половины XX в. Комплексность
академгородков соответствует новой парадигме
развития науки, предусматривающей объединение
усилий ученых разных специальностей для ре-
шения глобальных экологических, энергетических,
технологических и других проблем.

Сибирское отделение последовательно воз-
главляли академики: М. А. Лаврентьев (1957-
1975), Г. И. Марчук (1975-1980), В. А. Коптюг
(1980-1997), с 1997 года Н. Л. Добрецов.

Первым и самым крупным научным цент-
ром Сибирского отделения стал Новосибирский
(ННЦ). Здесь сосредоточено около 60% научно-
го потенциала Отделения, работает Президиум

СО РАН, объединенные ученые советы по направ-
лениям наук, проводятся Общие собрания Отделе-
ния, наиболее крупные научные конференции –
международные, общероссийские, региональные.

В ННЦ сформировались всемирно известные
в своей области научные коллективы по всем ос-
новным направлениям фундаментальной науки.
Наиболее значительные результаты, полученные
здесь, являются, как правило, итогом совместного
научного поиска ученых разных специальностей.

В настоящее время Сибирское отделение –
самое крупное региональное отделение РАН. На
его долю приходится около 20% научного потен-
циала РАН. Система научных центров, институ-
тов, стационаров и научных станций СО РАН
охватывает практически всю территорию Сибири.
Его научные центры находятся в Новосибирске,
Томске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Якут-
ске, Кемерове, Тюмени, Омске, отдельные институ-
ты работают в Барнауле, Кызыле и Чите.

В составе СО РАН (после прошедшей в
1998 г. реструктуризации российской науки) –
75 научно-исследовательских и конструкторско-
технологических институтов, работающих в об-
ласти физико-математических, технических, био-
логических наук, наук о Земле, гуманитарных и
экономических наук. Неотъемлемой составляю-
щей СО РАН является также сеть научных гео-
сферных и биосферных станций, включающая
сейсмические, мерзлотные, гелио- и космофизи-
ческие, оснащенные зачастую уникальными уста-
новками национального и мирового масштаба.
Они рассредоточены на территории, составляющей
более 50% территории России, и являются важ-
ным элементом мировой системы станций, обес-
печивающих получение представительного науч-
ного материала и многолетних рядов наблюдений.

Численность работающих в СО РАН соста-
вила на начало 2007 г. – около 32 тыс. человек.
В составе Отделения – 9100 научных работников,
из них 140 членов Российской академии наук,
свыше 1800 докторов и около 5 тыс. кандидатов
наук. Несмотря на кризис, обусловивший значитель-
ное сокращение общей численности сотрудников СО
РАН, существующая в нем система подготовки кад-
ров позволила сохранить стабильным число канди-
датов и даже увеличить число докторов.

Под эгидой СО РАН сложилась эффектив-
ная система подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для науки и народного хозяйства –
от школы до научно-исследовательского инсти-
тута. Она включает в себя всесибирские физико-
математические, химические, биологические, гео-
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логические олимпиады, специализированный
учебно-научный центр (физико-математическая
школа им. М. А. Лаврентьева), Новосибирский
государственный университет, научно-исследова-
тельские институты СО РАН. При этом НГУ,
широко известный в мире высоким уровнем
обучения студентов и аспирантов, затрачивает на
их подготовку меньше средств, чем любой дру-
гой университет страны, так как с первого курса его
студенты проходят практику в СО РАН, а в даль-
нейшем в качестве стажеров и аспирантов участву-
ют в выполнении плановых научных заданий.

СО РАН накопило большой опыт взаимо-
действия с региональными властями и проведе-
ния региональной научно-технической полити-
ки, отработало эффективные организационные
формы такого взаимодействия, целью которых
является реализация новых технических и тех-
нологических решений.

В Отделении сформировалась многоуровне-
вая система реализации результатов научных
исследований. Существенную роль в доведении
разработок до приемлемого в практике состояния
играли конструкторские бюро и опытные заво-
ды в Новосибирске, Иркутске, Бердске. С начала
перехода экономики страны на рыночные усло-
вия Сибирское отделение вело последовательную
линию на создание на базе своих научных цент-
ров технопарковых зон. Был сделан акцент на
организацию производства наукоемкой продук-
ции либо самими институтами, либо на предпри-
ятиях, совместных с отечественными или зару-
бежными фирмами. В результате к настоящему
времени наиболее продвинуты работы по следу-
ющим направлениям: электронно-лучевые тех-
нологии, технологии, использующие импульсные
воздействия, лазерные технологии, катализаторы
и каталитические технологии, информационные
технологии, биотехнологические методы. Спектр
применения разработок СО РАН чрезвычайно
широк – от машиностроения электронной и хи-
мической промышленности до сельского хозяй-
ства, медицины и охраны окружающей среды.

Принципы, заложенные основателями Си-
бирского отделения, помогли ему выстоять в труд-
ные годы перестройки и системного кризиса в
стране, адаптироваться к новым, рыночным ус-
ловиям. Высокий уровень и комплексность фун-
даментальных исследований позволяют институ-
там Отделения успешно участвовать в конкур-
сах на гранты различных отечественных и
зарубежных фондов, а большой задел закончен-
ных разработок в области современной техники

и технологий – получать контракты ведущих
международных и зарубежных фирм, развивать
технопарки. Конструкторско-технологические и
опытные подразделения, созданные в Отделении
для доработки научных результатов и передачи
их в промышленность, подготовили почву для
новых форм наукоемких производств и привле-
чения инвестиций.

Содействие развитию производительных сил
Сибири всегда являлось одной из главнейших
задач СО РАН. Эта задача решалась путем раз-
работки стратегии экономического и социально-
го развития отдельных регионов и Сибири в це-
лом, обоснования крупных экономических про-
ектов государственного масштаба, определения
региональной научно-технической политики,
поиска и освоения природных ресурсов.

В 1978 году Сибирским отделением совмест-
но с СО РАСХН и СО РАМН, производственными
организациями и врачами региона была создана
региональная комплексная научно-техническая
программа «Сибирь», получившая позднее государ-
ственный статус. В нее вошли подпрограммы, по-
священные узловым проблемам социально-эконо-
мического развития Сибири: изучению, прогнозу,
разведке, добыче полезных ископаемых, рациональ-
ному использованию земельных, лесных и водных
ресурсов, созданию материалов, технологий, охране
окружающей среды, здоровью человека и другим
социальным аспектам. Большое внимание уделя-
лось энергетике и сельскому хозяйству, развитию
крупных территориально-производственных комп-
лексов Сибири: Западно-Сибирского, Кузбасского,
Канско-Ачинского и других.

Регулярно проводились конференции по
развитию производительных сил Сибири, в кото-
рых помимо ученых участвовали члены прави-
тельства, ответственные работники министерств,
руководители регионов и крупных предприятий.

Особую роль программа «Сибирь» сыграла
при экспертизе крупных народнохозяйственных
проектов. Сформированные Сибирским отделе-
нием временные творческие коллективы давали
заключения по проектам переброски части сто-
ка сибирских рек в Среднюю Азию, строительству
Катунской и Туруханской ГЭС, по сейсмично-
сти зоны Байкало-Амурской магистрали, проек-
там перепрофилирования Байкальского целлю-
лозно-бумажного комбината.

Региональная направленность многих иссле-
дований и активная работа по научно-техничес-
кой программе «Сибирь» получили дополнитель-
ный импульс для развития благодаря поддерж-
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ке администраций сибирских регионов и Меж-
региональной ассоциации «Сибирское соглаше-
ние». В большинстве регионов Сибири подписа-
ны соглашения администраций с Российской
академией наук или с Сибирским отделением о
совместной деятельности, а в некоторых – даже
приняты местные законы о науке и научно-тех-
нической политике.

В последние годы по инициативе и при ак-
тивном участии Сибирского отделения РАН был
разработан ряд документов, в том числе одобрен-
ная в 2003 году Правительством Российской
Федерации «Стратегия экономического развития
Сибири», и в 2006 году – концепция Федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Развитие ин-
новаций и высокотехнологического бизнеса в
Сибири». Программа ориентирована на существен-
ное ускорение инновационного развития Сибири,
предусматривая формирование новой инновацион-
ной рыночной инфраструктуры в виде особых эко-
номических зон и технопарков. По двум из них
уже приняты решения Правительства. В качестве
пилотных проектов сегодня формируется Технико-
внедренческая зона (ТВЗ) в Томске и Научно-тех-
нологический парк в Новосибирске.

Среди первых шести проектов, реализация
которых в Томской ТВЗ уже началась, три про-
екта базируются на разработках институтов Си-
бирского отделения РАН. Технопарк «Академго-
родок» в Новосибирске также находится в ста-
дии начала становления. Здесь предполагается
строительство специализированных лабораторно-
производственных модулей для IT-технологий,
биотехнологий, приборостроения и силовой элек-
троники, а также объекты общей инфраструкту-
ры и жилье для сотрудников Технопарка. Реаль-
ное строительство начнется летом 2007 года, воз-
можно, во время празднования 50-летия СО РАН,
а первый пусковой комплекс будет сдан через
18 месяцев, т.е. в конце 2008 года.

Формирование Технопарка базируется на
разработках, находящихся в стадии реализации.
Так, в области информационных технологий в
Новосибирске действует около 200 малых и сред-
них IT-компаний. Более 40 из них объединились

в некоммерческое партнерство «Сибакадемсофт»,
уже сегодня производящее программного продук-
та более чем на 50 млн долларов США в год.
Создана и активно развивается программа «Си-
ловая электроника Сибири». Ее инициаторы и
основатели управляющей компании – Сибирское
отделение РАН, администрация Новосибирской
области, Росатом. По программе работают не-
сколько десятков предприятий Новосибирска и
других городов Сибири (Томска, Красноярска),
участвуют около двух десятков институтов СО
РАН и вузов Новосибирска, выпускается продук-
ция на несколько миллиардов рублей в год. Это
силовые преобразователи электроэнергии, устрой-
ства автомобильной электроники, управляющие
системы и многое другое. Успешно работают со-
зданные с участием институтов СО РАН и пред-
ставителей бизнеса предприятия в области при-
боростроения и биотехнологий.

Важной составляющей «второго витка» раз-
вития Академгородка станет планируемое разви-
тие НГУ – строительство масштабного главного
корпуса с библиотекой и актовым залом как
объекта национального значения, общежитий для
аспирантов и магистрантов.

Сибирское отделение прикладывает усилия к
развитию и тиражированию системы подготовки
кадров высшей квалификации в виде непрерыв-
ного отбора и обучения через исследования по фор-
муле цикла «олимпиада – физматшкола – универ-
ситет – исследовательские институты». Эта форму-
ла может быть дополнена специализированной
подготовкой групп под проекты в Технопарке.

В новогоднем поздравлении сотрудников
СО РАН от имени председателя Отделения ака-
демика Н. Л. Добрецова говорится: «Нас ждет в
2007 году большой праздник – 50-летний юби-
лей Сибирского отделения. Принято постановле-
ние правительства РФ о праздновании, во всех на-
учных центрах СО РАН готовятся к этому юби-
лею. Мы будем подводить итоги и попробуем
посмотреть на себя со стороны – что же принес-
ло Сибирское отделение в копилку науки, в жизнь
Сибири и страны, что оно может сделать еще. Нам
есть чем гордиться, есть ради чего работать».

Пресс-группа Управления организации

научных исследований СО РАН
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1 – 50 лет со дня выхода Постановления Совета Министров РСФСР об образовании Совета
народного хозяйства Новосибирского экономического административного рай-
она (1957-1965) (Промышленное развитие Новосибирской области, 1946-
1965 гг. – Новосибирск, 1991. – С. 149)*

2 – 95 лет Купинскому отделению почтовой связи. 2.06.1912 телеграфное агентство, осно-
ванное в Купине в 1911 г., переименовали в почтово-телеграфное отделение*

6 (24 мая) – 100 лет со дня рождения академика Ворожцова Николая Николаевича (1907-
1979), директора Новосибирского института органической химии СО АН СССР
в 1958-1975 гг., лауреата Государственной премии СССР (Новосибирск : энцик-
лопедия. – С. 171)*

7 – 140 лет со дня рождения доктора медицины, профессора бактериологии Бутягина Павла
Васильевича (1867-1953), заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1893 г., по
окончании Томского университета, был назначен лаборантом кафедры гигие-
ны. Впервые за Уралом стал читать студентам курс бактериологии. С 1896 г.
заведовал открытой при университете станцией для изготовления противодиф-
терийной сыворотки (сыворотку высылали во все регионы Сибири и Дальнего
Востока). В 1906-1931 гг.  П. В. Бутягин руководил созданным им Бактерио-
логическим институтом (при университете), где изготовлялись противодифте-
рийная, противодизентерийная и противоскарлатинная сыворотки, оспенный дет-
рит, скарлатинозная и холерная вакцины. В Томске профессор работал до нача-
ла 1930-х гг.: преподавал на университетской кафедре микробиологии, заведовал
кафедрой микробиологии в Институте усовершенствования врачей. В 1931 ин-
ститут перевели в Новосибирск. Здесь П. В. Бутягин активно участвовал в орга-
низации (1935) микробиологической кафедры во вновь открывшемся медицин-
ском институте и до конца жизни заведовал ею, участвовал в организации бру-
целлезной станции и был ее руководителем. Один из основоположников школы
экспериментальной и клинической бактериологии в Сибири, профессор Бутя-
гин за 60 лет опубликовал более 70 работ по общей и частной микробиологии,
подготовил более 40 учеников. Среди них академики АМН СССР – В. Д. Тима-
ков, А. А. Смородинцев, С. П. Карпов, профессора В. А. Крестовникова,
А. М. Хованова, В. Е. Яворская и др. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 129)

14 – 10 лет со дня присвоения звания Героя России (1997) Потылицыну Виталию Николае-
вичу (1973-1996) – «за мужество и героизм, проявленные при выполнении спе-
циального задания в ходе восстановления конституционного порядка на тер-
ритории Республики Чечня». По окончании в 1994 г. Новосибирского высшего
общевойскового командного училища старший лейтенант Потылицын служил
в разведбатальоне на Дальнем Востоке. С марта 1995 командовал гранатомет-
ным взводом в составе 205-й отдельной мотострелковой бригады. Брал на себя
самые сложные задания, неоднократно участвовал в разведывательных поис-
ках, лично брал пленных. Шесть раз боевики объявляли денежную премию за
его голову. 17 августа 1996 г. В. Н. Потылицын погиб во время штурма Гроз-
ного (Новосибирск : энциклопедия. – С. 693)

17 – 50 лет со дня рождения Каразаевой Ольги Николаевны (1957), мастера спорта по клас-
сическому плаванию, рекордсменки России, заслуженного тренера по плаванию
в ластах. В 1973-1976 гг. была членом сборной Советского Союза. С 1979 г. –
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в Новосибирском спортивном клубе армии. Подготовила чемпионов мира, Ев-
ропы: С. Денисова, В. Петрова, Е. Каразаеву, Н. Глухих, Н. Каразаеву, А. Гре-
чишникова, Н. Музыченко (Новосибирск : энциклопедия. – С. 398)

21 – 50 лет со дня создания в Новосибирске (1957) электромонтажного треста «Химэлектро-
монтаж» Министерства среднего машиностроения с филиалами в Челябинске,
Свердловске, Красноярске, Томске, Ангарске. Ныне – ОАО «Производственное
монтажно-строительное предприятие «Электрон» Федерального агентства по
атомной энергии*

22 – 70 лет со дня рождения Сулимовой Маргариты Николаевны (1937-2003), режиссера му-
зыкального театра и массовых представлений. С 1973 г. работала режиссером-
постановщиком Новосибирского государственного академического театра опе-
ры и балета. С 1985 также преподавателем Новосибирской консерватории
(с 1999 – профессор). Ставила спектакли в оперной студии НГК. Воспитала сотни
выпускников. Ученики М. Н. Сулимовой поют в «Метрополитен-Опера» (Нью-
Йорк), в «Ла Скала» (Милан), «Опера-Бастий» (Париж) – во многих театрах
России и мира. М. Н. Сулимова была главным режиссером праздника, посвя-
щенного 100-летию Новосибирска (1993), за эту работу удостоена звания «За-
служенный работник культуры РФ» (Новосибирск : энциклопедия. – С. 849)

25 – 70 лет со дня рождения артистки балета и педагога, народной артистки РСФСР Кайда-
ни Флоры Ганиевны (1937). В 1964-1979 гг. – ведущая балерина и педагог-ре-
петитор (с 1969) Новосибирского академического театра оперы и балета. В 1967-
1970-х преподавала в Новосибирском хореографическом училище (Русский
балет. – С. 206)*

25 – 50 лет Колыванской детской музыкальной школе, открытой на основании решения
райисполкома № 12 от 25.06.1957. В августе 1957 г. в школе было только два
класса – баяна и фортепиано. В 1958 г. открылись еще два – скрипки и музы-
кальной литературы. Впоследствии здесь стали обучать игре на аккордеоне,
домре, гитаре, кларнете. Были созданы и успешно работали оркестр народных
инструментов, вокально-инструментальные ансамбли учащихся и преподавате-
лей. В 1988 и 1994 гг. в селах Скала и Новотырышкино открылись филиалы
ДМШ. В настоящее время колыванская музыкальная школа располагается в
здании, являющемся архитектурным памятником конца XIX века – бывшем
доме купца Пастухова. Здесь имеются восемь современно оборудованных клас-
сов, просторный актовый зал. Все преподаватели школы имеют высшее и среднее
музыкальное образование. Игре на баяне, гитаре, фортепиано и других инстру-
ментах обучаются около 300 человек. Созданы и успешно выступают четыре
концертирующих фортепианных дуэта под руководством преподавателя
Л. П. Сальниковой, фортепианный дуэт и ансамбль аккордеонистов под руко-
водством М. И. Матвеевой, детский хор С. В. Ноздрюхиной, ансамбль народ-
ных инструментов преподавателей школы под руководством директора
А. В. Ерфилова. При школе работает изостудия23

27 – 75 лет колхозу «Табулгинский» (Чистоозерный район). В архиве хозяйства сохранил-
ся журнал регистрации приказов, первый из которых датирован 27.06.1932:
«На основании приказа Сибирско-Татарского треста «Союзмасло» № 8 сего числа

23 Справка подготовлена по материалам, предоставленным В. П. Полевой, начальником отдела архивной службы
Колыванского района.
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[Демьянов] вступил в исполнение обязанностей директора Табулгинского сов-
хоза № 261, созданного при укрупнении совхоза № 45 [Чановского района] с
фермами 6, 7, 8». В разные годы в Табулгинское хозяйство, специализирующе-
еся на мясном и молочном животноводстве, входили многие населенные пунк-
ты Чистоозерного района: Ольгино, Абушкан (с 1957), Романовка, Большая Тах-
та, Ишимская, Яминка, Покровка, Новая Кулында и др. В 1993 г. совхоз был
преобразован в акционерное общество открытого типа. В 2001 – стал колхо-
зом. В настоящее время в колхозе «Табулгинский» три фермы – в поселках
Табулга, Озерный и Лебяжинский (Кулунд. новь. – Чистоозерное, 1982. –
26 июня. – С. 3)

30 – 150 лет со дня рождения инженера-путейца Тихомирова Николая Михайловича (1857-
1900), одного из основателей Новосибирска (Ново-Николаевск, 1893-1926 :
[фотоальбом]. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск, б. г. – С. [31] ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 872)*

30 – 70 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств УССР
дирижера Грузина Бориса Ефимовича (1937). Работал в Новосибирском акаде-
мическом театре оперы и балета (1963-1968, 1976-1989; с 1986 – главный ди-
рижер) и Одесском театре оперы и балета (главный дирижер; 1969-1976, 1989-
1993). В Новосибирске осуществил более 20 оперных и балетных постановок («Зо-
лушка», «Спартак», «В бурю», «Фиделио», «Отелло» и другие). Ныне – дирижер
Мариинского театра (Санкт-Петербург) (Новосибирск : энциклопедия. – С. 241)
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50 лет со дня выхода Постановления Совета Министров РСФСР

об образовании Совета народного хозяйства

Новосибирского экономического административного района (1957-1965)

В июне 2007 года исполнилось 50 лет с мо-
мента выхода Постановления Совета Министров
РСФСР о создании Совета народного хозяйства
(СНХ) Новосибирского экономического админи-
стративного района для дальнейшего совершен-
ствования организации управления промышлен-
ностью и строительством. Ему были переданы
предприятия от ряда министерств, ведомств и Но-
восибирского облисполкома. Это было связано с
ликвидацией отраслевых министерств и появле-
нием СНХ почти во всех областях и республиках.

Создание данного аппарата управления народ-
ным хозяйством было не случайным. Россия пе-
реживала интереснейший этап истории, связанный
с именем руководителя государства  того времени,
Н. С. Хрущева и образно называемый «оттепелью».
Десятилетие с 1955 по 1965 год действительно скон-
центрировало в себе массу разноплановых реформ,
вызвавших существенные изменения в жизни стра-
ны. Время это характеризовалось противоречивы-
ми тенденциями политического и социально-эко-
номического развития. Разоблачается «культ
личности», осуждаются сталинские репрессии, осво-
бождаются узники ГУЛАГа. Начинается освоение
космоса, что уже само по себе говорит о заметном
экономическом прогрессе.

С середины 1950-х годов экономика страны
вступила в новый этап, характеризовавшийся
структурными сдвигами в производстве, разверты-
ванием научно-технической революции и объек-
тивно назревшей потребностью в повороте эконо-
мики к удовлетворению социальных потребностей
человека. Предпринимаются меры по подъему
материального благосостояния населения – повы-
шается зарплата, пенсии, сокращается рабочая не-
деля, начинается массовое жилищное строитель-
ство по индустриальным технологиям. Особенно
разительные перемены происходят в деревне. Рез-
ко сокращается налогообложение личного подсоб-
ного хозяйства, снижаются нормы обязательных
поставок сельхозпродукции, увеличиваются заку-
почные цены, что существенно увеличивает дохо-
ды сельского населения, повышает уровень жиз-
ни в деревне. Крестьяне получают свободу пере-
движения. Решается проблема аграрного сектора

экономики. Идет быстрыми темпами освоение
целины, «продвижение» кукурузы к Полярному
кругу, химизация сельского хозяйства.

Одновременно ведутся бесконечные реорга-
низации управленческих органов, частью которых
стало создание совнархозов. И вот Постановле-
нием Совета Министров РСФСР было предложе-
но образовать и утвердить структуру СНХ Ново-
сибирского экономического административного
района: «…Согласно установленной численно-
сти административно-управленческого персонала
в количестве 730 единиц, в том числе состоящих
на бюджете 209 единиц». Председателю СНХ был
определен срок исполнения – «... не позднее
20 июня 1957 года укомплектовать штат квали-
фицированными работниками». Тем же поста-
новлением председателем СНХ Новосибирского
экономического административного района был
назначен Валентин Трофимович Забалуев.

К тому времени им был приобретен значи-
тельный опыт руководства. Родился В. Т. Забалу-
ев в 1908 году. Трудовой путь начал на заводе в
Златоусте. После окончания Свердловского инду-
стриального института работал начальником про-
изводственного отдела, главным инженером, дирек-
тором завода. С 1947 года в течение десяти лет
руководил новосибирским заводом «Сибсельмаш».
Когда появились укрупненные территориальные
СНХ, В. Т. Забалуев занял должность первого за-
местителя председателя Западно-Сибирского сов-
нархоза, а позже стал первым заместителем пред-
седателя Новосибирского исполкома. Валентин
Трофимович неоднократно избирался депутатом
областного Совета, а в 1958 году – депутатом Вер-
ховного Совета СССР. Именем В. Т. Забалуева на-
звана улица в Ленинском районе Новосибирска.

В Новосибирский совнархоз был собран весь
цвет управленческих кадров. Заместителями пред-
седателя были А. А. Менц, М. Н. Землянский,
М. А. Живодерников, Ю. М. Миллер; начальни-
ками управления металлургии и химии – А. Ф. Раз-
ницин, до этого директор Новосибирского олово-
завода; управления по строительству – руководив-
ший ранее трестом № 43 В. М. Волков;
управления легкой промышленности – недавний

1
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первый секретарь Заельцовского райкома КПСС
П. И. Зенкин. Для работы в аппарате СНХ при-
гласили также 45 опытных инженеров из Моск-
вы, триста инженеров из упраздненных мини-
стерств были направлены на предприятия Ново-
сибирского СНХ для укрепления техотделов,
конструкторских бюро, цехов и т.д. Начавшаяся
в июне 1957 года реорганизация по передаче
предприятий СНХ к середине июля в основном
была успешно завершена.

Новосибирский экономический район объе-
динил свыше 180 предприятий тяжелой и легкой
промышленности, крупные строительные органи-
зации, расположенные в Новосибирске и области.
Характер промышленности, ее размеры определи-
ли структуру СНХ.

Все подведомственные СНХ организации и
предприятия закрепили за девятью отраслевыми
управлениями: машиностроения, металлургичес-
кой, химической, легкой, пищевой, лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности и т. д.
Также были созданы функциональные отделы:
планово-экономический, финансовый, централь-
ной бухгалтерии, кадров т. д. По мере приема но-
вых предприятий и передачи предприятий ми-
нистерствами в структуру Совнархоза вносились
изменения. Появляются новые отделы – радио-
технической промышленности, транспорта и др.,
инспекция санитарной службы и отдел внешних
сношений. К 1958 году число управлений до-
стигло 22. Организуется работающее на хозрасчете
Центральное бюро технической информации. Но
структура все еще оставалась не устоявшейся.

После долгих поисков для работы местного
совнархоза выделили здание с массивными ко-
лоннами на Красном проспекте, 82.

В десятилетие 1956 – 1965 годов в целом
сохранились высокие темпы индустриального раз-
вития Новосибирской области. А это и новое про-
мышленное строительство, и реконструкция, пере-
профилирование предприятий, отдельных завод-
ских цехов, создание и деятельность специальных
конструкторских бюро, разработка, внедрение но-
вой техники и технологии – в частности, изготов-
ление антиэрозийной техники для целины, широ-
козахватных высокопроизводительных сельхозма-
шин. Ну и конечно, ноу-хау тех лет – массовое
строительство жилых домов из крупных панелей.

Предприятия Сибири немало сделали по
внедрению нового в отечественную и мировую
практику. В том числе и создание сибирских гид-
роэлектростанций. Впервые в Сибири на строи-
тельстве Новосибирской ГЭС было осуществле-
но оригинальное решение укладки русла. Ново-

сибирское водохранилище стало первым на во-
стоке страны крупным искусственным водоемом;
изучение его режима дало много новых сведений,
очень важных для проектирования других сибир-
ских гидроэлектростанций. В практике гидро-
строительства еще не было примеров возведения
бетонных сооружений для плотин в условиях
сурового сибирского климата.

На заводе электротермического оборудования
в 1958 году впервые в СССР выпущены две 80-тон-
ные сталеплавильные дуговые электропечи. Иски-
тимский котельно-радиаторный завод на тех же
самых площадях за два года (1957 – 1958) в резуль-
тате комплексной механизации увеличил выпуск
радиаторов в полтора и котлов более чем в два раза.
Завод им. Кузьмина до 1960 года давал только про-
кат, а с освоением новой сложной технологии и
профилей проката стал выпускать металлические
электросварные и большого диаметра трубы.

Западная Сибирь начала активнее выхо-
дить на мировой рынок, участвовать в между-
народных выставках, ярмарках, экспорте продук-
ции, оказании технической помощи другим
странам. В 1957 году поставки осуществлялись
в тридцать стран мира и составляли около вось-
ми процентов от общего объема продукции пред-
приятий Совнархоза. В 1961 году товары ново-
сибирских предприятий экспонировались на
22 международных выставках. В том же году
36 предприятий (в первую очередь управлений
радиотехнической, металлургической, химичес-
кой промышленности) осуществляли экспорт-
ные поставки более трехсот наименований обо-
рудования, машин, приборов, стального проката.

Рост объема промышленного производства
обеспечивался строительством предприятий, рас-
ширением и реконструкцией старых с внедре-
нием новой техники и современной техноло-
гии. Один за другим вступали в строй заводы:
тепловозного электрооборудования, сыгравший
важную роль в техническом перевооружении
железнодорожного транспорта страны, медицин-
ских препаратов, опытный завод СО АН СССР,
один из самых больших в стране завод керам-
зита производительностью сто тысяч кубометров
в год, крупнейший в Сибири Кировский молоч-
ный комбинат, две мебельные фабрики, ставшие
зачинателями этой отрасли в Новосибирске, со-
зданная на базе двух трикотажных фабрик фир-
ма «Сибирь»… В эти годы же годы возникла и
такая практически новая отрасль, как строитель-
ная индустрия. Вошли в строй более десятка
крупных предприятий по производству желез-
нобетонных и бетонных конструкций, крупнопа-
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нельного домостроения. Это позволило переве-
сти строительство на индустриальные рельсы.

На стройки стала поступать мощная техни-
ка: экскаваторы, скреперы, бульдозеры, подъемные
краны и другие механизмы, что повлияло на по-
вышение темпов строительства. Степень механи-
зации и энерговооруженности на стройках Сиби-
ри оказалась выше, чем в среднем по стране.

Широко развернулись различные формы тру-
дового соревнования, в том числе и движение за
коммунистический труд. В последнем, правда, было
больше утопии и искусственной массовости, чем
реальности, но несло оно в себе и немало полезно-
го. К концу 1950-х годов на предприятиях и строй-
ках Новосибирского совнархоза в соревнование за
звание коммунистических включились 1900 бри-
гад; около шестисот человек боролись за звание
ударников коммунистического труда. В дальней-
шем тенденция роста участников движения со-
хранилась. К началу 1962 года статистика назы-
вает уже 240 тысяч участников движения, то есть
подавляющее большинство трудящихся на пред-
приятиях Совнархоза. В соревнование вступили
130 предприятий и строек, в том числе Бердский
радиозавод, «Сибсельмаш», завод имени В. П. Чка-
лова, паровозоремонтный, Барабинская ГРЭС.
В феврале 1962 года по итогам соревнования меж-
ду заводами имени А. И. Ефремова и Харьковско-
го станкостроительного победителями были приз-
наны новосибирцы. Более пятисот передовиков
производства на предприятиях и в совхозах по-
следовали почину Героя Социалистического Труда
Валентины Гагановой. Широко известно было и
имя бригадира швейной фабрики № 6 города Берд-
ска, награжденной орденом Ленина, Марии Желез-
новой, последовательно улучшившей работу в трех
бригадах и принявшей четвертую, отстающую. На
предприятиях совнархоза работали тысячи школ
передового опыта, новаторов производства.

Широкое применение в лесной промышлен-
ности получили комплексные бригады. На лесосеч-
ных работах управления лесной промышленности
Новосибирского совнархоза с июля 1957 года око-
ло шестидесяти бригад Пихтовского, Нечунаевско-
го, Маслянинского леспромхозов Новосибирской
области полностью перешли на работу малыми комп-
лексными бригадами по пять-десять человек. Луч-
шая комплексная организация труда внутри бри-
гады, более полное использование закрепленных за
бригадой механизмов вызвали взаимную заинтере-
сованность всех членов бригады в результатах ра-
боты. Широко стало применяться совмещение про-
фессий. Благодаря чему производительность труда
повысилась на пятнадцать-двадцать процентов.

В мае 1962 года большой группе рабочих и
конструкторов завода «Сибсельмаш» за разработку
конструкций и внедрение в производство техни-
ки для сельского хозяйства были вручены медали
ВДНХ. А 1 октября 1962 года газета «Вечерний Но-
восибирск» сообщала, что на промышленную про-
дукцию, выпускаемую предприятиями Новосибир-
ского совнархоза, поступили заказы из 34 стран
мира: Австрии, Афганистана, Бельгии, Бирмы, Бра-
зилии, ГДР, Египта, Индии, Индонезии, Кубы, Юго-
славии и др. Свою продукцию экспортировали
33 предприятия Совнархоза. Наиболее крупными
экспортными поставщиками были заводы имени
А. И. Ефремова, «Сибсельмаш», электротехнического
оборудования, строительных машин, «Труд» и др.

И такого рода примеров приводить можно
много. С момента создания и до своего расформи-
рования СНХ отвечали за происходящее в промыш-
ленности, частично – в строительстве и сельскохо-
зяйственных отраслях. Это давало импульс их ди-
намичному развитию. Говоря современным языком,
все осуществляемое тогда можно определить как
передачу управления промышленностью на регио-
нальный уровень и активизацию всех потенциаль-
ных возможностей региона в сфере производства.
Имелись в этом и положительные стороны: произ-
водство было укомплектовано квалифицированны-
ми рабочими и инженерно-техническими кадрами,
в ряде случаев произошло полезное объединение
родственных предприятий, создавались в разных
отраслях заводы по их ремонту оборудования и об-
служиванию, сложилась система крупных баз ма-
териально-технического снабжения и т. п.

Однако в деятельности совнархозов постепен-
но стали выявляться и существенные недостатки.
Руководство определенной отраслью промышлен-
ности в производственно-техническом отношении
должно быть единым целым, но оно оказалось на-
рушенным, раздробленным по многочисленным
районам. В работе совнархозов проявлялись субъек-
тивизм и местничество, что мешало широкому ко-
оперированию экономических районов.

В 1962 году встал вопрос об укрупнении
СНХ. В Сибири вместо прежних девятнадцати
появилось только семь новых. И среди них –
Западно-Сибирский.

В соответствии с Постановлением Совета ми-
нистров РСФСР от 26 декабря 1962 года Новоси-
бирский совнархоз был преобразован в СНХ За-
падно-Сибирского экономического района. В его
ведение были переданы предприятия СНХ Ново-
сибирского, Омского, Томского экономических ад-
министративных районов, а Омский и Томский
совнархозы упразднены.
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В структуре вновь созданного органа дей-
ствовало шестнадцать отраслевых и девятнадцать
функциональных управлений и отделов.

В 1963 году председателем нового, Западно-
Сибирского совнархоза был назначен Иван Ар-
хипович Салащенко. Родился он в 1912 году.
После окончания Харьковского авиационного
института работал на предприятиях авиацион-
ной промышленности на руководящих инженер-
но-технических должностях. С 1953 года – ди-
ректором завода имени В. П.Чкалова. После рас-
формирования Западно-Сибирского совнархоза
был заместителем министра авиационной про-
мышленности СССР. Неоднократно избирался де-
путатом Новосибирского областного Совета.

Период промышленного подъема как в целом
по стране, так и в Новосибирской области длился
не долго. За периодом значительного скачка на-
чался спад промышленного роста. Если в 1959 –
1963 годах темп ежегодного прироста продукции
промышленности составлял десять-двенадцать про-
центов, то в 1964 и 1965 годах он упал до трех-
четырех процентов.

В соответствии с Постановлением Совмина
СССР от 12 октября 1965 года деятельность За-
падно-Сибирского совнархоза была прекращена.

Динамика развития промышленности Ново-
сибирской области в год семилетки не была ста-
бильной. Внедрение совнархозовской системы,
объективно соответствовавшей потребности де-
мократизации и децентрализации экономичес-
кой жизни, в конечном счете, не привело к су-

щественному ослаблению административно-
бюрократических методов управления. С другой
стороны, проводимые преобразования носили
ограниченный, непоследовательный характер.
Политическая система в целом не изменилась.
Управление экономикой, перейдя с отраслевого на
территориально-отраслевой принцип, все-таки
оставалось командно-административным. Уста-
новка на увеличение производства товаров мас-
сового потребления вскоре вновь переориентиро-
валась. Структура новосибирской промышленно-
сти все более гипертрофированно развивалась в
сторону тяжелой промышленности в ущерб про-
изводству предметов потребления. В 1966 году
доля продукции легкой и пищевой промышлен-
ности составила лишь треть общего объема, в то
время как тяжелой – две трети.

Тем не менее, активная аналитическая рабо-
та совнархозов, поиски методов повышения эффек-
тивности промышленности, сравнение отечествен-
ного и зарубежного опыта, общение и совместные
работы производственников и ученых подводили
общество к идеям экономических реформ. В 1964
году Совнархоз стал проводить эксперименты по
внедрению новой системы планирования и эко-
номического стимулирования. Система создава-
лась на основе хозрасчета и самоокупаемости.

Западно-Сибирский СНХ окончательно за-
кончил свою работу 19 апреля 1966 года. Им был
накоплен уникальный опыт управления народ-
ным хозяйством на региональном уровне, в ко-
тором оказалось немало ценного.

Л. С. Пащенко
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95 лет Купинскому отделению почтовой связи (1912)

На рубеже XVII – XVIII веков русскими пе-
реселенцами были основаны первые населенные
пункты на территории нынешнего Купинского
района: Яркуль, Мальково, Чумашки, Новоключи.
В 60 – 90-х годах девятнадцатого столетия появи-
лись села Зятьковка, Копкуль, Киргинцево, Аполи-
ха, Чаинка и др. На новом месте переселенцы были
вынуждены отправлять в адрес местной админи-
страции различные делопроизводственные доку-
менты – решения сельских сходов, прошения о при-
резке земли и т.д., получая в ответ постановления
уездных и губернских властей. Первоначально
почтовое сообщение переселенцев с местной адми-
нистрацией было нерегулярным и осуществлялось
на лошадях с большими трудностями.

Развитие почтовой службы было напрямую
связано с проблемой движения и обустройства пе-
реселенцев в пределах Сибири. В период Столы-
пинской аграрной реформы в Сибирь устреми-
лись переселенцы из Украины, Белоруссии, Евро-
пейской части России. Ими на территории
Купинского района были основаны с 1907 по
1911 годы более шестидесяти переселенческих
поселков. До 1911 года село Моховое (Купино) и
близлежащие деревни входили в состав Юдин-
ской волости Каинского уезда Томской губер-
нии. В 1911 году Купино стало административ-
ным центром новой Купинской волости Каин-
ского уезда. Тогда же было основано телеграфное
агентство в Купино. 2 июня 1912 года его пере-
именовали в почтово-телеграфное отделение, и на-
ходилось оно в подчинении Татарской почтово-
телеграфной конторы.

После революции, началась реформа всей
системы государственного управления. Не оста-
лась в стороне и почтовая связь. В созданном
августе 1919 года Сибревкоме было образовано
на правах отдела Сибирское управление почт и
телеграфов (Сибпочтель); руководитель которо-
го именовался чрезвычайным уполномоченным
Наркомпочтеля по Сибири.

В соответствии с постановлением ВЦИК от
13 июня 1921 года была образована Новонико-
лаевская губерния с центром в Новониколаев-
ске, руководство которой осуществлялось губерн-
ским исполнительным комитетом (губиспол-
ком). 1 октября 1921 года был организован от-
дел народной связи. Отделения почтовой связи,
подчиненные отделу народной связи губиспол-
кома действовали в различных волостях Новони-
колаевской губернии, в том числе и Купинской.

В 1932 году были открыты почтовые агент-
ства в селах Новоселье, Лягушье, Медяково, По-
кровке и Петровке. В 1939 году почтовая связь была
представлена одним агентством связи в рабочем
поселке Купино, шестью отделениями связи и
тремя агентствами в сельской местности.

Годы Великой Отечественной войны стали
для почтовой связи наиболее сложными: объем
переписки вырос, но при этом значительная часть
технических средств и транспорта была мобили-
зована для нужд фронта. Почтальоны вспомина-
ют, с какой радостью родители, жены и дети встре-
чали заветные треугольники солдатских писем, и
как страшно было вручать официальные извеще-
ния о гибели – так называемые похоронки.

2
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100 лет со дня рождения академика

Ворожцова Николая Николаевича (1907-1979), директора

Новосибирского института органической химии СО АН СССР в 1958-1975 гг.

Академик Ворожцов – один из крупнейших
специалистов в области органической химии – за-
нимает в отечественной науке достойное место.
Реализованные в его творческом наследии науч-
ные интересы, явились тем «зерном», из которого

проросли основные направления созданной им
школы, получившей свое развитие в Новосибирс-
ком институте химии (НИОХ).

Николай Николаевич Ворожцов родился
24 мая (по новому стилю – 6 июня) 1907 года в

В 1947 году состоялось открытие почтовых
отделений связи в Метелевском и Вишневском
сельсоветах.

20 декабря 1973 года было принято решение
исполкома Купинского районного Совета депута-
тов трудящихся «О состоянии и дальнейшем раз-
витии почтовой связи в районе». Тогда же откры-
ли отделение связи на центральной усадьбе кол-
хоза «Верный путь», перевели на моторизованный
способ доставки почты и печати четырнадцать до-
ставочных участков. Объем автоперевозок увели-
чился в два раза.

Согласно статистическим данным на 1995 год,
Купинский районный узел федеральной почто-
вой связи имел 29 почтовых отделений.

В разное время Купинское районное отде-
ление почтовой связи возглавляли: И. П. Ши-
баев, Н. И. Меренчук, И. Я. Сильченко и др.

4 сентября 1993 года в структуре госу-
дарственного предприятия связи и информатики
«Россвязьинформ» появился Купинский район-
ный узел Федеральной почтовой связи. 17 но-
ября 2003 года он получает новое название:
Купинский почтамт, который является теперь
обособленным структурным подразделением
Управления Федеральной почтовой связи НСО –
филиала Федерального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России», обслуживаю-
щего в настоящее время два района: Купинский

и Чистоозерный (а это 48 отделений почтовой
связи, где трудится более трехсот человек).

За почти вековую историю предприятия в
коллективе трудилось много замечательных лю-
дей, оставивших о себе добрую память у жите-
лей района.

35 лет отработала на почте Мария Генрихов-
на Сафронова. По итогам многолетнего добросо-
вестного труда была занесена в Почетную книгу
узла связи. Победитель социалистического сорев-
нования, ветеран труда, в 1986 году награждена
орденом «Знак Почета». Людмила Гавриловна
Сенченко трудовую деятельность начинала поч-
тальоном в деревне Горносталиха, затем более двад-
цати лет проработала на почте в городе Купино.
Особое место среди ветеранов почтовой связи за-
нимает Нина Нефедовна Быкова, которая смогла
сохранить много ценных сведений по истории
районного узла почтовой связи, сама став живой
историей. Она безукоризненно проработала на
почте свыше сорока лет.

В настоящее время купинских почтовиков
возглавляет В. Н. Сазонов. Он хороший админи-
стратор и специалист, много делающий для того,
чтобы Купинский почтамт был оснащен современ-
ными технически средствами и динамично разви-
вался. Осваиваются новые виды услуг: электрон-
ная почта, доступ в Интернет, фото на металле и
другие виды работ, необходимые для населения.

А. А. Овчинников

Документальные источники

Архивный отдел администрации Купинс-
кого района. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5. Л. 73; Д. 34. Л. 94.

6 (24 мая)
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Томске. Окончил в 1929 году химический фа-
культет Московского высшего технического учи-
лища. В 1939–1958 гг. был профессором Мос-
ковского химико-технологического института.
В научной деятельности Н. Н. Ворожцова-
младшего получили развитие лучшие традиции его
учителей, классиков отечественной органической
химии: Н. Н. Ворожцова-старшего и А. Е. Чичи-
бабина – сочетание фундаментальных исследова-
ний с решением важнейших прикладных проблем.

Научная биография академика Ворожцова-
младшего богата значительными событиями, впе-
чатляющими фактами. Уже в 22 года он опубли-
ковал научную работу по ароматическим соедине-
ниям, которую специалисты назвали прекрасной.
К 25 годам он стал автором несколько книг.
В 1935 году ему была присуждена ученая степень
кандидата химических наук, а в 1938 году он за-
щитил докторскую диссертацию.

Основным направлением научных работ Во-
рожцова-младшего было развитие теоретических,
синтетических и прикладных разделов химии аро-
матических соединений. Принципиально важные
исследования он провел в области реакций нукле-
офильного замещения в ароматическом ряду.
Широкое использование кинетических методов, осо-
бенно металлокомплексного катализа, позволило
ему получить новые данные о механизмах нукле-
офильного замещения галоидов, сульфо- и нитро-
групп. На основании этих работ были подобраны
оптимальные условия промышленного получения
ряда важных продуктов, например, паранитроани-
лина и нафтолов. Ворожцовым-младшим были
весьма обстоятельно изучены реакции изомери-
зации ароматических соединений. На основе ис-
пользования метода меченых атомов и других фи-
зико-химических способов исследования им вы-
явлены общие закономерности перемещения
различных заместителей в ароматических ядрах,
установлены механизмы реакций изомеризации
и понята роль различных кислотных катализа-
торов при проведении подобных реакций. Ворож-
цовым-младшим открыт ряд новых реакций
изомеризации ароматических соединений. Неко-
торые из них – такие, например, как превраще-
ние 1-хлор-нафталина в 2-изомер на алюмокис-
лотных катализаторах – представляли интерес
для промышленности.

В 1950–1960-х годах Ворожцов-младший
плодотворно развивает химию фторароматических
соединений. Он разработал оригинальный метод
получения таких соединений путем обмена атомов
хлора в хлор-ароматических соединениях Н-фтор

действием фторидов щелочных металлов в отсут-
ствие каких-либо растворителей. Этот способ позво-
лил получать такие перспективные и ранее мало-
доступные соединения, как гексафторбензол, окта-
фторнафталин, тетрафторфталевые кислоты и др.,
реализованные в промышленных масштабах. Во-
рожцовым-младшим изучены многочисленные пре-
вращения полифторароматических соединений с
целью их функционализации. Результатом чего
стало создание новой области – химии фтораренов.

Круг научных интересов Ворожцова-млад-
шего не ограничивался только химией соедине-
ний ароматического ряда. Как крупный ученый
он понимал и поддерживал развитие химии при-
родных соединений и молекулярной биологии.
Еще в 1930-е годы Ворожцов-младший выпол-
нил интересные работы по синтезу витамина С,
составу опийного мака и экстрактам лекарствен-
ных растений, а также опубликовал книгу «Хи-
мия природных дубильных веществ».

С самого начала Николай Николаевич ак-
тивно участвовал в организации Сибирского от-
деления АН СССР, был членом его Президиума,
председателем библиотечного совета СО АН СССР
и одним из руководителей Объединенного уче-
ного совета по химическим наукам. Ворожцов-
младший внес большой вклад в становление
химической науки и информационного обеспе-
чения исследований в Сибири.

С 1958 по 1975 год он стоял во главе Но-
восибирского института органической химии, куда
привел многих своих учеников из Московского
химико-технологического института им. Д. И. Мен-
делеева. В Сибири им создана одна из наиболее
крупных научных школ, в которой выросли мно-
гие большие ученые. Это явилось как следствием
умелого отбора и воспитания кадров, так и замеча-
тельных личных качеств Николая Николаевича –
его организационного таланта, преданности науке,
принципиальности, скромности, работоспособности.

Под его руководством и непосредственном
участии сформировались основные научные направ-
ления работы Новосибирского института органичес-
кой химии. Ворожцовым-младшим создана науч-
ная школа, которая сегодня не только развивает
фундаментальные исследования химии ароматичес-
ких и гетероциклических соединений, химии возоб-
новляемого растительного сырья, но и решает круп-
ные прикладные проблемы. По инициативе Нико-
лая Николаевич при институте создан опытный
химический цех с модульными установками для
разработки технологии получения новых химичес-
ких продуктов.
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Стратегическую линию на оснащение химичес-
ких заводов модульными установками и опытны-
ми цехами по ускорению выпуска новых продук-
тов тонкого органического синтеза Ворожцов-млад-
ший настойчиво проводил в жизнь будучи членом
Технического совета Минхимпрома в 1946–
1955 годах. Под его руководством разработана
технология и осуществлено внедрение в произ-
водство ряда важных для народного хозяйства
продуктов: мета-диэтилтолуамида, используемо-
го в качестве репеллента, 4,4-диаминодифенило-
вого эфира, являющегося исходным продуктом
для термостойких полимеров многих других про-
дуктов органической химии.

Николай Николаевич Ворожцов был выда-
ющимся педагогом. Среди его учеников и после-
дователей – десятки кандидатов и докторов наук,
академики В. Коптюг, Л. С. Сандахчиев и
Д. Кнорре, член-корреспондент АН В. Мамаев,
профессора Е. Фокин и Г. Якобсон.

Ворожцов-младший принимал непосредствен-
ное участие в создании Новосибирского государ-
ственного университета, стал организатором и пер-
вым заведующим кафедрой органической химии.
На лекциях Николая Николаевича аудитория все-
гда была переполнена. Он сам возил своих студен-
тов на практику на химические заводы, следил за
судьбой своих выпускников, помогал им.

Научная и организационная деятельность
Ворожцова-младшего высоко оценена государством.
Он – лауреат Государственной премии СССР (1952),
награжден многими орденами и медалями.

24 мая 1979 года Николая Николаевич Во-
рожцоав-младшего не стало.

Его имя присвоено Новосибирскому инсти-
туту органической химии. Память о нем увеко-
вечена на мемориальной доске на здании инсти-
тута. Учреждена премия имени Н. Н. Ворожцо-
ва для молодых ученых СО РАН и стипендия для
студентов НГУ. В музее истории НИОХ ему по-
священа экспозиция.

Г. П. Рыбина
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50 лет ОАО «Производственное монтажно-строительное предприятие

«Электрон» (Новосибирск, 1957)

Новосибирское ОАО «ПМСП «Электрон» в
2007 году отмечает свой полувековой юбилей.
Это одно из немногих современных предприятий
в стране, где сохранились все лучшие традиции
российской «оборонки» и органично соединились
история и современность.

21 июня 1957 года в Новосибирске был со-
здан первый в системе Министерства среднего
машиностроения (с 2004 года Федеральное агент-
ство по атомной энергии) электромонтажный
трест «Химэлектромонтаж» (бывший трест № 9)
с филиалами в Челябинске, Свердловске, Красно-
ярске, Томске, Ангарске.

В то время СССР активно развивал атомную
энергетику и решал проблему ракетно-ядерного
паритета. Создавая этот трест, советское прави-
тельство руководствовалось стратегическими за-
дачами по выполнению электромонтажных работ
на промышленных и научно-исследовательских
объектах ядерно-энергетического комплекса, под-
ведомственных Минсредмашу.

Трест «Химэлектромонтаж» получил возмож-
ность выполнять полный цикл работ по монтажу
электрооборудования, средств автоматизации и свя-
зи, вплоть до наладки и сдачи объектов «под ключ».

Силами треста «Химэлектромонтаж» не толь-
ко велись электромонтажные работы на всех объек-
тах ядерно-энергетического комплекса от Урала до
Дальнего Востока, но и создавалась современная
инфраструктура научного, промышленного и дело-
вого центра Западной Сибири. В Новосибирске это
были завод химконцентратов (НЗХК); ПО «Север»;
научные лаборатории, жилые и общественные зда-
ния новосибирского Академгородка и филиалов
отраслевых академий (сельскохозяйственных и ме-
дицинских наук); метрополитен; корпуса мединсти-
тута, нынешнего областного Совета, гостиницы
«Новосибирск» на площади Гарина-Михайловского,
кинотеатра имени Маяковского, жилые микрорай-
оны «Снегири», «Горский», «ВАСХНИЛ», «Нижняя
Ельцовка» и т.д.

За время своего существования трест «Хим-
электромонтаж» участвовал в строительстве важней-
ших государственных объектов: Сибирского хими-
ческого комбината в Северске (Томск-7), первого

советского ядерного полигона под Семипалатин-
ском, комбината «Маяк» в Озерске (Челябинск-65)
и аналогичных комплексов по производству ядер-
ного топлива в Железногорске (Красноярск-26),
Зеленогорске (Красноярск-45) и Ангарске, Ураль-
ского электрохимического комбината и филиала
ЗИЛа в Новоуральске, металлургического комби-
ната в Глазове, рудоперерабатывающего комбина-
та, ТЭЦ и сернокислого завода в Краснокаменске,
завода автоприцепов в Сосновоборске; Томского и
Ангарского нефтехимических комбинатов, Красно-
ярской ТЭЦ-2, Иркутской ТЭЦ-10 и т.д.

Предприятию были поручены работы по все-
му периметру государственной границы СССР от
севера Калининградской области до Дальнего Во-
стока. Для чего были созданы специальные рубежи
по принципу емкостной и индукционной защиты.

Трест «Химэлектромонтаж» выполнял ра-
боты по возведению технических средств охра-
ны специальных правительственных объектов
Афганистана, Ливии и СССР.

Отрасль бурно развивалась, создавалась мощ-
ная инфраструктура, подготавливались высоко-
классные специалисты. В системе Минсредмаша
было принято концентрировать большие мощно-
сти в руках крупных комплексов. Государству, ос-
новному заказчику, было удобно, что проектные
работы, изготовление оборудования и монтаж де-
лает один трест.

В 1989 году трест «Химэлектромонтаж»
переименовали в производственное монтажно-
строительное объединение «Электрон», которое
через три года в соответствии с указом президен-
та России от 1 июля 1992 года было преобразо-
вано в акционерное общество «Производственное
монтажно-строительное предприятие «Электрон»
(ОАО «ПМСП «Электрон»), головная организация
которого находится в Новосибирске. Сто процен-
тов его акций принадлежит работникам объеди-
нения и ветеранам труда.

Как многим крупным предприятиям,
«Электрону» пришлось нелегко в 1990-е годы без
своего главного заказчика – государства, прекра-
тившего финансирование новых объектов. В эти
трудные для российской экономики годы, когда

21



86

И

Ю

Н

Ь

резко снизились инвестиции и объемы строитель-
ства, специалисты «Электрона» во главе с гене-
ральным директором В. Н. Кармачевым смог-
ли сохранить свой единый технологический
комплекс, инженерный и производственный по-
тенциал во всех регионах страны, где располага-
ются его подразделения. В условиях многолет-
него отсутствия серьезных заказов многие ана-
логичные предприятия, оставшиеся без оборотных
средств, попросту перестали существовать или рас-
пались на более мелкие. На «Электроне», напротив,
руководство всеми подразделениями было сосредо-
точено на одном уровне. В первую очередь, это за-
слуга высокопрофессиональных руководителей
предприятия, особенно В. Н. Кармачева – заслужен-
ного строителя Российской Федерации, лауреата
Государственной премии. С 1989 года он являет-
ся генеральным директором предприятия «Элек-
трон» и одновременно (с 1997 года) возглавляет
концерн «Спецатоммонтаж», в структуре которого
находятся все монтажные предприятия и заводы
этой отрасли в системе Федерального агентства по
атомной энергии («Росатом»).

ПМСП «Электрон» не сразу стал одним из
флагманов атомной промышленности. Сегодня
предприятие объединяет десять строительно-мон-
тажных управлений, монтажно-наладочное управ-
ление, четыре завода электромонтажных изделий,
управление механизации и автотранспорта
(УМиАТ), торговый дом «Электрон», который
имеет собственные подъездные пути и крупное
складское хозяйство с современным оборудова-
нием, строительно-монтажную лабораторию, про-
ектный институт «Проект-Электро» и другие
самостоятельные подразделения. Руководящие
структуры расположены в Новосибирске, а дочер-
ние предприятия – в Новосибирской, Свердлов-
ской, Челябинской, Иркутской, Томской, Читин-
ской областях и Красноярском крае. Поле деятель-
ности компании распространяется практически на
всю Россию и ряд зарубежных стран.

Система управления «Электрона» предусмат-
ривает многоуровневую структуру, основой кото-
рой является собрание акционеров, Совет дирек-
торов, Технический совет и Исполнительная
дирекция. На Совете директоров коллегиально
принимаются все решения, связанные с ростом
производства, качеством, улучшением социальных
условий в коллективе. Задачи аппарата управле-
ния – поиск заказчиков и контроль за эффектив-
ным расходованием финансовых средств.

Совет директоров «Электрона» изначально
избрал верный путь развития объединения –

сохранение структуры, материально-технической
базы, технологического уровня, наконец, профи-
ля треста «Химэлектромонтаж».

ОАО «ПМСП «Электрон» осуществляет ген-
подрядные работы на любых объектах промыш-
ленного и гражданского строительства. Специа-
лизируется на проектировании электросетей, си-
стем сигнализации и связи, охранных систем,
контрольно-измерительных приборов. Также
выполняет электромонтажные и пусконаладоч-
ные работы, осуществляет промышленный вы-
пуск и монтаж электротехнического оборудова-
ния. Занимается монтажом систем освещения,
автоматизации и контроля. Изготавливает пиро-
технический инструмент и специальную оснаст-
ку промышленного инструмента. Работает на
объектах атомной и тепловой энергетики. Уча-
ствует в строительстве и реконструкции оборон-
ных объектов, предприятий пищевой, угольной,
химической, нефтехимической, нефте- и газодо-
бывающей промышленности, ЖКХ и аграрно-
промышленных комплексов.

Освоены новые виды деятельности: комп-
лекс работ по физической защите объектов, вне-
дрение энергосберегающих технологий, сертифи-
кации электроустановок зданий и сооружений.
Специалисты строительно-монтажной лаборато-
рии работали над созданием робота для изуче-
ния строения грунта поверхности Луны.

Комплексность, многопрофильная деятель-
ность дочерних предприятий позволяют «Элект-
рону» выступать генподрядчиком по сооружению
многих объектов. Деловое сотрудничество с науч-
но-исследовательским и конструкторским инсти-
тутом монтажной технологии Федерального
агентства по атомной энергии и институтами дру-
гих ведомств дает положительные результаты.

«ПМСП «Электрон» более 30 лет работал на
внутренний рынок и вышел на международный
благодаря опыту возведения разных объектов и
уникальности своих специалистов. Ведутся ра-
боты по монтажу атомного центра в Ливии. На
повестке дня – увеличение объема заказов для
Китая (Таньваньская АЭС), строительство атом-
ной электростанции «Кунданкулам» в Индии,
тендер по которой в объеме $ 25 млн был выиг-
ран в 2004 году. Станция располагается в райо-
не, где не редкость сильные землетрясения, поэто-
му оборудование должно выдерживать механи-
ческую нагрузку до десяти баллов и работать не
менее сорока-пятидесяти лет. Заводам в Новоси-
бирске и Озерске было поручено изготовить мон-
тажные узлы и низковольтные устройства, а за-
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вод в Северске взялся за выпуск щитов постоян-
ного тока. В соответствии с подписанным
графиком работы были выполнены, и началась
отгрузка продукции. Данный заказ подтвердил
высокую квалификацию проектировщиков и кон-
структоров предприятия. И это лишь один
пример успешной работы коллектива.

Наличие зарубежных контрактов на строи-
тельство АЭС в странах Юго-Восточной Азии и
странах СНГ помогло предприятию пережить
трудное время, модернизировать часть оборудо-
вания и приобрести новые его виды.

Сегодня к атомной энергетике и ядерным
объектам предъявляются особые требования, и
«Электрону» нелегко конкурировать с ведущими
зарубежными компаниями, такими, например, как
«Siemens». Проанализировав всю номенклатуру
выпускаемой в мире электротехнической про-
дукции, руководство «Электрона» пришло к вы-
воду, что конкуренция будет успешной, если гра-
мотно сочетать лучшее, что предлагают западные
компании, с тем, что может предложить «Элект-
рон». Например, сибиряки используют некоторые
компоненты «Siemens» в составе своей продук-
ции. В результате, выдают продукцию такого же
качества, что и ведущие мировые производители,
только значительно более дешевую.

В настоящее время усиливается контроль за
безопасностью объектов со стороны государства,
общественных организаций и главного контроли-
рующего органа – МАГАТЭ. Поэтому еще несколь-
ко лет назад Совет директоров предприятия «Элект-
рон» принял решение разработать программу по-
этапного создания системы управления качеством
монтажного и промышленного производства, ее
сертификации по действующим международным
стандартам. Первыми в соответствии с планом в
системе ГОСТ были сертифицированы на соответ-
ствие стандарту ISO 9000:2000 СМК заводы ОАО
«ПМСП «Электрон». В 2003 году, подводя итоги
принятой ранее программы, руководство приняло
решение о международной сертификации
СМК предприятия на соответствие стандарту
ISO 9001:2000. И эта задача была успешно выпол-
нена. «Все бизнес-процессы «Электрона» носят
комплексный характер. Первоначально это было
подкреплено лицензиями Госстроя и Госатомнад-
зора, а теперь и сертификацией по международным
стандартам», – говорит В. Н. Кармачев.

Одно из главнейших преимуществ, которое
позволяет «ПМСП «Электрон» одерживать победы
на тендерах – уникальные кадры. Сегодня на его
предприятиях трудится многотысячный коллектив

с высоким инженерным потенциалом и многолет-
ним опытом. Есть настоящие династии мастеров.

Проблема привлечения молодых кадров
является для «Электрона» основной. В 2004 году,
например, принято на работу пятьдесят человек
со средне-специальным образованием и более
шестидесяти молодых инженеров: в основном это
выпускники НГТУ, Уральского и Томского поли-
технических университетов.

В прежние годы «Электрон» строил для сво-
их работников и участвовал в доле с другими
предприятиями в возведении жилья, молодые спе-
циалисты могли постепенно переселяться из об-
щежитий и «малосемеек» в квартиры. Сейчас
строить жилье – дорогое удовольствие, но руко-
водители «Электрона» находят другие варианты.
Например, совместно с Федеральным агентством
по атомной энергии внедряется система ипотеч-
ного кредитования.

Есть у компании «Электрон» и свое базовое
учебное заведение для молодой рабочей смены –
профессиональный лицей № 6 в Новосибирске.
Все 650 его учащихся проходят практику на пред-
приятиях и объектах «Электрона».

Рассматривая социальные вопросы как осно-
ву устойчивости коллектива предприятия, руко-
водство «Электрона» уделяет им большое внима-
ние. Во всех подразделениях и дочерних обще-
ствах созданы надлежащие социально-бытовые и
производственные условия для производительно-
го труда. Сохранены объекты социально-бытово-
го назначения в Новосибирске и Новосибирской
области: в Ордынском районе круглый год рабо-
тает детский оздоровительный центр «Березка»,
в Калининском районе г. Новосибирска – дет-
ский комбинат «Сибирская сказка» с зимним са-
дом и двумя плавательными бассейнами. Среди
воспитанников спортивного комплекса «Элект-
рон» немало мастеров спорта и чемпионов. Боль-
шинство дочерних предприятий «Электрона» так-
же имеют собственные базы отдыха в живопис-
ных местах Урала и Сибири, спортивные залы и
стадионы, детские спортивные секции, лыжные
базы, группы здоровья.

Забота о людях является старой и доброй
традицией ОАО «Электрон». На улучшение жи-
лищных условий, здоровье и досуг работников
фирма ежегодно тратит немалые средства. Поми-
мо этого, холдинг многое сделал и делает для ста-
новления социальной инфраструктуры современ-
ного Новосибирска.

В течение 2001 – 2005 годов подразделения
ОАО «ПМСП «Электрон» в Новосибирской обла-
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сти и Сибирском регионе выполнили электромон-
тажные и пуско-наладочные работы, работы по
системам средств связи и сигнализации, монтажу
контрольно-измерительных приборов и средств
автоматизации, а так же изготовили электро-
технические изделия, электрооборудование и ка-
бельную продукцию для более тридцати объектов.
Среди них Новосибирский театр оперы и балета
(реконструкция), гостиничный комплекс «Турист»,
административные здания банков и «Горводока-
нала», собор Александра Невского, Новосибирский
шлюз (реконструкция), областной онкологичес-
кий диспансер (капитальное строительство), стан-
ции метрополитена имени Покрышкина и Бере-
зовая роща, Центр реабилитации детей «Надеж-
да», Центральный телеграф и многое другое. Это –
конкретный вклад предприятия в социально-эко-
номическое развитие региона.

Из новых проектов следует назвать участие
«Электрона» в освоении кредита МВФ и МБРР на
развитие социальной сферы Новосибирской обла-
сти. В частности, «Электрон» провел капитальный
ремонт нескольких школ в Новосибирске, Чулыме,
Барабинске, Чике; принял непосредственное уча-
стие в строительстве средней школы, моста через
реку Тартас в Венгерово; выполняет почти все элек-
тромонтажные работы по спортивному комплексу
Новосибирска, общий объем которых составляет
около семи миллионов рублей. Немалые средства
руководство «Электрона» вкладывает в специаль-
но созданный «Фонд Чернобыля».

В 2005 году заключены соглашения на суб-
подрядные работы с новосибирскими строительны-
ми компаниями «Кварсис», «Мегас», «Икея» и др.

За участие в возведении объектов Минатома,
химической, нефтехимической, оборонной про-
мышленности ОАО «ПМСП «Электрон» неодно-
кратно награждалось дипломами, почетными гра-
мотами, переходящими Красными знаменами,
44 раза ему присуждались классные места.
Производственная деятельность предприятия от-
мечена орденом Трудового Красного Знамени.
За большие достижения в решении проблем раз-
вития экономики России в 2004 году Президи-
ум Правления Российского союза товаропроиз-
водителей (РСТ) присудил ОАО «ПМСП «Элект-
рон» премию имени А. Н. Косыгина. Оргкомитет
Международного форума «Мировой опыт и эко-
номика России» наградил ОАО «ПМСП «Элект-
рон» Свидетельством и знаком «Золотой щит
экономики» за большой вклад в разработку и
реализацию государственных мер по борьбе с
коррупцией и укрепление экономической безо-

пасности в Российской Федерации. А в ноябре
2005 года предприятию «Электрон», занимающе-
му лидирующие позиции по объемам производ-
ства и прибыли в масштабах всего сибирского ре-
гиона, вручена главная всероссийская премия
«Российский национальный Олимп» в номи-
нации «Лучшие предприятия строительства,
транспорта и связи». Торгово-промышленная па-
лата Российской Федерации, впервые учредив На-
циональную премию в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой Меркурий», вручила
ее «ПМСП «Электрон» как лучшему предприятию-
экспортеру в области машиностроения. Наконец,
более трех тысяч работников «Электрона» награж-
дены орденами и медалями, шестидесяти специа-
листам присвоено звание «Заслуженный строитель
Российской Федерации», двум (И. Л. Мединцеву
и В. В. Воротникову) – звание Героя Труда.

Орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV степени (1998), Трудового Красного Знамени
(1985), «Знак Почета» (1987), Почета (2006), Друж-
бы народов (1981), медалями, многочисленными
Почетными грамотами и премиями отмечена по-
чти сорокалетняя плодотворная трудовая и об-
щественная деятельность генерального директо-
ра «ПМСП «Электрон» (с 1989 года), кандидата
философских наук (1983), действительного чле-
на Международной Академии наук о природе и
обществе (2001), заслуженного строителя Россий-
ской Федерации (1993) В. Н. Кармачева. Кроме
того, он удостоен почетной награды международ-
ной программы «Партнерство ради прогресса» –
хрустальной «Ники». Ему присвоено междуна-
родное звание «Директор года» (2000) и «Дирек-
тор года» в Новосибирске (2002), а также «Ди-
ректор года» (2003) в номинации «За освоение
новых рынков». В 2004 году за весомый вклад
в социально-экономическое развитие Новосибир-
ска В. Н. Кармачев награжден дипломом «Гран-
при» и серебряным знаком. Его имя занесено на
Доску Почета Новосибирска. В 2005 году В. Н. Кар-
мачеву за большой личный вклад в социально-эко-
номическое развитие города присвоено звание «По-
четный житель города Новосибирска».

У многотысячного коллектива предприятия
«Электрон» и его руководства огромные планы
в России по расширению работ в районах добы-
чи угля, нефти и газа, участию в строительстве
объектов первичной переработки и транспорти-
рования углеводородного сырья, а так же новых
энергоблоков АЭС. Ведь в первую очередь «Элект-
рон» работает для своей страны.
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В числе приоритетных национальных про-
ектов сегодня является развитие энергетической
отрасли. А это означает, что уже в ближайшие
годы российским предприятиям предстоит боль-
шая работа по модернизации действующих и
строительству новых энергетических объектов.
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Воспоминания генерального директора «Электрона»,
участника и одного из руководителей работ на четвер-

том реакторе Чернобыльской АЭС в 1986 г. Названы
работники «Электрона» – участники ликвидации по-

следствий аварии.

ДАНИЛИН С. Завод – лицею: «Поговорим
как брат с братом!» / С. Данилин // Веч.
Новосибирск. – 2004. – 8 июля. – С. 15 : ил.
О связи ОАО с профессиональным лицеем № 6.

КАРМАЧЕВ В. Н. Укротитель атомов /
В. Н. Кармачев ; подгот. Е. Климакова //
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Интервью с генеральным директором ОАО о его жиз-
ни и карьере.

И нет сомнений, что потенциал ОАО «ПМСП
«Электрон» будет востребован в реализации это-
го проекта в полном объеме. Ну а руководители
и специалисты к выполнению подобных задач
полностью готовы.

Н. И. Гуменная
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70 лет со дня рождения артистки балета и педагога, народной артистки РСФСР

Кайдани Флоры Ганиевны (1937), ведущей балерины Новосибирского

академического театра оперы и балета в 1964-1979 гг.

70-летний юбилей отметила большой ма-
стер балетного искусства и педагог, народная ар-
тистка РСФСР Ф. Г. Кайдани.

Родилась Флора Ганиевна Кайдани 25 июня
1937 года в Ташкенте. Ее артистическая биогра-
фия начинается с детства. В десятилетнем возра-
сте из мира народной музыки и танцев она при-
шла в Ташкентское хореографическое училище, по-
святив себя работе, которая стала смыслом жизни.
В 1951 году за успешное участие в декаде узбек-
ского искусства и литературы в Москве Флора
Кайдани была награждена медалью «За трудовое
отличие». Во время торжественного концерта на
сцене Большого театра СССР «маленькие лебеди»,
а среди них и Флора, были признаны зрителями и
отмечены правительственной наградой. После
окончания балетной школы в 1954 году по классу
преподавателей Н. А. Довгелли, Л. А. Засс, М. Тур-
гунбаева ее пригласили в труппу балета Ташкент-
ского театра имени Алишера Навои.

Повседневная работа над собой с опытны-
ми педагогами и репетиторами принесла Флоре
первый большой успех. За блестящее выступле-
ние в 1955 году на V Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в Варшаве ей были присуж-
дены первая премия и золотая медаль. В 1956 году
молодая солистка балета гастролировала в горо-
дах Китая, Индии, Бирмы, Сирии и Ливана, а год
спустя успешно выступила на VI Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов в Москве.

На сцене ташкентского театра стал быстро
развиваться талант балерины. Вначале она стан-
цевала сольные номера в балетах «Конек-Горбу-
нок», «Красный мак», «Доктор Айболит», а вскоре
в ее репертуаре появился целый ряд ведущих и
заглавных партий в балетах «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро», «Семь красавиц», «Мас-
карад», «Дон Кихот» и других. Сочетание пре-
красных танцевальных данных, актерского мастер-
ства и исключительного трудолюбия позволили
балерине в короткий срок приобрести творчес-
кую индивидуальность и занять ведущее место
среди солистов театра.

В 1961–1964 годах она работает в Киргиз-
ском театре имени Айни. В 1964 году с мечтой о
классическом танце – основе современного бале-
та – она пришла в Новосибирский академичес-
кий театр оперы и балета и в том же году стала
его ведущей танцовщицей. Лучшими ее партия-
ми были Одетта-Одиллия из «Лебединого озера»
и Аврора из «Спящей красавицы» П. И. Чайков-
ского, Китри из «Дон Кихота» Л. Ф. Минкуса,
Жизель из одноименного балета А. Адана, Хозяй-
ка Медной горы из «Каменного цветка»
С. С. Прокофьева, Ледяная дева из «Ледяной
девы» («Сольвейг») на музыку Э. Грига в обра-
ботке Б. В. Асафьева, Ширин и Мех-менэ Бану
из балета «Легенда о любви» А. Д. Меликова, Кле-
опатра («Антоний и Клеопатра» Э. Л. Лазарева).
В новосибирском театре балерина нашла настоя-
щую работу, больших художников, возможность со-
вершенствоваться и расти. Выступив впервые на
новосибирской сцене в партии Одетты-Одилии в
«Лебедином озере» Чайковского в паре с заслужен-
ным артистом РСФСР Н. Долгушиным, она поко-
рила зрителей своей незаурядной артистичностью
и музыкальностью. Ее танец отличала крепкая
пальцевая техника, редкая устойчивость позировок
и легкость вращений, четкость мелких движений.

Формирование таланта Ф. Кайдани стало
возможным в творческом содружестве с признан-
ными мастерами искусств, такими как В.Чабуки-
ани, М. Семеновой, Н. Дудинской, К. Сергеевым.

Она с одинаковым успехом выступает в та-
ких различных по характеру партиях, как Мария
и Зарема в «Бахчисарайском фонтане», Медора и
Гюльнара в «Корсаре», Китри в «Дон Кихоте»,
Эгина в «Спартаке», Аврора в «Спящей красави-
це» и Ледяная дева в одноименном балете.

Флора Кайдани – подлинный виртуоз в
исполнении характерных народных танцев. Яр-
кими ее работами стали партии Кармен в «Боле-
ро» Равеля, Мерседес в «Дон Кихоте», а исполня-
емые с исключительной увлеченностью таджик-
ские, узбекские, арабские и индийские танцы
всегда вызывают восторженную реакцию зрителей.

25
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С труппой Новосибирского академическо-
го театра оперы и балета балерина выступала во
многих городах нашей страны. После гастролей
в Москве в августе 1967 года газета «Советская
Россия» писала: «Парад талантов Сибири венча-
ла Ф. Кайдани, с блеском исполнившая партию
Авроры. Ее изящная хрупкая Аврора наделена
непосредственным жизнерадостным характером.
Виртуозный танец актрисы сохранил все оттен-
ки, все сложные стилистические завитки одной
из труднейших партий классического репертуа-
ра. Ф. Кайдани партия Авроры удалась более, чем
другим исполнительницам. И дело не только в
виртуозном танце, выверенном дуэтном мастер-
стве, безупречности чувства стиля. Ее Аврора –
какая-то очень современная, солнечная, светяща-
яся, радостная. Актриса создает развернутый,
изящный портрет, тонко подхватывая и претво-
ряя мелодическое и смысловое богатство партии.
Особо хочется отметить редкий профессионализм
Ф. Кайдани. Эту сложную партию она танцевала

подряд шесть раз, не позволив себе ни единой
неточности, небрежности творческого спада».

Для самой балерины классическая партия
Авроры в «Спящей красавице» остается самой
«главной», самой любимой. С этой партией было
связано многое. И, прежде всего, встреча с замеча-
тельными ленинградскими мастерами, ставивши-
ми «Спящую» в Новосибирске, народными артис-
тами СССР Натальей Михайловной Дудинской
и Константином Михайловичем Сергеевым.

Зрители Японии, Франции, Венгрии, ГДР, Ав-
стрии и Новой Зеландии восторженно отзывались
о танцевальном мастерстве сибирской балерины.

С 1967 года Ф. Кайдани становится педа-
гогом Новосибирского хореографического учили-
ща, преподает в классе усовершенствования в
Новосибирском государственном академическом
театре оперы и балета. В 1977 году она была
удостоена звания народной артистки РСФСР.

С 1979 года Флора Ганиевна Кайдани жи-
вет и работает в Красноярске.

Е. И. Букарева
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150 лет со дня рождения инженера-путейца Тихомирова

Николая Михайловича (1857-1900), одного из основателей Новосибирска

Города, как люди, имеют свой облик и судь-
бу. И как не встретишь двух человек с абсолют-
но схожей биографией, так не найдешь и горо-
дов с одинаковой историей. Совсем недавно мы
отметили 110-летие Новосибирска, и смогли убе-
диться, как обострился интерес к истории горо-
да. Вместе с тем с большим сожалением прихо-

дится констатировать, что грандиозное праздно-
вание юбилея не решило проблемы исторической
памяти и что для большинства горожан истин-
ные основатели Новосибирска продолжают оста-
ваться в тени славы инженера и писателя
Н. Г. Гарина-Михайловского, а на карте города
их имена так и не нашли своего отражения.

30
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К ним относится и инженер-путеец, надворный
советник Николай Михайлович Тихомиров.

Н. М. Тихомиров родился 150 лет назад,
30 июня 1857 года в Вятке, в семье отставного
чиновника (в прошлом крепостного артиста),
разорившего семью. Мать Николая Михайлови-
ча, Раиса Павловна, принадлежала к старинному
дворянскому роду Филимоновых. После смерти
мужа она осталась одна с семью детьми (пять
дочерей и два сына – Павел и Николай), но всех
сумела вывести в люди и дать им хорошее обра-
зование. В 1885 году Н. М. Тихомиров окончил
Санкт-Петербургский институт путей сообщения
имени Императора Александра I и был опреде-
лен в общество Балтийских железных дорог по-
мощником начальника дистанции. Как видно из
послужного списка инженера Тихомирова, с вес-
ны 1893 года его работа и судьба тесно перепле-
тены со строительством Западно-Сибирской
железной дороги. Здесь он стремительно рос по
службе: от сверхштатного до штатного инженера
и начальника дистанции I разряда. Участвовал в
возведении мостов через реки Кыштым и Ишим
у Петропавловска, за что в 1895 году был пожа-
лован орденом Святого Станислава III  степени.

С октября 1896 года Н. М. Тихомиров ста-
новится начальником IX участка службы ремон-
та путей Каргат – Кривощеково. Тогда же
39-летний инженер Тихомиров вместе с семьей
приехал в небольшой еще тогда поселок Алек-
сандровский. Он и представить себе не мог, что
именно здесь совершит самые главные дела сво-
ей жизни, а его семья обретет дом.

В связи с переводом Г. М. Будагова на дру-
гой участок Н. М. Тихомиров как квалифици-
рованный и честный руководитель был назна-
чен начальником 9-го участка строительства
моста через Обь. Приходилось исправлять недо-
делки, наверстывать упущенное и входить в уста-
новленный график работ. В кратчайшие сроки
в тяжелейших условиях он завершил строитель-
ство девятого пролета, а зимой 1896 года по но-
вому мосту проехали четыре сцепленных паро-
воза-«кукушки», в числе пассажиров-испытате-
лей были принимавшее мост начальство,
строители и сам Николай Михайлович.

Но этим деятельность Н. М. Тихомирова в
поселке не ограничилась. В 1897 году он участвует
во Всеобщей переписи населения, за что награж-
ден темно-бронзовой медалью. В этом же году Ни-
колай Михайлович проявил инициативу в созда-
нии Добровольного пожарного общества, помог жи-
телям поселка направить повторное обращение к
томскому губернатору с просьбой выделить сред-

ства для борьбы с пожарами. Деревянный посе-
лок постоянно страдал от них, гибли сотни людей,
скот, сгорало имущество. Пожарный обоз находил-
ся в то время на территории начальника IX уча-
стка службы пути. «Тихомировская ограда» – так
ее называли в народе.

Практически одновременно Н. М. Тихомиров
занялся главным делом своей жизни – строитель-
ством храма в честь Благоверного князя Александ-
ра Невского. По свидетельствам современников,
жару, с которым инженер его возводил, не было
границ. Он не щадил себя, не жалел своего време-
ни. В конце 1898 года была закончена кладка стен,
а 29 декабря 1899 года состоялось освящение хра-
ма. За работу по его сооружению Николай Михай-
лович удостоен ордена Святой Анны III степени.

В последний год жизни Н. М. Тихомиров
был назначен Почетным блюстителем железно-
дорожного училища на станции Кривощеково.

Торопясь с окончанием строительства хра-
ма, Н. М. Тихомиров словно предчувствовал свою
скорую кончину. И действительно, почти через
год, 24 октября 1900 года, жизнь Николая Михай-
ловича трагически оборвалась. «Скончался от
удара» (так в старину называли кровоизлияние
в мозг) – гласит выписка из метрической книги
собора Александра Невского за 1900 год, указы-
вая на причину его смерти.

Кончина инженера стала горем не только
для его родственников, но и огромной потерей
для всего Новониколаевска. Останки Н. М. Ти-
хомирова с почестями были захоронены на тер-
ритории собора за алтарем. Позже на его моги-
ле благодарные жители установили памятник.
В 1927 году, согласно постановлению Новосибир-
ского городского Совета, при выравнивании
Красного проспекта могилу Н. М. Тихомирова,
большая часть которой оказалась на пешеход-
ной части проспекта, закатали под асфальт, а
имя его постепенно забылось. И когда в 1971 году
при строительных работах на территории быв-
шего собора, здание которого занимала студия
кинохроники, был неожиданно обнаружен склеп
с останками потомственного дворянина Н. М. Ти-
хомирова, их тихо и скромно, уже безо всяких
почестей, перенесли на Заельцовское кладбище.
И вновь забвение на многие годы…

Трудно, порой драматично складывались и
судьбы членов семьи Н. М. Тихомирова. Сколь-
ко страданий выпало на долю его вдовы, Марии
Ананьевны, пережившей мужа на 61 год, похо-
ронившей дочь Татьяну, сына Александра, утра-
тившей могилу мужа и лишенной пенсии в со-
ветское время! Дочь, Ольга Николаевна Крюгер,
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М. Сырченко (под рук. Л. Д. Яковлевой) по изучению
судьбы Н. М. Тихомирова и его потомков.

МЕЛЬНИКОВ В. По долгу памяти : Ново-
сиб. школьники [шк. № 132] отыскали мо-
гилы жены и дочери одного из осн. нашего
города Н. Тихомирова / В. Мельников,
Л. Яковлева // Веч. Новосибирск. – 2004. –
16 дек. – С. 26 : ил.
Об истории захоронения Н. М. Тихомирова, о судьбе его
дочери О. Н. Крюгер (по мужу), учительницы немец-

кого языка.

КОЗЛОВА Т. Н. Тихомиров Николай Ми-
хайлович / Т. Н. Козлова // Новосибирск :
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 872.

оставшаяся без мужа, была вынуждена работать
в нескольких школах и в педагогическом ин-
ституте. Два женских одиночества под одной кры-
шей, растянутых на десятилетия, стареющий дом,
который в начале века благодарные новониколаев-
цы построили вдове с детьми, и воспоминания, сад-
нящие душу. Где-то на Украине затерялись следы
потомков Н. М. Тихомирова. Известно только, что
внук его дослужился до генерала и был главноко-
мандующим Киевским военным округом.

Сегодня о замечательном инженере и чело-
веке, которого можно назвать одним из основа-
телей Новосибирска, напоминает заново отрестав-
рированный (ныне вновь действующий) собор
Александра Невского и небольшая станция Ти-
хомировская неподалеку от райцентра Каргат, где
работал когда-то молодой путеец начальником
одного из участков строящегося Транссиба.

Л. Д. Яковлева
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1 – 50 лет со дня открытия в Искитиме детской библиотеки № 2 (Решением исполкома
городского Совета депутатов трудящихся № 216 от 01.07.1957) (Искитимский
отдел архивной службы. Ф. 8. Д. 207. Л. 93)

5 – 25 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1982) Демакову Александру Ивано-
вичу (1960-1982), уроженцу с. Верх-Ирмень Ордынского района. Выпускник
Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища, с 1981 г.
служил в Республике Афганистан заместителем командира мотострелковой
роты по политической части. Погиб 21 апреля 1982 г. при выполнении боевого
задания. Из представления к награждению: «В рейдовой операции с 17 по
21 апреля лично уничтожил 6 и взял в плен 4 мятежника, в том числе главаря
банды и много оружия. В последнем бою проявил исключительное мужество и
героизм, попав с группой в окружение, отбили две психические атаки и пошли
на прорыв окружения. Тяжело раненый он остался прикрывать огнем отход
группы и дрался до последнего. Когда мятежники окружили его и пытались
взять в плен, он, со словами: «Передайте всем, что погибаю как подобает Совет-
скому человеку», подорвал себя и окружавших его бандитов гранатами» (Кни-
га памяти : Афганистан, 1979-1989. – Новосибирск, 2001. – С. 141 ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 252)

9 – 30 лет со дня рождения гимнаста Подгорного Евгения Анатольевича (1977), мастера спорта
международного класса, заслуженного мастера спорта. Е. А. Подгорный – по-
бедитель Олимпийских игр в Атланте (США, 1996), бронзовый призер Олимпи-
ады в Сиднее (Австралия, 2000), обладатель Кубка России (2003), серебряный
призер чемпионата Европы (2002) в командном зачете, четырехкратный чем-
пион Европы по спортивной гимнастике (1996, 2000), двукратный серебряный
призер чемпионата мира (1999, 2002) в командном многоборье, неоднократный
победитель чемпионата России. Награжден орденом Дружбы народов, медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I степени. В конце 2003 г. создан Фонд Евгения Подгорного –
фонд для поддержки новосибирской гимнастики. В настоящее время Е. А. Под-
горный возглавляет Федерацию спортивной гимнастики Новосибирской об-
ласти, является депутатом Новосибирского областного Совета депутатов (Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 679 ; Олимпийское золото Новосибирска. – С. 281)

10 – 80 лет со дня рождения писателя Якубовского Аскольда Павловича (1927-1983). Уроженец
Новосибирска. По окончании курсов картографии и геодезии, более десяти
лет работал топографом. Совершал длительные экспедиции по Сибири и Даль-
нему Востоку, увлекался охотой. С конца 1950-х гг. стал автором произведе-
ний о животных, об охоте, рыбалке. Начав литературную деятельность, Якубов-
ский, по его словам, «сменил охоту злую, связанную с убийством птицы или зверя,
на охоту добрую[;… в] работе литератора есть поиск, прицел и выстрел. А иног-
да, если повезет, приносишь трофей». «Чудаки», «Не убий», «Мшава», «Красный
таймень», «Тринадцатый хозяин», «Багряный лес», «Возвращение Цезаря» –
эти и другие произведения Аскольда Якубовского вместили в себя всю гамму
впечатлений и раздумий, вызванных личным жизненным опытом, путешестви-
ями, острыми наблюдениями. В 1969 г. окончил Высшие литературные курсы
в Москве. В начале 1970-х обратился к фантастике. В числе лучших научно-
фантастических произведений – «Мефисто», «Аргус-12», «Прозрачник» (герой
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этой повести получает возможность «вселяться» в организмы любых живых
существ для более глубокого изучения биопсихологии животного мира). В по-
следние годы жизни А. П. Якубовский выступал в журнале фантастики
«Аргус-12» (Новосибирск : энциклопедия. – С. 1002 ; Писатели о себе. – Ново-
сибирск, 1973. – С. 253 ; Сиб. огни. – 1990. – № 10. – С. 149)

11 – 50 лет Новосибирской специальной средней школе милиции МВД России. 11.07.1957
приказом министра внутренних дел в городе Тавда Свердловской области была
образована специальная средняя школа подготовки начальствующего состава
Министерства охраны общественного порядка РСФСР. Приказом МООП РСФСР
от 10 октября 1964 г. тавдинскую школу реорганизовали в специальную сред-
нюю школу милиции с местом дислокации в Новосибирске. Учебное заведение
готовит специалистов (оперативных работников для уголовного розыска и борьбы
с экономическими преступлениями) для всего сибирского региона: Новоси-
бирской, Омской, Томской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского, Крас-
ноярского краев, Республик Хакасия, Тыва, Саха. Выпускники работают прак-
тически во всех регионах России и стран СНГ. Многие – на руководящих долж-
ностях в МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации. Среди бывших
курсантов – 11 генералов органов внутренних дел, много заслуженных сотруд-
ников ОВД. В 1992 г. в сквере школы открыт мемориальный памятник вы-
пускникам и курсантам, погибшим в борьбе с преступностью (Наш дом Ново-
сибирск. – 2006. – 4 апр. – С. 4 ; http://www.sibfo.ru/mvd/obraz/nsk.php)

12 – 75 лет со дня рождения академика Кузнецова Федора Андреевича (1932), директора
Института неорганической химии СО РАН (в Институте – с 1958 г.), президен-
та Азиатско-Тихоокеанской академии материалов. Ф. А. Кузнецов – специа-
лист в области физической химии материалов электронной техники, глава на-
учной школы по дизайну, исследованию и синтезу функциональных материалов,
лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (Выдающие-
ся химики мира / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова. – С. 236 ; Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 467 ; Сиб. столица. – 2005. – № 39 [№ 1]. – С. 85)

12 – 50 лет аэропорту «Толмачево». 12.07.1957 самолет Ту-104 выполнил первый пасса-
жирский рейс по маршруту Новосибирск – Москва. А первый полет первого
советского пассажирского реактивного лайнера на регулярных линиях совер-
шен 15 сентября 1956 г., когда новый самолет вылетел по маршруту Москва –
Омск – Иркутск. После Москвы летные отряды Ту-104 появились в Иркутске и
в Новосибирске. Еще в апреле 1957 г. в «Толмачево» был организован летный
учебно-тренировочный центр, где проходили обучение на Ту-104 летчики со всего
Советского Союза. Были построены двухэтажный Командно-диспетчерский
пункт (выполнял функции аэровокзала и штаба Толмачевского авиаотряда до
конца 1963 г., когда здание аэровокзала, крупнейшего за Уралом, было сдано в
эксплуатацию), пятиэтажная гостиница, ангар, в котором одновременно выпол-
нялись регламентные работы на 4-6 самолетах Ту-104. Расположение на пере-
сечении воздушных транспортных путей Восток – Запад, близость к Новоси-
бирску, промышленному и научному центру Сибири, позволило аэропорту Тол-
мачево стать одним из крупнейших авиационных предприятий Зауралья.
В настоящее время Толмачево – это центр распределения пассажирских и гру-
зовых потоков в Западной Сибири, связанный воздушными линиями с 80 горо-
дами России, ближнего и дальнего зарубежья. Пассажирские рейсы выполня-
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ются как на внутренних направлениях, из которых основными являются Моск-
ва, Санкт-Петербург, Краснодар, Хабаровск, Владивосток и Мирный, так и на меж-
дународных с основными направлениями: Франкфурт-на-Майне, Дубай, Сеул и
Киев. Кроме того, аэропорт имеет большое значение как пункт транзитной
посадки воздушных судов, осуществляющих грузовые авиаперевозки по марш-
руту Европа – Юго-Восточная Азия. Еженедельно аэропорт Толмачево обслу-
живает около 200 регулярных рейсов, исходя из чего ежегодное количество
рейсов как пассажирского, так и грузового характера достигает 10200 и более.
В аэропорту располагаются представительства пятнадцати авиакомпаний, сре-
ди которых «Сибирь»24, «Аэрофлот – РМА», «Пулковские авиалинии», «Ист-
Лайн», «ТЕСИС Холдинг», «Атлант-Союз», «Авиалинии Украины», НАК «Узбе-
кистон Хаво Йуллари», «China Southern» (КНР) и другие. В 2002 г. ОАО «Аэро-
порт Толмачево» первым среди аэропортов России был сертифицирован и
получил сертификат системы качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р
ISO 9002-96. Предприятие имеет большое количество наград, в том числе меж-
дународных. В 2002 году в Варшаве (Польша) на симпозиуме «Наука-2002»
удостоено награды «Золотой Свиток» (в номинации «Предприятие года»),
учрежденной «Grupa Europejskiego Biznesu». В 2003 в Йоханнесбурге (ЮАР) в
рамках проекта «Европейский Союз-XXI век» аэропорту вручена международ-
ная награда «Золотой лев» в номинации «Предприятие XXI века». В 2005 г.
«Толмачево» был признан победителем в конкурсе «Лучший аэропорт России
и стран СНГ 2004 года» в категории «Свыше миллиона обслуженных пассажи-
ров в год» и удостоен звания «Лидер российского воздушного транспорта»
Национальной общественной премии транспортной отрасли России «Золотая
колесница». В 2006 стал победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран
СНГ» 2005 г. в номинации «Интенсивно развивающийся аэропорт» (История
промышленности Новосибирска. Т 4. – Новосибирск, 2005. – С. 495 ; Сиб. сто-
лица. – 2002. – № 6. – С. 9 ; http://tolmachevo.faktura.ru/scdp/
page?prfx_obj62563&sc=textblock&serviceid=62563&als=10748 / Толмачево)

15 – 100 лет назад, 15.07.1907, в Новониколаевске открылась городская публичная бесплат-
ная читальня имени А. П. Чехова. Ныне библиотека Чехова является централь-
ной в системе массовых библиотек (ЦБС имени Чехова) Железнодорожного
района Новосибирска (Новосибирск в историческом прошлом / Л. М. Горюш-
кин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. – С. 166)*

15 – 80 лет назад началось регулярное пассажирское автобусное сообщение между Барабин-
ском и Каинском (1927). На средства барабинских райисполкома и горсовета
приобретен десятиместный автобус (Новониколаевская губерния – Новосибир-
ская область, 1921-2000. – Новосибирск, 2001. – С. 56)

17 (4) – 90 лет со дня рождения академика Беляева Дмитрия Константиновича (1917-1985),
директора Института цитологии и генетики СО АН СССР в 1959-1985 гг. (БСЭ.
Т. 3. – 3-е изд. – М., 1970. – С. 188)*

18 (5) – 100 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР и АН УССР Карандеева
Константина Борисовича (1907-1969), специалиста в области электротехники,
методов электрических измерений и автоматического контроля, геофизических

24 В 1992 Толмачевский авиаотряд разделился на три самостоятельные организации: авиакомпания «Сибирь»,

«Запсибаэронавигация» и государственное предприятие «Аэропорт Толмачево», в сентябре того же года преобрет-
шее статус международного аэропорта.
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систем электроразведки. С именем Карандеева неразрывно связано становле-
ние и развитие современной теории измерений, ряда важнейших отраслей из-
мерительной техники и приборостроения. В 1958 г. он стал одним из органи-
заторов Сибирского отделения Академии наук СССР – переехал из Львова в
Новосибирск вместе с большой группой учеников и возглавил создание Ин-
ститута автоматики и электрометрии, которым руководил до 1967 г. В 1965-
1969 был главным редактором организованного им научного журнала «Авто-
метрия». Основал кафедру измерительных информационных систем в Новоси-
бирском электротехническом институте (ныне – технический университет,
НГТУ) и кафедры автоматизации физико-технических измерений в Новосибир-
ском государственном университете. В конце 1960-х гг. вернулся во Львов (БСЭ.
Т. 11. – 3-е изд. – М., 1973. – С. 392 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 399)

21 – 75 лет со дня рождения академика Лаврентьева Михаила Михайловича (1932), осно-
вателя сибирской школы некорректных задач математической физики. С 1957 г.
работал в Институте математики СО АН СССР. В 1964-1986 – в Вычислитель-
ном центре Сибирского отделения (заведующий лабораторией, заместитель
директора). В 1987-2002 гг. был директором Института математики СО РАН.
Лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 477 ; Сибирь в лицах. – С. 561 2-й паг.)

21 – 70 лет со дня рождения биатлониста Маматова Виктора Федоровича (1937), заслужен-
ного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР и СССР, судьи между-
народной категории. В 1967 г. стал чемпионом мира по биатлону и первым
новосибирцем – заслуженным мастером спорта. Виктор Маматов – чемпион
X Олимпийских игр в Гренобле (Франция, 1968) и XI Олимпиады в Саппоро
(Япония, 1972), 4-кратный чемпион мира, многократный победитель первенств
РСФСР и СССР, спартакиад народов России и Советского Союза. В 1973-1976 гг.
был старшим тренером молодежной сборной команды СССР. В 1976-1981 –
руководил Новосибирским техникумом физической культуры. С 1981 по 1985 г.
В. Ф. Маматов – старший тренер сборной команды СССР. Президент Федера-
ции биатлона СССР (1989-1992), первый вице-президент Союза биатлонистов
России. Вице-президент Международной федерации биатлона (1993-1998), пер-
вый вице-президент Международной федерации биатлона. Кавалер орденов Тру-
дового Красного Знамени, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени
(Олимпийское золото Новосибирска. – С. 35)*

23 – 70 лет со дня рождения оператора и режиссера кино, педагога, заслуженного деятеля
искусств России Сикорука Леонида Леонидовича (1937). В середине 1950-х гг.,
будучи студентом инженерно-строительного института, увлекся кино; в 1957 г. стал
кинолаборантом НИСИ, а в 1958 пришел на Новосибирскую студию телевиде-
ния – кинокорреспондентом. В 1960-х гг. снял на телевидении (в качестве опе-
ратора) художественные фильмы «Лунные стада» и «Короткое затишье», доку-
ментальные ленты «Так начиналась жизнь», «Защитите своих детей», «Храм
Сатурна» и другие. В начале 1970-х Л. Л. Сикорук создал цикл детских позна-
вательно-мотивационных фильмов «Физика для малышей» – работал над ними
как автор сценария, режиссер, оператор, художник. В 1974 г. на международ-
ной ярмарке телефильмов «Физику для малышей» купили более 70 стран.
Аналогична судьба и следующих подобных циклов Сикорука: «Геометрия для
малышей» и «Астрономия для малышей» (1981-1986 гг.). В середине 1990-х гг.
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Леонид Леонидович возглавил детскую профессиональную телекомпанию «Ста-
рая мельница». Компания производит научно-популярные фильмы и передачи
для детей силами самих детей, получающих в «Старой мельнице» навыки ос-
новных кинематографических профессий: режиссер, оператор, сценарист, актер,
бутафор и др. С 1996 по 2005 г. коллектив подготовил более 250 познаватель-
ных, музыкальных, развлекательных программ. В числе работ – серия «Как
работает город» (о метро, аэропорте, музее, библиотеке, заводе). Работы «Старой
мельницы» получили признание не только на городском, но и на российском
уровне; в числе наград – премия «ТЭФИ-регион 2002», Гран-при всероссийс-
ких и международных конкурсов. Параллельно с работой в области кино
Л. Л. Сикорук занимается телескопостроением. В 1973 г. он организовал дет-
ско-юношеский Клуб любителей телескопостроения имени Д. Д. Максутова25 .
За 16 лет существования клуба школьники изготовили более 100 телескопов
размером до 315 мм. Сам Сикорук разработал семь моделей телескопов: «Аль-
кор» (1980), «Минцар» (1984) и «Альтаир» (1986) и др. Новосибирский прибо-
ростроительный завод освоил их производство, и оно продолжается в течение
многих лет. По отзывам зарубежных специалистов, телескопы Сикорука и в
новом, XXI веке остаются лучшими в своем классе. В 1982 и 1986 гг. в москов-
ском издательстве «Наука» вышли книги Л. Л. Сикорука «Телескопы для лю-
бителей астрономии» и «Любительская астрофотография» (в соавторстве с М.
Р. Шпольским). Его книга «Физика для малышей» много раз издавалась с 1979
г. в Москве и других городах, была переведена на 15 языков (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 798)

25 (12) – 90 лет со дня рождения физикохимика, академика Воеводского Владислава Вла-
диславовича (1917-1967), основателя сибирской школы химической физики, од-
ного из создателей новой области науки – химической магнитной радиоспек-
троскопии. В. В. Воеводский – один из организаторов Института химической
кинетики и горения СО АН СССР (с конца 1950-х гг. заведовал лабораторией и
был заместителем директора по научной части), факультета естественных наук
и кафедр физической химии, молекулярной и биологической физики в Ново-
сибирском государственном университете. В 1963-1967 гг. – председатель На-
учного совета СО АН по приборостроению. Лауреат Государственной премии
СССР (посмертно) (Выдающиеся химики мира / В. А. Волков, Е. В. Вонский,
Г. И. Кузнецова. – С. 99 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 158)

Июль – 40 лет со времени открытия в Новосибирске кафе-зала «Отдых» на 320 мест с танце-
вальным залом на 800 человек (1967). Ныне в клубе «Отдых» организуются
танцевально-развлекательные программы, корпоративные праздники, юбилей-
ные торжества, семейные вечера. Проводятся танцевальные фестивали, конкур-
сы красоты, аукционы, телевизионные передачи, выставки (в числе прочих –
выставки коллекций модельеров) (Веч. Новосибирск. – 1967. – 12 июля. –
С. 4 ; Сов. Сибирь. – 1967. – 11 июля. – С. 4)

25 Д. Д. Максутов (1896-1964) – советский инженер-оптик, специалист в области астрономических приборов.
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100 лет назад, 15.07.1907, в Новониколаевске открылась городская

публичная бесплатная читальня имени А. П. Чехова.

Ныне – центральная библиотека в системе массовых библиотек

(ЦБС имени Чехова) Железнодорожного района Новосибирска

История новосибирской библиотеки имени
А. П. Чехова началась в 1907 году, на 14 лет поз-
же истории самого Ново-Николаевска – Новоси-
бирска. Предыстория ее создания такова. Еще
весной 1905 года, через несколько месяцев после
смерти А. П. Чехова, городская управа ходатай-
ствовала перед губернатором об открытии читаль-
ни. Разрешение было получено лишь через два
года. 6 июля 1907 г. в театре Андреева состоялся
спектакль в пользу будущей читальни, поставлен-
ный труппой М. И. Ка-ширина по пьесе «Дядя
Ваня». Благотворительные пожертвования день-
гами и книгами внесли С. Г. Обухов, М. А. Шлей-
мович, Р. М. Копылов и другие жители города.

Открытие состоялось 15 июля 1907 года. Чи-
тальня разместилась в маленькой полутемной ком-
нате в доме Т. Ф. Соловьева (№ 12) на Кабинет-
ской улице (ныне Советская). Первым заведующим
и ответственным лицом нового учреждения куль-
туры стал Михаил Алексеевич Иволин, частнопрак-
тикующий врач, гласный член Городской думы.

Когда книжный фонд достиг 500 экземпля-
ров, читальня преобразовалась в библиотеку.

После Октябрьской революции библиотеку
передали в ведение городского отдела народного
образования. Теперь она стала называться 1-я Со-
ветская библиотека имени Чехова. Сменился и
адрес: библиотеку перевели в барак на ул. Лер-
монтова, ближе к рабочим кварталам, где она едва
не погибла от пожара. Впоследствии библиотека
располагалась на Вагановской улице, Кузнецкой,
Асинкритовской, Фрунзе, Челюскинцев (в настоя-
щее время располагается по адресу: Сибирская, 37).
Все помещения были маленькие, неприспособлен-
ные. Книжный фонд рос медленно. В 1910 г. было
1,5 тысячи экземпляров, в 1925 – 4,2 тысячи,
в 1932 – 9,3, в 1945 – 14,2, в 1967 – 56,4 тысячи
экземпляров книг.

Количество читателей увеличивалось с 20
человек в 1910 г. до 300 – в 1920, 600 – в 1930,
2600 – в 1935 году. В 1945 г. библиотеку посе-
щали 4232 человека, в 1967 – 6500.

В истории библиотеки было много трудно-
стей: аварийные помещения, скудное финансиро-
вание, утеря части фонда от пожара. Но те, кто
работал здесь, вопреки всему несли «разумное, доб-
рое, вечное». Первого заведующего М. А. Иволина
сменила Ледовская Лариса Алексеевна (1909-
1930). После нее библиотекой руководили Э. В. Ра-
чинская, Л. А. Паршкова, А. В. Капаева (1936-
1956), В. А. Матюхина, А. В. Великороднова
(1968-1998). Все, кто работал в библиотеке имени
А. П. Чехова, оставили в ней частицу своей души.

В 1998 году при библиотеке открылся город-
ской Центр национальных литератур, который
комплектуется литературой на 17 национальных
языках. Главное направление в работе Центра –
воспитание толерантности, изучение языков, тра-
диций, обычаев населения многонационального
Новосибирска.

В 1999 году библиотека стала Центральной
в ЦБС Железнодорожного района. Чеховская биб-
лиотечная система включает два филиала – биб-
лиотеки имени О. В. Кошевого и имени В. И. Даля.

В 2004 г. в Центральной районной библиоте-
ке имени Чехова открылся городской Центр исто-
рии Новосибирской книги. Здесь хранятся уникаль-
ные экспонаты, дающие информацию по истории
российской литературы и книги, истории развития
сибирской литературы в ХХ веке. Центр предлага-
ет дополнительную информацию в области истори-
ческого и литературного краеведения, книжного
искусства, расширяет видение окружающего мира.

В настоящее время книжный фонд ЦБ име-
ни Чехова составляет более 68 тысяч экземпляров
(учет поступлений ведется на электронных носите-
лях). Имеется Чеховский фонд (первые книги биб-
лиотеки, издания конца XVIII  – начала XIX в.), уни-
кальный фонд литературы по краеведению и фонд
сибирских писателей. Ведется работа по чеховеде-
нию. С 2006 года в библиотеке действует Центр от-
крытого доступа к электронным носителям.

Библиотека стала информационным, просве-
тительским, досуговым центром в Железнодо-

15
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ВОЙТИК П. Д. Одна из старейших библио-
тек : (к 60-летию б-ки им. А. П. Чехова) /
П. Д. Войтик // Календарь знаменательных
дат, 1967 год : Новосиб. обл. – Новосибирск,
1967. – С. 41 – 43. – Библиогр.: с. 42, 43.
НИКОЛАЕВА Е. Воспринимать чтение как
творчество : [К 90-летию б-ки] / Е. Нико-
лаева // Веч. Новосибирск. – 1997. –
17 июля. – С. 5 : ил.

ЕГЕРМАН Я. Чеховская история : (Как созда-
валась б-ка им. А. П. Чехова) / Я. Егерман //
Веч. Новосибирск. – 1960. – 10 февр. – С. 3.

УСОЛЬЦЕВА Л. Старейшая библиотека
[1907-1957 гг.] / Л. Усольцева // Сов. Си-
бирь. – 1957. – 21 июня. – С. 2.

ВЯТКИН Г. Книга в рабочих кварталах :
[б-ка им. Чехова в 1907-1932 гг.] / Г. Вят-
кин // Просвещение Сибири. – 1932. –
№ 16/18. – С. 59 – 61.

ВАСКИНА Л. Опыт работы книгоношеско-
го пункта [библиотеки им. Чехова] на заво-
де «Трудовик» / Л. Васкина // Просвеще-
ние Сибири. – 1927. – № 6/7. – С. 92 – 94.

КТО есть кто в новосибирской культуре.
Т. 1 : 1997-2000 гг. : [справ.-биогр. изд.] /
Новосиб. фил. Рос. фонда культуры, Ком. по
культуре и искусству мэрии Новосибирска. –
Новосибирск : [Новинвест плюс], 2003. –
287 с. : портр., [16] л. ил. – Из содерж.: Цент-
рализованная библиотечная система имени
Антона Павловича Чехова. – С. 120 – 121 ;
Центральная районная библиотека имени
А. П. Чехова. – С. 121 – 122.
Списки дат и фактов из истории ЦБ и ЦБС, важней-

ших мероприятий, руководителей.

ПОСАДСКОВ А. Л. Библиотека им. А. П. Че-
хова / А. Л. Посадсков // Новосибирск :
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 89 –
90. – Библиогр.: с. 90.

рожном районе. В Чеховской ЦБ не просто пре-
доставляют информацию шести тысячам посети-
телей, организуют и проводят массовые
мероприятия. Здесь стараются понять, чем жи-
вут люди района в данный конкретный момент,
к чему стремятся, чего хотят достичь в жизни.

Библиотека принимает участие в разработ-
ке муниципальных программ в области разви-
тия библиотечного дела; сотрудничает с другими

российскими библиотеками имени Чехова, с об-
щественными организациями, со средствами мас-
совой информации Новосибирска.

Являясь одной из старейших в Новосибир-
ске, ЦБ имени Чехова изучает свою историю.
Создан музей библиотеки, где собраны архивные
и другие материалы.

Пройдя путь длиной в 100 лет, библиотека
продолжает служить читателям и книгам.

О. Н. Абортникова
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90 лет со дня рождения академика Беляева Дмитрия Константиновича

(1917-1985), директора Института цитологии и генетики

СО АН СССР в 1959-1985 гг.

Имя академика Д. К. Беляева – выдающе-
гося ученого-генетика, бывшего заместителя пред-
седателя Сибирского отделения Академии наук
СССР, директора Института цитологии и генети-
ки СО АН СССР – прочно заняло свое место в
истории отечественной генетики.

Дмитрий Константинович Беляев родился
4 (по новому стилю 17) июля 1917 года в селе
Протасово Нерехтского уезда Костромской губер-
нии. Его отец, Константин Павлович, был священ-
ником. Вместе с матушкой Евстолией Александ-
ровной они прожили в Протасово тридцать лет.

Дмитрий рано увлекся книгами, поскольку
чтение вслух вечерами (особенно зимними) было
в традициях семьи, где воспитывалось трое детей.
У родителей имелась большая, редкая для сель-
ских жителей библиотека, а на чердаке хранились
старые журналы и газеты. Дмитрий частенько за-
бирался туда и листал подшивки «Нивы» и дру-
гих интересных изданий.

Дмитрий провел в родительском доме до
1927 года. А потом не от хорошей жизни (священ-
нослужителей в те времена не очень-то жаловали:
отцу пришлось даже в тюрьме, хоть и недолго, по-
сидеть) родители отправили десятилетнего мальчи-
ка продолжать учебу в Москву. В столице Дмит-
рий Беляев некоторое время жил в семье старше-
го брата Николая, ученого-генетика, работавшего
в Институте экспериментальной биологии
(в 1937 году он разделил трагическую судьбу
Н. И. Вавилова и многих других жертв репрессий).

Деревенский мальчишка, совсем недавно
расставшийся с отчим домом, теперь оказался в
школе на Арбате, бывшей гимназии, основанной
просветителем В. М. Хвостовым. Перед столич-
ными ребятами свое достоинство Дмитрию при-
шлось отстаивать не только кулаками, но и упор-
ным трудом. Вскоре он опередил многих своих
одноклассников, смотревших на него поначалу с
превосходством. Мальчику повезло со школой:
она давно славилась своими гуманистическими
традициями и высокообразованными учителями,
а поэтому закладывала прекрасный фундамент

знаний. Ну а жизненный пример старшего бра-
та, беседы с ним, летние экспедиции на опытную
станцию института, доступность биологической
литературы способствовали раннему пробужде-
нию у Дмитрия интереса к биологии.

После отъезда в конце 1928 года Николая в
Ташкент Дмитрию пришлось жить в большой
семье сестры Ольги, продолжая учебу сначала в шко-
ле на Арбате, а затем – в фабрично-заводской се-
милетке. Здесь начались для подростка уже другие
«университеты». Но, подрабатывая токарем на ва-
гоноремонтном заводе, будущее свое без биологии
Дмитрий Беляев уже не мыслил. Однако социаль-
ное происхождение (сын священника) помешало ему
получить желанное университетское образование.

В 1934 году Дмитрий поступил в Ивановский
сельскохозяйственный институт. Ему вновь повез-
ло с преподавателями: обучение проводилось на
широкой общебиологической основе, по многим
предметам лекции читали московские профессо-
ра, курсы вели известные ученые, сами увлеченные
наукой и способные увлечь своих студентов. Впо-
следствии Дмитрий Константинович с благодарно-
стью вспоминал рано ушедшего из жизни профес-
сора биологии Д. А. Ласточкина, а с профессорами
Б. Н. Васиным и А. И. Паниным он на всю жизнь
сохранил сердечные дружеские отношения и счи-
тал, что именно им он обязан выбором своей лю-
бимой специальности – генетики. Учился Дмит-
рий жадно, удивляя преподавателей и сокурсни-
ков знанием специальной, внепрограммной
литературы, глубокими докладами в научных
кружках. Чтобы помогать родителям, учебу при-
ходилось порой совмещать с работой, разгружая
ночами вагоны с углем.

Окончив в 1938 году с отличием институт,
Беляев стал работать лаборантом в Центральной
научно-исследовательской лаборатории пушно-
го звероводства, где его учитель, профессор
Б. Н. Васин, заведовал отделом селекции и раз-
ведения. В своих воспоминаниях жена Беляева
С. В. Аргутинская пишет: «В своей первой на-
учной работе Дмитрий Константинович изучал
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влияние отбора на интенсивность серебристости
окраски меха у серебристо-черных лисиц… Его
увлекал сам процесс генетического анализа…
Материал для своих исследований он собирал в
подмосковных звероводческих хозяйствах, ездил в
Тобольский зверосовхоз, где в порядке шефства ру-
ководил всей селекционной работой большого
хозяйства. Подготовил кандидатскую диссертацию
и монографию по генетике пушных зверей».

Но наступил 1941 год, и война круто изме-
нила все планы молодого ученого: в один из
июньских дней Дмитрий Беляев принял един-
ственно возможное для себя решение – на фронт!
«У вас важная интересная работа. Подождите,
когда позовут», – отговаривал его учитель.
Но даже любимая наука не могла удержать Бе-
ляева в тылу: он пошел в военкомат. В августе
1941 года молодого ученого призвали в Красную
Армию рядовым и отправили на Калининский
фронт. И уже по дороге на передовую Дмитрий
получил боевое крещение: их эшелон попал под
сильную бомбежку; вагоны горели, солдаты раз-
бежались по канавам, а немецкие самолеты один
за другим шли на бреющем полете.

Беляев прошел всю войну, был дважды ранен
и контужен. Май 1945 года застал 28-летнего май-
ора Беляева в должности старшего помощника
начальника химотдела армии по оперативно-
разведывательной работе в Прибалтике. Здесь он
принимал участие в ликвидации Курляндской
группировки немцев. С тех пор День Победы оста-
вался для Дмитрия Константиновича святым все
сорок отпущенных ему после войны мирных лет.

После демобилизации в конце 1945 года май-
ор Беляев вернулся в родную лабораторию и увле-
ченно окунулся в работу по генетике и селекции
пушных зверей. В июне 1946-го Дмитрий Констан-
тинович защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Изменчивость и наследование серебристо-
сти меха серебристо-черных лисиц», материалы для
которой собрал еще до войны. Вскоре после защи-
ты его назначили заведующим отделом разведе-
ния во Всесоюзной научно-исследовательской
лаборатории пушного звероводства и пантового
оленеводства. Через некоторое время Беляев сдал
в печать монографию «Основы генетики и селек-
ции пушных зверей». Одновременно с научной
работой он вел курс генетики в Московском пуш-
но-меховом институте (бывший зоотехнический).

В 1948 году для генетики наступило нелег-
кое время: началась новая война, которая хотя и
велась без применения огнестрельного оружия,
тем не менее, многим ученым стоила жизни.

В августе 1948 года состоялась печально извест-
ная сессия ВАСХНИЛ, где был учинен формен-
ный разгром классической генетики, перевер-
нувший жизнь многих исследователей. Беляева
сняли с должности заведующего отделом с фор-
мулировкой «за менделизм-морганизм».

Вынужденный прервать генетические ис-
следования, ученый не оставил наблюдения над
пушным зверем и обратился к его физиологии.
В будущем именно эти два подхода к насущным
задачам селекции – генетический и физиологи-
ческий – позволили Дмитрию Константиновичу
существенно развить учение о доместикации (т.е.
одомашнивании), основы которого были заложе-
ны еще Дарвиным.

Жизнь, к счастью, устроена так, что рано или
поздно научная истина все равно торжествует.
Вторая в судьбе Беляева «война» для него и дру-
гих настоящих ученых, верных научной истине,
закончилась, в итоге, победой науки над лжена-
укой. В 1954 году состоялось межведомственное
совещание специалистов, сыгравшее исключи-
тельную роль в развитии отрасли. Дмитрий Кон-
стантинович делает на нем доклад. А дальше, как
пишет в воспоминаниях C. В. Аргутинская, «под
патронажем Минвнешторга Главзверовод вско-
ре стал производить миллионы шкурок пушных
зверей ежегодно. И тут уже без генетики никак
нельзя было обойтись». В 1955–1956 годах у
Беляева появилась возможность выступать с попу-
ляризаторскими лекциями в Политехническом
музее, прославленном в те годы столичном лекто-
рии. Свои выступления Дмитрий Константинович
обязательно сопровождал демонстрацией мехов
невиданных расцветок: голубых, сапфир, топаз, бе-
жевых, жемчуг. Эффект всегда был ошеломляю-
щий. Результаты генетики говорили сами за себя.

В 1957 году в СО АН СССР было решено со-
здать Институт цитологии и генетики. Дело это по-
ручили известному генетику, члену-корреспонденту
АН СССР Н. П. Дубинину, который начал пригла-
шать к себе известных ученых, разбросанных по всей
стране. Дмитрий Константинович без колебаний
принял предложение организовать в новом инсти-
туте отдел генетики животных. Его так же, как и
других ученых привлекла возможность более сво-
бодно заниматься генетическими исследованиями.

С 1958 года начался новый, «сибирский»
период жизни Беляева, связанный с организацией
научного центра в новосибирском Академгородке,
с небывалым всплеском энтузиазма после долгих
лет непризнания, с расцветом науки вообще и гене-
тики, в частности. В феврале 1958 года Дмитрий
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Константинович был зачислен в штат еще форми-
руемого тогда Института цитологии и генетики.

Вскоре после организации института после-
довала вынужденная отставка его первого дирек-
тора Н. П. Дубинина. На должность исполняю-
щего обязанности директора он рекомендовал
Д. К. Беляева, своего заместителя. Перед ученым
стояла серьезная задача: не только сохранить ин-
ститут в крайне усложнившихся условиях, но и
обеспечить развитие только что зародившегося
очага классической генетики. В свои сорок два
года Д. К. Беляев принял на себя ответственность
за судьбу института и всего коллектива в целом.
Трудности в формировании коллектива, научных
направлений, защита их от постоянных критичес-
ких нападок, строительство здания института,
установление международных контактов и мно-
гое другое – все легло на его плечи. И сотрудни-
ки благодарны ему за то, что он превратил это на-
учное учреждение в крупнейший генетический
центр нашей страны. Недаром Институт цито-
логии и генетики в то время называли «беляев-
ским», а позже М. А. Лаврентьев скажет:
«Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Д. К. Беляев стал великолепным директором
Института». Он продемонстрировал все свои луч-
шие качества: интуицию исследователя, мудрость
педагога, уверенную силу руководителя и благо-
даря этим качествам спас институт.

В последующие годы Институт цитологии и
генетики работал на большом подъеме. Появля-
лись новые идеи, формировались новейшие науч-
ные направления, совершенствовалась организа-
ция института. Необходимо было доказать прак-
тическую пользу генетики, ее эффективность в
биологии, сельском хозяйстве, медицине. Ученые
проводили исследования на передовых рубежах
науки, организовывали экспериментальные поля,
завозили животных. Начали приносить плоды
научные проекты, возникшие задолго до создания
института. Работа кипела, вокруг генетиков стар-
шего поколения концентрировалась молодежь.
Уже с 1961 года, то есть за четыре года до лега-
лизации генетики, биологов начали готовить на
современном уровне, рано привлекая студентов
к научной работе. Именно в этом году в НГУ на
факультете естественных наук была организова-
на кафедра общей биологии (а с 1969 года – ка-
федра цитологии и генетики), которую до 1985 года
возглавлял Д. К. Беляев. Лекции по генетике, ко-
торые он читал студентам третьего курса, вызы-
вали огромный интерес. Важным правилом, за-
ложенным Дмитрием Константиновичем в орга-

низацию преподавания на кафедре цитологии и
генетики, было разумное сочетание теоретических
и прикладных дисциплин. Этот же принцип ис-
пользовался и при создании спецпрактикумов.
Будущие генетики должны были четко представ-
лять организацию селекционно-генетического
процесса сельскохозяйственных животных и ра-
стений. Поэтому все студенты кафедры знакоми-
лись с ним в лабораториях Института цитологии
и генетики и в подразделениях опытного хозяй-
ства СО. По инициативе Беляева к чтению лек-
ций по различным областям цитологии и гене-
тики в НГУ привлекались не только сотрудники
возглавляемого им института, но и ведущие
ученые из Москвы и Ленинграда, такие как
Н. В. Тимофеев-Ресовский, Р. В. Петров, Н. Н. Ни-
кольский и многие другие. Одновременно в ин-
ституте организовали «генетический ликбез», и
все приходили послушать лекции по генетике, ци-
тологии, молекулярной биологии, а в младшие на-
учные сотрудники переводили только после сда-
чи кандидатского экзамена по генетике и отра-
ботке генетического практикума.

В 1964 году, по инициативе академика
В. Н. Сукачева, Московское общество испытате-
лей природы выдвинуло кандидатуру Беляева в
члены-корреспонденты АН СССР, и летом этого
же года он был избран большинством голосов.
Это был беспрецедентный случай избрания в Ака-
демию кандидата сельскохозяйственных наук.

В 1967 году сотрудники Института цитоло-
гии и генетики совместно с учеными СО ВАСХНИЛ
приступили к выращиванию нового сорта пше-
ницы, получившего название Новосибирская-67,
который стал едва ли не самым распространен-
ным в Сибири. Он по многим показателям пре-
восходил районированный в Западной Сибири
сорт Саратовская-29 (в частности, имел более
высокие хлебопекарные качества и обладал боль-
шей неполегаемостью). Не останавливаясь на
достигнутом, Беляев ориентирует своих коллег на
создание озимых сортов пшеницы, капризной в
суровых климатических условиях Западной
Сибири, но эффективной по урожайности в бла-
гоприятные годы. Большая работа была прове-
дена Беляевым также по доместикации диких
животных. Сам он вместе с сотрудниками зани-
мался в основном лисами и норками, и именно
под его руководством на основе генных техно-
логий была выведена новая порода норок.

Весной 1968 года Беляев становится бес-
сменным Председателем научного совета по про-
блемам генетики и селекции при Президиуме
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Академии наук СССР, а в 1972 году он был из-
бран действительным членом АН СССР.

Блестящее владение тактикой научно-орга-
низаторской и административной деятельности
сочеталось в ученом с редкой способностью же-
стко выдерживать главный стратегический курс
на развитие фундаментальных исследований по
генетике и поиск возможностей для их практи-
ческого использования. Никакие соблазны не
могли сдвинуть его с принципиальных позиций.
Беляев обладал врожденными качествами лиде-
ра. Великолепная память и редкое умение слушать
собеседника позволяли ему моментально вклю-
чаться в разговор или научную дискуссию, пре-
рванную много дней назад. Ученый уверенно и
непринужденно общался и с крупными государ-
ственными деятелями, и с коллегами, и с рабочи-
ми. Высокий интеллект, глубокая порядочность
и доброжелательность Дмитрия Константинови-
ча располагали к нему людей. В коллективе сло-
жилось твердое убеждение, что во главе институ-
та стоит отличный руководитель и ученый.

Он ценил жизнь во всем ее многообразии,
любил друзей, детей, внуков. Хорошо знал историю,
философию, классику, поэзию, много читал наизусть,
любил и понимал классическую музыку...

В августе 1978 года в Кремлевском Дворце
съездов открылся XIV Международный генетичес-
кий конгресс, проходивший под девизом: «Гене-
тика и благосостояние человечества». На пленар-
ном заседании, посвященном памяти Н. И. Ва-
вилова, выступил академик Беляев с докладом
«Дестабилизирующий отбор как фактор измен-
чивости при доместикации». Московский кон-
гресс прошел очень успешно как в научном, так и
в организационном плане. Президентом Между-
народной генетической ассоциации был избран
Беляев. Пушные звери, введенные в культуру
лишь в XX веке, стали для ученого не просто
излюбленным объектом частной генетики, но
моделью, на которой он стремился понять общие
закономерности, характерные для многовеково-
го процесса одомашнивания. На основе разрабо-
танных генетических методов селекции пушных
зверей Дмитрий Константинович выявил пути
наследственной перестройки механизмов воспро-
изведения у диких животных при их одомашни-
вании. Серия работ по теме «Экспериментальное
исследование доместикации животных» (совме-
стно с Л. Н. Трут) была удостоена премии Ака-
демии наук СССР (1982), а важные теоретичес-
кие выводы, сделанные Беляевым на основании
собственных наблюдений, и сегодня находят бле-
стящее подтверждение на звероводческих фермах.

Интересы ученого не ограничивались стена-
ми родного института: как заместитель председа-
теля Сибирского отделения АН СССР он принимал
самое активное участие в организации широкой
сети научно-исследовательских институтов в Сиби-
ри, большое внимание уделял подготовке научных
кадров. Большое значение Беляев придавал во-
просам школьного обучения. Уже в 1966 году под
его редакцией (совместно с Ю. Я. Керкис) вышло
пособие по общей биологии для преподавателей
школ, а в 1985-м на его основе был выпущен учеб-
ник по биологии для школьников.

В последние годы жизни ученого особенно
занимала проблема сохранения генофондов исче-
зающих видов и пород животных и использова-
ния этого уникального разнообразия для науки и
практики. В первую очередь он боролся за широ-
кое изучение и бережное сохранение природных
ресурсов Сибири. Ученый предлагал создать на
Алтае заповедник редких диких и домашних
животных (наподобие известного Аскания-Нова).
Благодаря настойчивости академика предложе-
ние его было поддержано Президиумом СО АН
СССР и руководством Алтайского края, и в срав-
нительно короткие сроки в Горном Алтае по-
явился заповедник Черга – генетический и се-
лекционный центр сохранения и использования
ценного генофонда животных. Именно Черга
была одним из главных дел последних лет жиз-
ни Беляева, на которое он потратил много време-
ни, сил и здоровья.

Отличительной чертой Дмитрия Констан-
тиновича как ученого было необыкновенно ост-
рое чувство органичной связи науки с практи-
кой. В этом смысле он явился продолжателем
таких выдающихся биологов, как Н. И. Вавилов,
Н. К. Кольцов, Б. Л. Астауров. На протяжении
всей жизни Беляев стремился развивать науч-
ные традиции, заложенные Н. К. Кольцовым, под-
держанные впоследствии Б. Л. Астауровым, ко-
торых Беляев считал своими учителями. И не
случайной была его тесная связь с редакцией
журнала «Природа», где долгие годы работали
Кольцов и Астауров. Не один год со свойствен-
ной ему энергией Беляев активно участвовал в
жизни журнала, внимательно следил за публика-
циями биологического отдела, сознавая необхо-
димость и важность пропаганды достижений
науки для научно-технического прогресса.

Работая заместителем председателя Прези-
диума СО АН СССР и отвечая за биологические
науки, Дмитрий Константинович много сил отда-
вал руководству Объединенного Ученого Совета по
биологии. Наиболее крупный научный результат
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Беляева – сформированная им на основе тридца-
тилетних экспериментальных исследований кон-
цепция дестабилизирующего отбора. Он как бы
воспроизвел (на лисицах) исторический процесс
одомашнивания животных, и эта работа стала
серьезным вкладом в теорию эволюции.

Академик Беляев принимал активное участие
в Конгрессах, съездах и крупных научных совеща-
ниях, выступая на многих из них с докладами.

Свою научно-педагогическую деятельность
Беляев удачно совмещал с общественной работой
и не раз избирался депутатом Новосибирского
областного Совета народных депутатов, оказывая
существенную помощь своим избирателям, дей-
ствуя по принципу: «Можешь – значит должен».

Выдающиеся заслуги ученого были отмече-
ны высокими отечественными наградами: двумя
орденами Ленина, орденом Красной Звезды, дву-
мя орденами Отечественной войны II степени и
многими медалями. Как член ряда зарубежных

академий Д. К. Беляев был награжден также
иностранными орденами и медалями: орденом
Кирилла и Мефодия I степени Болгарской ака-
демии наук, Большой золотой медалью «За за-
слуги перед наукой и человечеством» – высшей
наградой Чехословацкой академии наук и др.

Д. К. Беляев умер 14 ноября 1985 года пос-
ле тяжелой продолжительной болезни.

... У входа в Институт цитологии и генети-
ки с левой стороны на стене – бронзовый барель-
еф, который появился 17 июля 1989 года. На от-
крытие мемориальной доски, увековечивающей
память крупного научного деятеля, долгие годы
возглавлявшего Институт цитологии и генетики,
собрались не только его сотрудники, но и многие
ученые, работающие в СО АН. На первых чтени-
ях памяти Дмитрия Константиновича Беляева
академик А. А. Трофимук сказал: «Он прошел
стрессы высокого накала и никогда не изменял
своим принципам как человек и как ученый».

Н. П. Яненко
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70 лет со дня рождения биатлониста Маматова Виктора Федоровича (1937),

олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР,

заслуженного тренера РСФСР и СССР

«В том, что я стал биатлонистом, виновата моя
страсть к охоте. Я рос в селе, и часто мы с друзья-
ми целыми днями в заснеженной степи читали
книгу звериных следов – выслеживали лис, гоня-
ли зайчишек. Охотничьи лыжи и берданка приве-
ли меня в биатлон», – признавался сам Маматов.

Знакомство с лыжами и стрельбой у буду-
щего чемпиона мира и Олимпийских игр началось
очень рано. Если быть точными, в четыре года.
Отец Виктора – рабочий МТС в селе Карасево
Черепановского района Федор Федотович Мама-
тов увлекался охотой. В голодное время охота
была не шальной забавой, а насущной необходи-
мостью. Однажды он сказал сынишке: «Ну, Ви-
тек, собирайся, сегодня пойдешь вместе с нами».

И Маматов-младший вместе с отцом и его
друзьями отправился на охоту. Эти воспомина-
ния детства впечатались в память Виктора на всю
жизнь. Он ясно помнит, как с помощью отца ухит-
рился выстрелить из тяжелого ружья, подбив в
полете маленькую утку-кулика. И тот, кто дер-
жал его ручонки в своих сильных руках, проба-
сил: «Ты смотри-ка, в меня растет Витюха!»

Есть моменты, которые исподволь определя-
ют всю жизнь на десятки лет вперед. Этот слу-
чай из тех самых, ключевых. Но это была пер-
вая и последняя с отцом совместная охота. Дело
происходило зимой 1941-го, а летом Ф. Ф. Ма-
матов ушел на фронт, воевал в разведке и год
спустя погиб под блокадным Ленинградом, на
Волховском фронте. Был отец высокий, сильный,
добрый. Таким он и остался в памяти сына.

А Виктор прошел потом с подачи отца не одно
испытание охотой и не одну тысячу километров
на лыжах, прежде чем взошел на свой Олимп.
И от отца ему достались не только стоящие в углу
потрепанные лыжи и висящее на стене старое
ружье. Наследовал он от Федора Маматова нечто
более важное – человеческую порядочность.

Про Виктора не раз писали журналисты,
когда ему уже улыбнулась слава чемпиона:
«Столько в этом человеке чистоты, хорошей ,
веры в друзей, товарищей, столько добра несет его
чуть застенчивая улыбка, что с ним сам стано-
вишься чище, лучше...». От отца ли, от земли, на
которой рос, но пришел к Виктору этот дар –  ви-
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деть красоту и доброту людей и приумножать сво-
им трудом в любом деле – в охотничьем, спортив-
ном ли - все равно. Погиб отец, осталась в прошлом
малая сельская родина, но что посеялось тогда –
то осталось, чтобы взойти, когда настанет время.

Первый настоящий чемпионский титул Витя
Маматов завоевал еще в школе, когда обошел на
лыжах всех однокашников.

«Помню, как готовились к этим соревнова-
ниям, – рассказывал потом сам Маматов журна-
листам «Советской Сибири». – Учился я тогда
в 7-м классе. Так вот, со своим дружком Геной
Баталовым брали мы после школы лыжи и шли
в березовую рощу, клали на снег завернутый (что-
бы не замерз) в фуфайку будильник и, пройдя
круг, сверяли по нему время». [...]

В Новосибирске, когда учился в железнодо-
рожном техникуме, впервые выступил во взрос-
лых лыжных соревнованиях. Чуда тогда не про-
изошло: он не занял призового места. Зато еще
крепче привязался к лыжам, да так, что записал-
ся на занятия в ДЮСШ «Локомотив». Там он
встретил своих первых наставников-тренеров –
И. Соболева, П. Лопатко и И. Кацышевского.

После техникума Маматова ждала армейс-
кая служба. Вот уж где и когда можно было на-
стреляться. В армии он стал кандидатом в мас-
тера спорта по стрельбе. [...]

Лыжи были в армии обязательной дисцип-
линой, и Маматов стал искать в доходивших до
гарнизона газетах любую информацию о первых
стартах советских биатлонистов, прикидывая
шансы применить себя в новом деле. Однажды
удалось узнать подробности об условиях сорев-
нований по биатлону, в частности, по какой ми-
шени стреляют, из какого оружия. Что такое в
армии найти свободное время – знают те, кто слу-
жил. Виктор его все-таки нашел и сделал биат-
лонную мишень. В одиночку вместо увольни-
тельных оттачивал на ней глаз.

В итоге к двадцати годам у Маматова нако-
пилась солидная база и по лыжам, и по стрельбе.
Осталось только все это соединить. Вернувшись в
Новосибирск, Маматов снова занялся поначалу
лыжами в родном «Локомотиве», успев стать ма-
стером спорта и заняв третье место в 1962 году
на Всесоюзных соревнованиях «Локомотива» в
гонках на 30 и 50 километров. [...]

И все-таки мечтал Виктор Маматов о биатло-
не, но такой школы тогда у нас попросту не суще-
ствовало, хотя советские зимние двоеборцы завоевы-
вали, одну за другой, первые свои медали на миро-
вых первенствах, и многие традиционные лыжники

хотели попробовать себя в этом виде спорта. Но
именно Виктору Маматову суждено было стать пер-
вым биатлонистом в Новосибирске.

...Представьте: заснеженный бор. Несутся по
проторенной лыжне многочисленные лыжники и
лыжницы. «Живешь в Сибири – вставай на
лыжи!» – этот лозунг в те годы воспринимался без
всякой иронии. Мирно катающиеся лыжники с
удивлением оглядывались на встречного, которо-
му на всякий случай поспешно уступали дорогу, –
за его плечами виднелась тяжелая винтовка.

Вот так, снова в одиночку, как в армии, и бегал
Маматов почти год, заполняя своей фамилией един-
ственную строчку в графе «Биатлон» городского
спортивного статотчета за 1960 год. Так он и шел
по своей лыжне совсем один. Получилось, что но-
восибирскую биатлонную лыжню Маматов прокла-
дывал один за всех. Сам постигал азы биатлона, сам
составлял только ему пригодный график, режим
бега и стрельбы, сам выбирал себе условия трени-
ровок, сам искал, сам ошибался, снова искал. [...]

И мечта приближалась, точнее – он прибли-
жался к ней как мог. Учась на первом курсе в
НИИЖТе и занимаясь параллельно больше все-
таки лыжами, в марте 1960 года Маматов впер-
вые поехал на чемпионат СССР по биатлону в
Свердловск. Занял тогда лишь 16-место (чемпи-
оном стал А. Привалов, его будущий тренер в
сборной страны). Но все же дебютант обогнал не
кого-нибудь, а чемпиона страны 1959 года Вла-
димира Меланьина!

Потом два года подряд Маматов пробивал-
ся в сборную – не удалось, занимал лишь 8-е и
9-е места. Дома соревноваться было не с кем...

И только в 1961-м в новосибирском статот-
чете появилась цифра «два» в той же «биатлон-
ной» строке. К Маматову присоединился стар-
ший лейтенант Анатолий Останин, который к
тому времени стал чемпионом России на первых
республиканских соревнованиях. Тренироваться
вдвоем было веселее, да и сильные соперники
никогда не мешали росту мастерства. [...]

В финале II зимней Спартакиады народов
СССР 1966 года Новосибирская область впервые
была представлена уже отдельной командой – так
заразителен пример первопроходцев. Дебют ко-
манды сибиряков превзошел все ожидания – тре-
тье место в общекомандном зачете и «бронза»
Виктора в индивидуальной гонке на 20 км. Кста-
ти, эта «бронза» даже после олимпийского «золо-
та» осталась для него самой памятной в жизни.
«Она вселила в меня как в биатлониста надежду
на будущее», – признался как-то Маматов.
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Но даже и после этого явного выигрыша в
погоне за птицей Удачи надежды не сбылись.
Ему в 1966-м уже стукнуло 28, а до Москвы и до
сборной было все еще не достучаться... [...]

И все-таки одно «вдруг» в его жизни произо-
шло. 17 февраля 1967 года отмечено в летописи
спортивного Новосибирска первым биатлонным
«золотом». Впрочем, не только Новосибирска.

Именно в этот день аспирант Новосибирс-
кого института инженеров железнодорожного
транспорта принес советскому спорту золотую
медаль чемпиона мира. Высший спортивный
титул планеты Маматов завоевал тогда в оже-
сточенной по накалу страстей гонке с 53 лучши-
ми биатлонистами мира. Причем его имени до
старта 20-километровки в кулуарах пресс-цент-
ра никто ни разу не произнес. Соревнования
проходили в шахтерском городке Альтенберге в
ГДР. Позже журналисты назовут то, что сделал
на немецкой лыжне Виктор, подвигом. [...]

К слову сказать, из Альтенберга Виктор
привез домой сразу несколько спортивных тро-
феев. Главный, конечно же, «золото» в индиви-
дуальной гонке. Но было еще и «серебро» – за
эстафету 4 x 7,5 км, которое завоевала наша ко-
манда. К медалям – огромная хрустальная ваза
от министра национальной обороны ГДР. [...]

Маматов стал чемпионом мира за год до
X Белой олимпиады, которую готовился в 1968 го-
ду принять во Французских Альпах Гренобль. Вик-
тор по праву считался фаворитом номер один в
советской олимпийской команде. Его дружно из-
брали капитаном.

Зимний этап подготовки к Греноблю сбор-
ная начала в Академгородке под Новосибирском.
Зима в том году, как назло, долго скупилась на
снег. С превеликим трудом тренеры сборной
Александр Привалов и Владимир Иерусалимс-
кий (в прошлом известный лыжник) подыски-
вали в окрестностях научного городка подходя-
щую для тренировок олимпийцев трассу. [...]

В Сибири со снегом были проблемы, зато
альпийские горы на него оказались щедрыми.
Снег – ослепительный, воздух – чистейший. Со-
всем как у нас на Алтае. Но в дни ответствен-
ных стартов природа словно взбесилась. Прибли-
жался день гонки на 20 км со стрельбой на че-
тырех огневых рубежах, а погода задавала
тренерам и спортсменам сплошные головолом-
ки. То дождь моросит, то мороз прихватывает.
К тому же накануне жеребьевки выяснилось, что
во время гонки лучшие результаты у тех, кто бе-
жал под последними номерами. Синоптики же-

лезно обещали в день состязаний биатлонистов
усиление мороза. Все это подвигло тренеров по-
ставить биатлонистов посильнее в последнюю
группу. Так поступили практически все команды,
включая главных наших соперников – норвежцев.

И... везение сопутствовало тем, на кого трене-
ры не ставили. Им повезло бежать по утреннему
морозцу, который и вправду держал лыжню до
последнего. За наших в этой первой группе бежал
молодой Саша Тихонов, за «норвегов» – никому
тогда еще не известный тридцатилетний полицей-
ский, запасной Магнар Сольберг. Скандинав пока-
зал лучшее время, чем Тихонов, так как, по обыкно-
вению для норвежцев, лучше отстрелялся. Но шту-
ка была в том, что их результаты поначалу никто
всерьез не принял! Ведь все фавориты стартовали,
начиная с номера 40. И на этом старте заморосил
зануда-дождь. Маматов шел в пятом десятке.

Лыжня раскисала прямо на глазах. Момен-
тами лыжи совсем проваливались в снежную
кашу, из нее торчали лишь ботинки. Идти было
тяжелее, пожалуй, чем по желтым осенним ли-
стьям. О высоких результатах можно было даже
не мечтать, но факт остается фактом: в группе
сильнейших Виктор показал лучший результат,
опередив чемпиона мира 1966 года норвежца
Иона Истада. А вот победу праздновали те, кто
стартовал в первой группе. «Золотом» был увен-
чан Сольберг, «серебро» – досталось Тихонову.

Реванш можно было взять в эстафете 4 x
7,5 км. [...]

Первым из наших опять начал эстафету Ти-
хонов. Начал отменно, подарив остальным запас в
44 секунды. Вторым шел Николай Пузанов, кото-
рый сохранил разрыв. А вот Маматову достался в
соперники на третьем этапе новоиспеченный чем-
пион Олимпиады Сольберг. Стрелял из положения
лежа «норвег» быстрее и точнее и смог выиграть у
Виктора целых тридцать секунд. Зато на более
удобной охотнику «стойке» Маматов поразил ше-
стью патронами пять мишеней, а норвежец потра-
тил на это все восемь патронов. В итоге – 16 се-
кунд запаса Виктор все-таки обеспечил заверша-
ющему эстафету Владимиру Гундарцеву. [...]

Еще после первой маматовской победной
Олимпиады один журналист не очень тактично
намекнул: «Не собираешься заняться тренерской
работой, когда сам закончишь выступать?»

«Разрешите, – вежливо парировал Маматов , –
я на это отвечу через несколько лет. А пока еще
похожу сам в учениках у двух замечательных
тренеров, двух «Васильичей» – Антона Осташо-
ва и Александра Привалова...»
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Маматов верно оценивал свои силы. Вторая
его Олимпиада – в Японии в 1972-м – не разоча-
ровала болельщиков. Но молодые уже подпирали
плотной группой, обновление команды назревало.
И уходу Маматова тоже пришло свое время.

Те, кто помнит, как уходил Виктор Маматов
из большого спорта, рассказывают, что уход этот
был спокоен, и все испытывали грусть. Спокоен,
потому что Маматов вообще все делает взвешен-
но, без шума и помпы. А грустно, потому что люди
в тот момент прощались с большим спортсменом,
оставившим в истории не только новосибирско-
го, но и мирового биатлона заметный, а главное –
ровный и чистый след.

Многолетний капитан сборной страны по
биатлону и потом никого и никогда не подводил.
Ему доверяли и подготовку молодежной сборной
страны, и взрослой команды, и Госкомспорт. Ру-
ководил Маматов делегациями СССР и СНГ на
зимних Олимпиадах в Калгари, Альбервиле, На-
гано, Солт-Лейк-Сити, своей спортивной честью
отвечая за подготовку российских спортсменов
зимних видов, а не только биатлонистов. Чинов-
ник из него получился какой-то «нетрадицион-
ный»: постоянно в поездках, командировках по
стране, чтобы на местах, как и раньше без прома-
ха и быстро, налаживать подготовку спортсменов
высокого уровня. [...]

Беспокоило Маматова и будущее любимого
биатлона, новосибирского – вдвойне. В 2000 году
мэр Новосибирска Владимир Городецкий встре-
тился с вице-президентом Олимпийского комитета
России, вице-президентом Международной ассо-
циации биатлона Виктором Маматовым, который
привез в Новосибирск Высший памятный знак
за успехи нашей команды на Олимпиаде в Сид-
нее, за заслуги города в развитии олимпийского
движения, развитие материальной базы и оказа-
ние помощи и поддержки новосибирским спорт-
сменам. Этот знак отличия присужден Новосибир-
ску исполкомом Олимпийского комитета России.

В сравнительно долгой в целом спортивной
биографии первого новосибирского биатлониста
было всякое. Но им восхищались все без исклю-
чения – сдержанные норвежцы и флегматичные
финны, эмоциональные поляки и энергичные нем-

цы. Его любили в команде, дорожили его дружбой
и надеялись на его безотказную помощь в жизни
и работе. И тогда, и на всю оставшуюся жизнь.

Маматов по-прежнему любит охоту. Но она
привлекает его не добычей, а возможностью остать-
ся наедине с природой: «Побродить люблю вволю
по лесу, встретить зорьку на озере, послушать го-
лоса птиц. Бывает, физически устанешь больше,
чем во время гонки, а душа поет... Милее всех мне
начало осени, пока не облетела с деревьев листва.
Воздух в эту пору прозрачен, хлеба в полях убра-
ны, на землю опускается тишина...».

Гонки, стрельба, кураж, отчаяние... Все уходит
и растворяется в этой мирно звенящей тишине.

Что же касается славы, то имя Виктора
Маматова навечно вписано в историю советско-
го и российского спорта. Сам он о своем отно-
шении к славе однажды сказал:

«Если она пришла закономерно, как итог

упорного труда, если она оплачена реками пота,

то такая слава, право, не обременяет. Бывает,

слава приходит к спортсмену быстро, а иногда
случайно. Тогда она кружит голову, сбивает с

дороги, порождает «звездную» болезнь. После

успехов на мировых и олимпийских чемпионатах

моя жизнь заметно усложнилась. Приходится

много встречаться с людьми, прибавилось обще-
ственных забот. Но когда знаешь, что на тебя

придирчиво смотрят тысячи глаз, то стараешь-

ся строже относиться к самому себе...».

А три качества личности, о которых говорит-
ся в заголовке к очерку, сформулированы самим
Виктором Маматовым:

«Первое – огромная самоотдача. Я бы на-

звал это приобретенным талантом уметь тру-

диться.

Второе – умение выдержать психологичес-
кую нагрузку, стрессы.

Третье – высочайший патриотизм – имен-

но он заставляет спортсмена мобилизоваться

в сложной ситуации.

Эти три качества ярко определяют Лич-
ность. Показывают, что на спортсмена можно

положиться».

Эти три качества в полной мере присущи и
самому нашему герою.

«Три качества личности»
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Èç êíèãè È. Ë. Êîïûëîâà «Íà ïåðåâàëå: (ê ïåðâîé ñèáèðñêîé
âûñòàâêå õóäîæíèêîâ)» (Íîâîñèáèðñê, 1927)



3

ÏÅÒÐ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÑÅÌÅÍÎÂ-
ÒßÍ-ØÀÍÜÑÊÈÉ

Ñì. 14(2) ÿíâàðÿ 1827 ã.

ÝÏÀÌÈÍÎÍÄ ÝÏÀÌÈÍÎÍÄÎÂÈ×
ÔÎÒÈÀÄÈ

Ñì. 23(10) ÿíâàðÿ 1907 ã.

ÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂÈ× ÍÅÂÈÒÎÂ

Ñì. 9 ÿíâàðÿ 1887 ã.

Íà ôîòî 1954 ã. – ãðóïïà ïåäàãîãîâ è âûïóñêíèêîâ íîâîñèáèðñêîé
äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû N 1. Â ïåðâîì ðÿäó ñèäÿò: Ê. Í. Íå÷àåâ,
Ô. Ï. Ìàëååâà, Â. Ã. Ãóçåíêî, Ì. È. Íåâèòîâ, È. À. Ãóòìàí, Â. Í. Äåíáñêèé,
Í. Ì. Çëîáèíà. Âî âòîðîì ðÿäó, â öåíòðå – Ñ. Ë. Ôåéãèíà è À. Â. Ðàéñêàÿ



4

ÈÂÀÍ ÈËÜÈ× ØÓÐÁÈÍ

Ñì. 23 ÿíâàðÿ 1927 ã.

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ
ÃÅËÜÖÅÐ

Ñì. ßíâàðü 1917 ã.

Êîíöåðòíûé íîìåð «Ãåíèé Áåëüãèè»
â èñïîëíåíèè Å. Ãåëüöåð. Àêâàðåëü
íåèçâåñòíîãî õóäîæíèêà íà÷àëà ÕÕ â.



5

ÍÎÂÎÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÀß ÏÐÈÑÒÀÍÜ – ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÐÅ×ÍÎÉ ÏÎÐÒ

Ñì. 18 ôåâðàëÿ 1907 ã.



6

ÂÈÊÒÎÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× ÌÀÐÊÈÍ

Ñì. 23 ôåâðàëÿ 1957 ã.

ËÅÂ ÌÎÈÑÅÅÂÈ×
ÍÅÏÎÌÍßÙÈÕ

Ñì. 25 ôåâðàëÿ 1937 ã.

ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÈÌÅÍÈ Ì. ÃÎÐÜÊÎÃÎ

Ñì. 24 ôåâðàëÿ 1957 ã.



7

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÁÅÐÄÛØÅÂ

Ñì. 1 ìàðòà 1947 ã.

ÊËÀÂÄÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ ØÓËÜÆÅÍÊÎ

Ñì. 31 ìàðòà – 14 àïðåëÿ 1947 ã.

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÒÐÎÔÈÌÎÂÈ×
×ÅÐÍÎÓÑÎÂ

Ñì. 7 ìàðòà 1937 ã.



8

ÀËÅÊÑÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÁÎÐÎÇÄÈÍ È ØÊÎËÀ ÁÎÐÎÇÄÈÍÀ

Ñì. 29 ìàðòà 1937 ã.

Íà ôîòî – ïåäàãîã è åãî ïîðòðåò, íàðèñîâàííûé ó÷åíèêàìè



9



10

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ×
ËÛÊÎÂ

Ñì. 2 àïðåëÿ 1932 ã.

ÊÓÏÈÍÑÊÀß ÏÎÆÀÐÍÀß ×ÀÑÒÜ (Ï× N 59)

Ñì. Àïðåëü 1932 ã.

Íà ôîòî 2006 ã. – êàðàóë, äîáèâøèéñÿ
ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé â ðàáîòå: Ñ. À. Îëüõ
(íà÷àëüíèê êàðàóëà), Â. Ã. Ñèäàðþê
(âîäèòåëü), Ñ. Â. Êëîïîòåíêî (ïîæàðíûé),
Ã. Â. Äîáðûíèí (âîäèòåëü), Ã. À. Áîÿðèíîâà
(äèñïåò÷åð ïîæàðíîé ñâÿçè), Å. Ì. Êóñü
(ïîæàðíûé ), À. Í. Áóêèí (êîìàíäèð
îòäåëåíèÿ), À. Â. Òûð÷û÷êî (ïîæàðíûé)



11

ÏÀÂÅË ßÊÎÂËÅÂÈ×
ÃÅÐÁÈÍÑÊÈÉ

Ñì. 1 ìàÿ 1957 ã.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÀÍÄÐÅÅÂÈ ÀÙÅÏÊÎÂ

Ñì. 11 ìàÿ (28 àïðåëÿ) 1907 ã.

ÞÐÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×
ÍÀÇÀÐÎÂ

Ñì. 5 ìàÿ 1937 ã.



12

ÂÈÒÀËÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÏÎÒÛËÈÖÛÍ

Ñì. 14 èþíÿ 1997 ã.

ÑÈÁÈÐÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÊÀÄÅÌÈÈ ÍÀÓÊ

Ñì. 18 ìàÿ 1957 ã.

Íà ôîòî – Àêàäåìãîðîäîê â Íîâîñèáèðñêå



13

Íà ôîòî 1897 ã. (èç àðõèâà ÍÃÊÌ) – Í. Ì. Òèõîìèðîâ ñî ñâîåé
ñåìüåé. Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà (ñåñòðà),
Ðàèñà Ïàâëîâíà (ìàòü) ñ âíó÷êîé Îëüãîé, Ìàðèÿ Àíàíüåâíà
(æåíà) ñ ñûíîì Àëåêñàíäðîì, Åôðîñèíüÿ (æåíà áðàòà, Ïàâëà
Ìèõàéëîâè÷à) ñ ñûíîì Ìèõàèëîì

ÍÈÊÎËÀÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ

Ñì. 30 èþíÿ 1857 ã.



14

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÄÅÌÀÊÎÂ

Ñì. 5 èþëÿ 1982 ã.

ÂÈÊÒÎÐ ÔÅÄÅÐÎÂÈ× ÌÀÌÀÒÎÂ

Ñì. 21 èþëÿ 1937 ã.

ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×
ÁÅËßÅÂ

Ñì. 17(4) èþëÿ 1917 ã.



15

ËÞÁÎÂÜ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ ÃÅÐØÓÍÎÂÀ

Ñì. 5 àâãóñòà 1947 ã.

ÐÈÌÑÊÎ-ÊÀÒÎËÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ
ÑÎÁÎÐ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß
(ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ)

Ñì. 10 àâãóñòà 1997 ã.

Ñëåâà Ë. Â. Ãåðøóíîâà – Íèêèÿ
è À. Â. Áåðäûøåâ – Ñîëîð
â áàëåòå «Áàÿäåðêà»



16

ÐÎËÅÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ× ÍÎÒÌÀÍ

Ñì. 28 àâãóñòà 1932 ã.

ÀÐÍÃÎËÜÄ ÐÅÉÍÃÎËÜÄÎÂÈ×
ÁÅÐÍÂÀËÜÄ

Ñì. 2 ñåíòÿáðÿ 1937 ã.

ÐÈÌÌÀ ÈÎÑÈÔÎÂÍÀ ÆÓÊÎÂÀ

Ñì. 2 ñåíòÿáðÿ 1927 ã.



17

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÑÀÐÛÃÈÍ

Ñì. 9 ñåíòÿáðÿ 1957 ã.

×ÀÑÎÂÍß ÂÎ ÈÌß ÃÅÎÐÃÈß ÏÎÁÅÄÎÍÎÑÖÀ (ÁÀÐÀÁÈÍÑÊ)

Ñì. 13 ñåíòÿáðÿ 1997 ã.



18

ÇÄÀÍÈÅ ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
(ÏÀÌßÒÍÈÊ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ «ÊÐÀÉÈÑÏÎËÊÎÌ»)

Ñì. Ñåíòÿáðü 1932 ã.



19

ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
«ÌÎÍÓÌÅÍÒ ÑËÀÂÛ»
(ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ)

Ñì. 6 íîÿáðÿ 1967 ã.

Ãîðåëüåô Ñêîðáÿùåé ìàòåðè

Íà Àëëåå îðóæèÿ



20

ÖÅÐÊÎÂÜ ÂÎ ÈÌß ÑÂßÒÎÃÎ ÁËÀÃÎÂÅÐÍÎÃÎ ÊÍßÇß
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ (ÊÎËÛÂÀÍÜ)

Ñì. 4 äåêàáðÿ 1887 ã.



21

ÝËËÀ ÕÀÌÇÈÍÈ×ÍÀ
ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ

Ñì. 10 äåêàáðÿ 1947 ã.

ÎËÅÃ ÁÎÐÈÑÎÂÈ× ÈÂÀÍÎÂ

Ñì. 27 äåêàáðÿ 1947 ã.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÐÈÄÐÈÕÎÂÈ× ÃÀËËÅ

Ñì. 2 ñåíòÿáðÿ 1927 ã.

ÍÈÊÎËÀÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ÊÓÄÐÈÍ

Ñì. 19 äåêàáðÿ 1927 ã.



22

ÃÎÐÎÄ ÈÑÊÈÒÈÌ

Ñì. 1717 ã.

Ïàìÿòíûé çíàê
ê 270-ëåòèþ ãîðîäà
(1987 ã.)

Îäíî èç ïåðâûõ êèðïè÷íûõ çäàíèé –
äîðåâîëþöèîííîé ïîñòðîéêè



23

Ó ïàìÿòíèêà èñêèòèìöàì,
ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Èñòîðèêî-õóäîæåñòâåííûé ìóçåé

Â àêâàòîðèè Èñêèòèìñêîãî
öåìåíòíîãî çàâîäà
(ôîòî 1980-õ ãã.)



24

ÏÀÐÎÂÀß ÒÓÐÁÎÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÏÎËÈÊÀÐÏÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À ÇÀËÅÑÎÂÀ

Ñì. 1807 ã.



25

ÅÂÃÐÀÔ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÆÅÐÍÀÊÎÂ

Ñì. 1847 ã.

Íàðîäíîå ãóëÿíüå â ïîñåëêå Àëåêñàíäðîâñêèé (áóäóùèé
ïîñ. Íîâîíèêîëàåâñêèé, ãîðîä Íîâîíèêîëàåâñê – Íîâîñèáèðñê).

Íà çàäíåì ïëàíå – ìàãàçèí Å. Æåðíàêîâà (ôîòî 1895 ã.)



26

ÊÓÉÁÛØÅÂÑÊÈÉ ÑÏÈÐÒÎÂÎÉ ÇÀÂÎÄ (ÀÎ «ÑÏÈÐÒ»).
ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ – ÂÅÍÅÄÈÊÒ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÅÐÎÔÅÅÂ

Ñì. 1867 ã.

ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÍÎÂÛÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ

Ñì. 1907 ã.

Äâå ñåìüè èç òåõ, ÷òî ïåðåñåëèëèñü â íà÷àëå ÕÕ âåêà èç åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè
è îñíîâàëè íîâûå ïîñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè áóäóùåé Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè



27

ÐÅÂÎËÞÖÈÈ 1917 ÃÎÄÀ

ÑÒÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÄÎÌ. ÏÀÌßÒÍÈÊ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ

Ñì. 1937 ã.

Íà ôîòî – ïðåäñòàâèòåëè æåëåçíîäîðîæíûõ ñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ Íîâîíèêîëàåâñêà
íà ìàíèôåñòàöèè Ãîðîäñêîé óïðàâû è Ãîðîäñêîé äóìû â ôåâðàëå 1917 ã.



28

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ

Ñì. 1947 ã.

Ñ çàâåäóþùåé ñåêöèåé ïñîâûõ Ñ. Âîðîáüåâîé

Ðåêëàìíàÿ ñòðàíèöà èç êíèãè
«Ñïèñîê àáîíåíòîâ ÍÃÒÑ»
(Íîâîñèáèðñê, 1950)

Äèðåêòîð çîîïàðêà Ð. Øèëî



29

«Ëèãðèöà». Äî÷êà òèãðèöû è ëüâà



30

ÀÍÑÀÌÁËÜ «ÈÑÊÎÐÊÀ»

Ñì. 1957 ã.

ÂÈÀ «Èñêîðêà» íà «Ãîëóáîì îãîíüêå» â Ìîñêâå (1966 ã.). Ñîëèñòû:
Â. Êîëóïàåâ, Ä. ïàíòåëååâ, Å. Ðàéêîâà, Ë. ïî÷åêóòîâà. Çà ðîÿëåì –
Í. êà÷àíîâ, ñ êîíòðàáàñîì – À. Ëåíñêèé, ñàêñîôîíèñò – Ì. Íèêàòîâ
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2 – 90 лет со дня рождения писателя Лаврова Ильи Михайловича (1917, Новониколаевск –
1982, Новосибирск). Свое творчество он определил словами: «Я всегда воспри-
нимал жизнь как чудо. И верил, что наша обыкновенная жизнь и есть необык-
новенное счастье». Многие рассказы и повести И. Лаврова связаны с Сибирью
и Новосибирском. В числе наиболее значительных произведений – романти-
ческая повесть «Встреча с чудом» (М., 1961). В 1966 г. по ней сняли картину
«Дорога к морю» (киностудия «Мосфильм»), а в 1969 Д. Кабалевский написал
оперу «Сестры». В 1971 г. появился роман-воспоминание «Мои бессонные ночи»,
в котором И. М. Лавров описал повседневную жизнь новониколаевцев на фоне
исторических событий (Новосибирск : энциклопедия. – С. 477; Писатели о себе. –
Новосибирск, 1966. – С. 56)

3 – 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры России, поэта и литературно-
го критика Зернова-Крещика Виктора Александровича (1937), лауреата лите-
ратурной премии Новосибирской мэрии имени Н. Г. Гарина-Михайловского.
Поэт увеличил изобразительную шкалу, придал новый колорит эстетике сти-
ха. В его творчестве завораживают и привлекают не только образная яркость и
лиризм стихов, но их философская подоснова, глубокий историзм. Присталь-
ное внимание уделяет образу и особенностям Сибири, Новосибирска. Стихи
переводились на многие языки, в т. ч. на сербскохорватский (Д. Максимович).
В 1970-х годах работал научным редактором в Сибирском отделении издатель-
ства «Наука». В 1980-х – 1990-х вел на Новосибирском радио передачи лите-
ратурно-драматической программы «Творчество», заведовал отделом литерату-
ры и искусства в журнале «Земля Сибирь», работал ответственным секретарем
и заместителем главного редактора в журнале «Сибирские огни». В. А. Зернов-
Крещик стал исследователем творчества и подготовил к изданию сборник из-
б-ранных произведений выдающегося сибирского историка, поэта, философа, пуб-
лициста П. А. Словцова (1767-1843) «Историческое обозрение Сибири» (Ново-
сибирск, 1995) (Новосибирск : энциклопедия. – С. 354 ; Сов. Сибирь. – 2002. –
3 авг. – С. 4)

5 – 90 лет со дня рождения Медведева Юрия Михайловича (1917-1986), почетного железно-
дорожника (1956), почетного жителя города Барабинска (1972). В 1950-1981 гг.
был начальником Барабинского отделения Западно-Сибирской железной до-
роги. Под руководством Ю. М. Медведева отделение из технически отсталого
превратилось в передовое предприятие с высокой индустриальной культурой,
механизацией и автоматизацией основных производственных процессов. Юрий
Михайлович способствовал строительству в Барабинске жилых кварталов («А»
и «Б»), железнодорожной поликлиники, больницы, вокзала. С 1958 по 1981 г.
был членом бюро городского комитета КПСС. Дважды, в 1975 и 1976 гг., изби-
рался депутатом областного Совета народных депутатов26 . Награжден ордена-
ми Ленина и «Знак Почета», многими медалями, в том числе – «За доблестный
труд» и Золотой медалью ВДНХ СССР (Барабинский отдел архивной службы.
Ф. 36. Оп. 1. Д. 169. Л. 318; Д. 195. Л. 261)

26 Справка подготовлена по материалам, предоставленным Г. И. Квашниной (начальник отдела архивной службы
Барабинского района).
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5 – 60 лет со дня рождения народной артистки РСФСР балерины Гершуновой Любови Ва-
сильевны (1947-2006), солистки Новосибирского академического театра оперы
и балета в 1967-1989 гг., лауреата Государственной премии РСФСР имени
М. И. Глинки и Международного конкурса артистов балета в Варне. С 1989
была солисткой Камерного театра современного и классического балета
«Балет – Новосибирск». Ныне – преподаватель Новосибирской школы искусств
№ 23 (Русский балет. – С. 127)*

7 – 50 лет новосибирской студии телевидения. 7.08.1957 владельцы первых телевизионных
приемников в Новосибирске увидели первую программу вступившего в строй
местного телецентра (История промышленности Новосибирска. Т. 1. – С. 476)*

9 – 60 лет со дня открытия в г. Куйбышев Новосибирской области (1947) мемориального
Дома-музея Валериана Владимировича Куйбышева (1888-1935), советского го-
сударственного и партийного деятеля. Участник революции 1905-1907 гг., он,
находясь в нарымской ссылке, продолжал свою политическую деятельность и
летом 1912 г. был арестован. Осенью же отпущен (под залог, до суда) к сестре
Надежде Владимировне в г. Каинск, где оставался и в 1913 г. В 1935 г. Каинск
переименовали в Куйбышев, в 1936 г. решили открыть музей в доме, где жил
революционер. Открытие состоялось лишь в 1947 г. В двух залах мемориального
музея хранятся книги-труды В. В. Куйбышева, материалы о его жизни и дея-
тельности (в т. ч. воспоминания родных и соратников), предметы быта семьи,
посмертная гипсовая маска. Кроме материалов, связанных с жизнью партийно-
го деятеля, музей хранит множество документов из истории Каинска, в том числе
книги XIX-XX вв., планы и фасады казенных зданий Каинска за 1837 г.
Сотрудники проводят лекции по истории города и края, экскурсии «Каинск (Куй-
бышев) – город политической ссылки» (ведущая тема музея), «История города
Куйбышева», «Из истории Московского тракта». Один из разделов экспозиции –
«Наш край в период политических репрессий, 1920-е – 1950-е гг.». В 1987 г.
1,5 тысячи экспонатов, в том числе почтовые открытки с видами города, меда-
ли «В память священного коронования» (1896) и «В память 50-летия освобож-
дения крестьян от помещиков» (1911), были переданы городскому краеведчес-
кому музею, который открылся в 1989 г. С 2004 дом-музей В. В. Куйбышева и
городской краеведческий музей образуют муниципальное учреждение куль-
туры «Музейный комплекс» (Новосибирская область. – М., 2000. – С. 133 ;
Знамя стахановца. – Куйбышев, 1947. – 7 авг. – С. 1)

10 – 10 лет со дня освящения в Новосибирске Римско-католического кафедрального собора
преображения Господня (1997). Обряд освящения провел епископ И. Верт, пер-
вую мессу отслужил архиепископ Д. Буковский (Веч. Новосибирск. – 1997. –
11 авг. – С. 1)

15 – 50 лет Новосибирской областной организации Союза журналистов. 15.08.1957 бюро
Новосибирского обкома КПСС утвердило состав организационного бюро област-
ного отделения Союза журналистов СССР. Первые 34 члена новой обществен-
ной организации были утверждены оргбюро 4 октября 1957 г.*

19 – 90 лет со дня рождения Зельманова Семена Владимировича (1917 – 2-я пол. 1990-х гг.),
директора Новосибирского академического театра оперы и балета в 1950-1965 гг.,
кавалера орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, «Знак По-
чета». Период работы театра под руководством Зельманова – один из наиболее
успешных в творческой истории НГАТОиБ: активное обновление репертуара,
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большое количество оперных и балетных спектаклей в текущем репертуаре,
сильный творческий состав труппы и художественного руководства, успешные
и многочисленные гастроли в стране (в т. ч. в Москве в 1955 и 1963 гг.) и за
рубежом (в т. ч. в Китае в 1955 и Объединенной Арабской Республике в 1962 г.).
В конце 1963 НГТОиБ получил звание академического – первым из перифе-
рийных оперных театров. В 1964 г. С. В. Зельманова перевели на работу в Москву
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 352)

19 – 60 лет со дня преобразования села Чаны в рабочий поселок, а рабочего поселка Чулым –
в город районного подчинения (Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 19.08.1947) (Коллектив. животноводство. – Чаны, 1947. – 4 сент. – С. 1 ; За
коммунизм. – Чулым, 1947. – 5 сент. – С. 1)

20 – 90 лет Новосибирскому полиграфическому комбинату. 20.08.1917 начал работу как
типография Трудового товарищества «Свободная Сибирь» (впоследствии назва-
ние менялось 20 раз). Типография печатала газеты, журналы, книги и брошю-
ры, более 50% разовых тиражей всех газет Сибири. В годы Великой Отечествен-
ной войны коллектив выполнял заказы центральных издательств по выпуску
массовой литературы, книг и школьных тетрадей для Москвы и Московской об-
ласти. В последующие годы на предприятии осваивались передовые техноло-
гии новых видов печати – флексография, фотонабор, фотополимерные формы,
офсетный способ, многокрасочные виды продукции, компьютерный набор и др.
К 2000 г. комбинат имел весь комплекс оборудования и специалистов, позволя-
ющий производить продукцию в широком диапазоне от многотомных изда-
ний до этикеток, отвечающих высоким современным требованиям. Полиграф-
комбинат работает со многими издательствами, выпускает журналы, районные
газеты, обеспечивает всеми видами печатной продукции десятки предприятий
Новосибирска и Новосибирской области. Неоднократно принимал участие в вы-
ставках «Печатный двор Сибири», организованных АО «Сибирской ярмарка»,
где получал дипломы и медали за высокое качество продукции (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 682 ; Новосибирский полиграфический комбинат. 80 лет. –
Новосибирск, 1998. – С. 4)

25 – 40 лет со дня организации Новосибирским областным Советом народных депутатов
комплексной проектно-изыскательской экспедиции института «Союзгипролес-
хоз» Госкомитета по лесному хозяйству Совета Министров СССР (1967), ныне –
Новосибирский филиал Российского проектно-изыскательского института по
проектированию лесохозяйственных предприятий и природоохранных объек-
тов. Наиболее важные осуществленные проекты филиала: законченная систе-
ма полезащитных лесных полос на сельскохозяйственных землях в Кулундин-
ской степи (более 1 тыс. км); берегозащитные насаждения Новосибирского во-
дохранилища (2 тыс. га); осушение лесных земель на площади 30 тысяч гектаров;
создание Западного лесопарка СО АН СССР, дендропарков СО ВАСХНИЛ в Тогу-
чинском лесхозтехникуме и Карасукском лесхозе; озеленение улиц и скверов,
мемориалов Славы в Новосибирске и Бердске; создание национального природного
парка «Шушенский бор» в Красноярском крае, зеленых зон в Красноярске,
Барнауле, Магнитогорске и Кемерове (Новосибирск : энциклопедия. – С. 743)

28 – 125 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР Гумилевского Александра Пав-
ловича (1882-1959), одного из старейших организаторов акушерско-гинекологичес-
кой помощи в Новониколаевске – Новосибирске. В 1950-х гг. был главным аку-
шером-гинекологом Новосибирска (Новосибирск : энциклопедия. – С. 244)*
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28 – 75 лет со дня рождения журналиста и писателя Нотмана Ролена Константиновича (1932),
заслуженного работника культуры России, кавалера ордена Дружбы. Р. К. Нот-
ман – лауреат премии Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-
2001» в номинации «Верность теме» (за публикации в рубрике «Интеллигенты
России»), премии «За верность профессии» имени В. М. Пескова, новосибирс-
кой литературной премии имени Н. Г. Гарина-Михайловского. В конце 1950-х гг.
работал в газете «Вечерний Новосибирск». Затем несколько лет – редактором
многотиражной газеты завода «Тяжстанкогидропресс» (имени А. И. Ефремова).
С 1965 г. – журналист областной газеты «Советская Сибирь». В настоящее время –
заместитель главного редактора газеты, обозреватель по вопросам науки и выс-
шей школы. Автор книги очерков о новосибирских ученых «Предназначение»
(издательство СО РАН, 2002, серия «Интеллигенты России»). С конца 1950-х гг.
Р. К. Нотман – постоянный автор журнала «Сибирские огни», где печатались
его рассказы, повести, очерки. С 1980-х в Новосибирске, Томске и Москве вы-
шло несколько изданий прозы Р. К. Нотмана («В мороз», «Неприкаянный»,
«Приоритет» и др.) и его стихов («Ступени судьбы», «Между полюсами»)
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 627 ; Сибирь в лицах. – С. 234 2-й паг.)

29 – 70 лет со дня рождения народного артиста СССР, оперного певца, тенора Егудина Вале-
рия Григорьевича (1937), ведущего солиста Новосибирского академического
театра оперы и балета в 1961-1992 гг. Исполнил около 60 партий. Одновремен-
но, в 1976-1992 заведовал кафедрой сольного пения Новосибирской государ-
ственной консерватории. Выпускники класса В. Г. Егудина успешно работают
в театрах страны и за рубежом. В их числе – солисты Мариинского театра (Санкт-
Петербург) В. В. Галузин и В. Б. Горшков (заслуженный артист РФ), И. Бори-
сов (солист НГАТОиБ), В. М. Вальвачев (заслуженный артист РСФСР, Новоси-
бирский театр музкомедии) и другие. С 1992 по 2001 г. В. Г. Егудин – дирек-
тор НГАТОиБ. Под его руководством театр достиг значительных творческих
успехов, получил категорию «Ведущий театр России», удостоен престижных
премий и наград. Возросла интенсивность зарубежных гастролей коллектива.
С 1995 г. В. Г. Егудин – председатель правления Новосибирского отделения
Союза театральных деятелей России (Новосибирск : энциклопедия. – С. 292 ;
Сибирь в лицах. – С. 223 2-й паг.)

Август – 80 лет назад в Новосибирске был построен стадион «Спартак» (1927) с футболь-
ным полем, беговой дорожкой длиной 400 метров, теннисными и одной бас-
кетбольной площадками. Большая открытая трибуна в десять рядов могла
вместить до 1 тысячи 900 человек. Были оборудованы ложи и место для орке-
стра. По своему устройству новосибирский стадион уступал лишь иркутскому.
30 и 31 июля на еще недостроенном «Спартаке» прошли окружные легкоатле-
тические соревнования. А с 6 по 13 августа 1927 г. на стадионе проходил 3-й
Сибирский краевой праздник физической культуры. В программе были: фут-
бол, теннис, баскетбол, городки, стрельба, легкая атлетика и велосипедный спорт.
Команда Новосибирского округа заняла тогда второе место, первыми были спорт-
смены Иркутского округа. В настоящее время стадион «Спартак» имеет два
футбольных поля, легкоатлетические дорожки, девять спортзалов, трибуны на
15 тысяч посадочных мест, хоккейную коробку с трибуной, теннисный корт с
четырьмя площадками, волейбольную и городошную площадки, электронное таб-
ло, конференц-зал. На стадионе занимаются четыре детские спортивные шко-
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лы, Школа высшего спортивного мастерства, инвалиды-колясочники, группы
здоровья, близлежащие учебные заведения, профессиональные команды по фут-
болу, женская баскетбольная команда «Динамо», женская волейбольная коман-
да «Спутник». Ежегодно здесь проходят чемпионаты страны по футболу,
баскетболу, волейболу, зональные и областные соревнования по легкой атлети-
ке, соревнования между вузами Новосибирска. Специализация стадиона «Спар-
так»: акробатика, фехтование, дзюдо, футбол, хоккей с шайбой, греко-римская
борьба. Здесь создан музей Олимпийской Славы и аллея Олимпийской Славы,
на которой расположены портреты В. Маматова (биатлон), В. Маркина (легкая
атлетика), С. Позднякова (фехтование) и других новосибирцев – чемпионов
Олимпийских игр (Новосибирск : энциклопедия. – С. 71, 821 ; Сов. Сибирь. –
1927. – 2 авг. – С. 4 ; 3 авг. – С. 4 ; 4 авг. – С. 4 ; 6 авг. – С. 1)
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60 лет со дня рождения народной артистки РСФСР балерины

Гершуновой Любови Васильевны (1947-2006), солистки Новосибирского

академического театра оперы и балета в 1967-1989 гг.

Имя народной артистки РСФСР, лауреата
Государственной премии РСФСР им. Глинки,
лауреата Международного конкурса артистов
балета в Варне, кавалера ордена Трудового Крас-
ного Знамени Любови Васильевны Гершуновой
знакомо каждому новосибирцу. Прима-балерина
нашего Государственного академического театра
оперы и балета, танцовщица с уникальными дан-
ными, актриса лирико-драматического амплуа, она
за двадцать лет своей сценической деятельности
стяжала действительно всемирную славу сибирс-
кому балету. Зрители более пятидесяти стран на
четырех континентах восхищались ее высочайшим
искусством, а своему родному городу она подарила
неповторимые по глубине образы Жизели, Джуль-
етты, Сильфиды и Франчески. В любой из этих
ролей создаваемый ею бесплотный образ был еле
уловим, он растворялся, как мечта, и постоянно
манил к себе зрителей своей физической и душев-
ной красотой, и неизбежной краткостью сценичес-
кой жизни. В апофеозах зал забывал дышать. [...]

С первого появления ее в 1958-м в хоре-
ографическом училище, все вокруг поняли: это
феномен. Поняли и педагоги, возглавляемые тог-
да замечательным директором, основателем шко-
лы, а теперь профессором Московской славянской
академии Эмилией Ивановной Шумиловой, поня-
ли и ученики. Это был только второй набор, исто-
рия творилась прямо на глазах, и каждая девоч-
ка или мальчик могли участвовать в ней. В те годы
училище не мыслилось без театра, дети постоян-
но участвовали в спектаклях, и ей, ученице перво-
го класса, сразу же доверили партию маленького
пажа в ставящейся опере композитора Ф. Эрке-
ля «Банк Бан». А в третьем классе она танцева-
ла па-де-труа из «Щелкунчика» П. И. Чайковс-
кого, специально поставленное для детей ба-
летмейстером В. И. Вайноненом. Педагоги тре-
петали перед ее талантом, а когда она в выпуск-
ном классе сломала ногу, это было трагедией
всей школы. [...]

Закончила [училище] она с опозданием на
год и на выпускном концерте станцевала одну
из трех сильфид в балете «Романтические грезы»

(«Шопениана») постановки М. Фокина. Зачислен-
ная в кордебалет, она недолго простояла в «ли-
нии». В 1968 году на гастролях в Новокузнецке
она вошла в двойку виллис в «Жизели» и па-де-
труа в «Лебедином озере». Первой главной
ролью Гершуновой стала партия Сиюмбике в ба-
лете Ф. Ярулина «Сиюмбике – птица счастья» в
постановке молодого в то время балетмейстера
Игоря Есаулова. Это стало открытием. А затем
уже были и Одетта, и Одиллия, и Жизель...

Секрет «феномена Гершуновой» невозмож-
но объяснить, разбирая на составные части и ана-
лизируя только явные, физические качества ма-
стера: ее природные возможности, технику, арти-
стизм – ведь в это же время театр обладал целым
созвездием блестящих балерин высочайшего клас-
са. Но если у таких солисток, как Л. Матюхина и
Т. Капустина, специалисты, прежде всего, отмечали
абсолютное академическое владение своим «аппа-
ратом», то в Гершуновой было нечто, что не дости-
гается ни школой, ни напряженным трудом по со-
вершенствованию своего мастерства, ни даже жиз-
ненной умудренностью. Секрет этот, скорее всего
мистический – тайна единения тысяч зрительских
душ, замирающих в темноте огромного зала, когда
за рампой в жестких лучах прожекторов кружит
и летит хрупкая фигурка балерины. [...]

Счастливо сложившаяся в балетной труп-
пе жизнь примы позволила Любови Васильевне
самой формировать свой репертуар. Роли, не
свойственные ее амплуа, она оставляла вскоре
после премьер другим солисткам, но те, что оста-
вались с ней, поражали своей правдой, столь труд-
но достигаемой в одном из самых условных ви-
дов искусства. [...]

Правдивость и убедительность работы масте-
ра на сцене, как нигде, объясняются постоянной
обостренностью его интуитивной жизни. Любовь
Васильевна никогда не скрывала своей религиоз-
ности, даже на юбилейных партийных концертах
не снимала маленького крестика. От того-то совет-
ским профессионалам-критикам было трудно пи-
сать о ней, трудно разбирать и разъяснять, как в ее
танце сложнейшая хореографическая задача раз-

5
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решалась неожиданно просто, а самое «школьное»
движение оказывалось столь наполненным и бо-
гатым. Такой развернутый спектр внутренней
наполненности она явила в моем коротком филь-
ме-балете «Осенняя симфония» на музыку нашего
земляка, композитора Аскольда Федоровича Муро-
ва. Фильм предъявляет театральному артисту со-
вершенно иные, чем сцена, требования. Ограничен-
ность пространства студии, крупные планы – здесь
невозможно «спрятаться» за только физическую
динамику, здесь многое решается именно внут-
ренней энергоемкостью танцора. К тому же съем-
ки идут по фрагментам, с дублями, что каждый
раз выводит актеров из образа, затрудняет пре-
бывание в нужной эмоциональной тональности,
так как каждая новая эмоция требует предвари-
тельного переживания предыдущей. Но в работе
с Любовью Васильевной этих сложностей как бы
и не существовало. За пятнадцать минут на экра-
не Гершунова прожила целую жизнь, полную,
многозначную и цельную. Забавно, но этот фильм
полюбили в странах Южной Америки, где он пред-
варял на местном телевидении гастроли советс-
кой труппы. И лирическое, и взрывное звучание
оркестра русских народных инструментов под ру-
ководством дирижера В. П. Гусева действитель-
но получало новое прочтение, совмещаясь с неизъ-
яснимой трепетностью танца Гершуновой. Она на
глазах менялась вместе с музыкой: вот она девоч-
ка-лепесток в конце лета, вот она красавица-осень,
и, наконец, властная, отрешенная зима...

О Жизели-Гершуновой написано много стра-
ниц, как и о ее Джульетте в бессмертном прокофь-
евском балете, и о Маше из «Шелкунчика». Когда
она в 1972 году завоевала лауреатство в Варне, бол-
гарское телевидение, заснявшее дуэт Джульетты и
Ромео со второго тура, потом в течение десяти лет
показало этот номер более сорока раз! [...]

Она мыслила и чувствовала музыкальными
образами круглые сутки, не только те два-три часа
в балетном зале на репетиции, а во всем перио-
де подготовки к спектаклю. Любовь Васильевна
просто никогда не выходила из внутреннего пре-
бывания в предстоящей роли. [...] Наверно, она
не выходила из этого состояния продумывания,
прочувствования и проживания даже во сне. Ком-
позитор Овчинников как-то пошутил: «балери-
на – не женщина, балерина – инструмент». И эта
шутка в какой-то мере и не шутка, если иметь
ввиду не только мышечно-связочный аппарат, но
и душу артистки: Гершунову всегда хотелось
сравнить со скрипкой. Сердечность ее звучания
ощущается всеми, кто хоть на минуту оказыва-

ется рядом с ней. Поэтому ее танец на сцене все-
гда был не на музыку, а в музыке. Даже статич-
ные, на первый взгляд, позы заключали в себе
отзвук той мелодии, которую она непрестанно
несла в себе: она сама звучала в оркестре.

Ее танцевальная карьера сложилась в са-
мый счастливый период советского балета, и она
работала практически со всеми великими совре-
менниками – балетмейстерами двадцатого столе-
тия от Виноградова и Григоровича до Касаткиной,
Васильева, Рыженко. [...]

Не побоюсь сказать, что после Майи Михай-
ловны Плисецкой «Умирающий лебедь» в двад-
цатом веке не исполнялся никем столь же бли-
стательно, как Гершуновой. Майя Михайловна
умела ценить ее талант и часто включала сибир-
скую балерину в свои заграничные турне. А в
1978 году в Буэнос-Айресе, когда из-за неумело-
го укола местного врача Плисецкую временно
парализовало, именно Гершуновой она доверила
исполнение всего своего репертуара!

Последней большой премьерной ролью Гер-
шуновой на академической сцене, в которой мак-
симально раскрылось ее феноменальное лирико-
драматическое дарование, стала Франческа да Ри-
мини в 1988 году. [...] Балет ставился к творческому
вечеру народного артиста России, дипломанта меж-
дународного конкурса, лауреата премии ЦК ВЛКСМ
Анатолия Васильевича Бердышева. [...]

Когда Люба и Толя поженились, это стало
праздником для всего новосибирского балета, впро-
чем, совершенно ожидаемым: ибо на следующий
же день после сдачи Любой последнего госэкзаме-
на они пошли регистрироваться. А как могло быть
иначе? То великое счастье, какое дает нераздель-
ность творчества и быта, профессионального парт-
нерства и супружеской любви, от их совершенно-
го союза озаряло всех, кто оказывался рядом с ними
все годы. Такой равноценный (может быть, с из-
лишне практичной точки зрения профессии, но
реально существующей уже веками) союз, пожа-
луй, был в нашем театре еще только у Крупени-
ной и Гревцова. Остальные балетные пары чаще
всего были вынуждены жертвовать для артисти-
ческой карьеры либо семьей, либо ролями.

В отличие от современности, в конце ше-
стидесятых – начале семидесятых наш город нуж-
дался в кумирах и собственных звездах. Газеты,
журналы, радио и кино – все новосибирцы зна-
ли их в лицо. Молодая пара Гершунова-Берды-
шев счастливо попала в ту искреннюю жажду
всеобщей любви и повального почитания своих
сибирских талантов, что во многом позволило
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раньше и полнее раскрыться их дарованиям. Им
не нужно было продираться сквозь дебри заку-
лисных интриг и завалы завистливой серости, что
так часто мешает многим в начале карьеры. Им
оставалось только работать, работать и работать,
чтобы не обмануть ожидания своих многочислен-
ных поклонников. И они в полную силу отдава-
лись искусству и труду балета. Именно труду, так
как между танцором-любителем и человеком,
получившим профессиональное образование, на-
всегда пролегает непреодолимая граница. Меж-
ду артистом кордебалета и солистом так же по-
чти нет плоскости соприкосновения. А между со-
листом и премьером... И каждый раз качественное
изменение в статусе обуславливается не одним
только врожденным талантом, но и, а в балете осо-
бенно, действительно каторжным трудом. Изо дня
в день, из года в год, без малейшего перерыва.

«Франческа да Римини» достаточно часто
исполняется музыкантами и имеет множество сце-
нических воплощений. Однако можно сказать, что
наша версия не имела аналогов. Впервые хорео-
графический сюжет полностью соответствовал ав-
торской характеристике Чайковского, указывав-
шего на камерность изображаемых музыкой
чувств. Обычно балетмейстеры шли не за компо-
зитором, а за литературным первоисточником –
цитатой из «Божественной комедии» Данте. На
сцену выходят множество исполнителей, изобра-
жающих то сад, то ад, что зачастую неадекватно
звучащим мелодиям. Мы же, вслед за Петром
Ильичом, решили показать душевные пережива-
ния только трех главных героев: Франчески –
Гершуновой, Джанчотто – Бердышева и Паоло –
Балабанова. Три героя – три народных артиста.
Если учесть, что и репетитором мы пригласили
народную артистку СССР Л. И. Крупенину, то
этот спектакль стал самым «звездным» в исто-
рии Новосибирска. И в этом балете Любовь Ва-
сильевна, уже опытная танцовщица и, казалось

бы, немолодая актриса, опять совершила чудо: ее
героиня была так юна, так прекрасна и беззащит-
на, что зал плакал, любил и ненавидел, восприни-
мая все события спектакля только через нее.
И как же божественны были ее руки... [...]

Фотограф Геннадий Седов запечатлел мо-
мент, когда Бердышев, полностью перевоплотив-
шись в Джанчотто, в ревнивом порыве (впервые
за двадцать лет совместной артистической дея-
тельности его Гершунова по ходу спектакля «из-
меняла» ему, да не с кем-либо, а с Балабановым,
его главным соперником в труппе!) так прижал
к себе Франческу-Гершунову, что сломал ей два
ребра. Любовь Васильевна, также абсолютно от-
данная музыке Чайковского и погруженная в
переживания своей героини, даже не ощутила
травмы и потрясающе эмоционально дотанцева-
ла премьеру. И только на следующий день обра-
тилась к врачу.

Но наступала эпоха тяжелых испытаний для
театра, которая не закончилась и сегодня. Начало
перестройки особо болезненно сказалось на куль-
туре и искусстве. Новосибирский балет в те годы
потерял половину своей труппы, на многие годы
стало невозможно показывать главные спектакли
репертуара – такие, как «Спартак», «Легенду о
любви» и «Ромео и Джульетту». Встала необходи-
мость искать новые, камерные формы. [...]

Как сейчас молодым артистам было бы не-
обходимо просто даже само присутствие в театре
Гершуновой, не говоря о том, какой опыт она мог-
ла бы передать начинающим балеринам... Гершу-
нова нужна театру и балетной школе как эталон
профессионализма, как образец самоотрешенности
и фанатизма, без которого не может быть достиг-
нуто ничего высокого в искусстве. Звезда никогда
не угасает, она просто переходит в новое состояние,
и даже сошедшая со сцены прима не может не
влиять на то искусство, в котором заключается вся
ее жизнь. [...]

Соковикова Н. В.

«Любовь Гершунова, любовь...»
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50 лет новосибирской студии телевидения (1957)

Полувековой юбилей отмечает Новосибирская
студия телевидения. 7 августа 1957 года немного-
численные владельцы телевизионных приемников
в Новосибирске смогли увидеть первую программу
только что вступившего в строй телецентра.

Вещание началось с показа кинофильмов.
Первая программа продолжалась 2 часа 14 ми-
нут. Были показаны документальные фильмы
«Путешествие по Швеции», «Из Рима в Милан»
и художественный фильм «Весной». Програм-
му вела диктор Лилия Тимофеевна Луцко. Ря-
дом с ней в крошечном павильоне недостроен-
ной студии находились все первые сотрудники
телецентра: директор Г. И. Казарновский, началь-
ник РТЦ И. Шестаков, редактор Б. Ф. Иванни-
ков, режиссер Н. К. Видякина, звукорежиссер
А. А. Чукавин, телевизионный оператор М. М. Ма-
зур, видеоинженер В. Г. Распутин, техник М. И. Чу-
букин, киномеханик В. А. Гредникова.

Вещание проводилось пять раз в неделю.
Продолжительность ежедневной программы была
от двух до двух с половиной часов.

14 сентября 1957 года состоялась первая
собственная студийная передача, называвшаяся
«Говорящие книжки» и предназначенная для
детей. Она ознаменовала собой рождение перво-
го в истории Новосибирской студии телевидения
цикла и продолжалась до начала 1959 года. Стро-
илась передача, как «оживление» книжных ил-
люстраций с помощью кукол. Готовил ее глав-
ный режиссер ТЮЗа В. В. Кузьмин.

Необходимо отметить, что в то время для
создания собственных передач существовали по-

чти непреодолимые трудности: не было, по суще-
ству, павильона и действовала всего одна непо-
движная камера.

15 сентября 1957 года тиражом в 5000 экземп-
ляров вышел первый номер печатной программы.
Он развозился по киоскам «Союзпечати» самими
сотрудниками студии и предлагался бесплатно в
качестве приложения к газетам и журналам.

К концу 1957 года в программах Новосибир-
ской телестудии появились, помимо прокатных
фильмов, киноконцерты и беседы по различным
вопросам науки, техники и культуры. К этому вре-
мени студия стала получать киноматериалы, ти-
ражируемые Центральным телевидением.

7 ноября 1957 года была сделана попытка
репортажа с празднования 40-й годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции в
Новосибирске. Съемки проводил Н. Г. Мелехов с
привлечением кинолюбителей и операторов сту-
дии кинохроники. Репортаж был показан 9 нояб-
ря, что по тем временам было чудом телевизион-
ной оперативности.

В декабре 1957-го произошло еще одно со-
бытие, вызвавшее в дальнейшем появление це-
лого направления в работе телестудии. Впервые
из студии был показан театральный спектакль –
им стала постановка театра кукол «Палочка-
выручалочка».

К этому времени вступил в эксплуатацию
малый павильон студии. Правда, в распоряже-
нии режиссера по-прежнему имелась только одна
телекамера, но теперь она была уже подвижной.
Режиссеры настолько приспособились к трудным

7
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условиям, что 5 мая 1958 года по телевидению
был передан такой сложный спектакль как опе-
ра П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в по-
становке Новосибирского театра оперы и балета.
Передача шла под заранее записанную в радио-
студии фонограмму.

Нельзя не упомянуть еще об одном направ-
лении в работе телестудии – сатирическом. В янва-
ре 1958 года вышел первый выпуск телевизион-
ного журнала «Живой крокодил», который пред-
ставлял собой серию сатирических сюжетов.
Связывал их воедино ведущий в маске крокоди-
ла. Журнал выпускался несколько месяцев. Кро-
ме него, готовились и другие сатирические пере-
дачи. Поиски в этом направлении оказались очень
плодотворными. Они продолжались несколько лет
и привели к появлению в январе 1963 года сати-
рического обозрения «Сию минуту», автором и
ведущим которого был В. И. Суховерхов. Оно ста-
ло первой постоянной передачей, вскрывавшей
всевозможные недостатки в нашей жизни.

Огромной популярностью у телезрителей тех
лет пользовались передачи в жанре телевизионной
беседы, где большое значение имеют личные каче-
ства выступающего. Новосибирской телестудии с
такими собеседниками везло. Блистательно расска-
зывал об археологических памятниках Сибири
академик А. П. Окладников. Цикл передач «Бесе-
ды у рояля», которые вел профессор Новосибирс-
кой консерватории Е. М. Зингер, воспитали це-
лое поколение ценителей классической музыки.

Нельзя не вспомнить и о совершенно уникаль-
ном творческом объединении деятелей телевизи-
онного кино «Новосибирсктелефильм», созданное
в конце 1950-х годов, основателем которого стал
А. В. Зельманов. Крохотная киногруппа из двух
человек за первое десятилетие своей работы вы-
росла в крупнейшую сибирскую студию, выпуска-
ющую документальные и художественные фильмы
для телестудий всей страны, включая Централь-
ное телевидение. Режиссеры, операторы, авторы,
работавшие здесь, не раз становились призерами
всесоюзных, всероссийских и международных смот-
ров и конкурсов, а режиссер Ю. А. Шиллер, заслу-
женный деятель искусств России, вошел в двадцат-
ку лучших режиссеров-документалистов мира.

В октябре 1965 года на Новосибирской те-
лестудии была создана главная редакция телеви-

зионной информации, которая занималась еже-
дневными выпусками новостей.

В 1967 году в Новосибирске вступила в строй
телевизионная станция системы «Орбита» и вме-
сте с ней в город пришло цветное телевидение, но
это были передачи из Москвы. И только 31 декаб-
ря 1976 года диктор Елена Батурина поздравила
телезрителей Новосибирска и области с Новым
годом в первой местной цветной передаче. Прав-
да, продолжалась она всего семь минут.

Приемные станции «Орбита», сеть ретранс-
ляторов, радиорелейные линии, а затем и косми-
ческие каналы обеспечили прием телепрограмм
в самых отдаленных районах области и соседних
регионах. В начале 1990-х ГТРК «Новосибирск»,
вошедшая в 1999-м в состав Всероссийской го-
сударственной телевизионной и радиовещатель-
ной компании, – бесспорный лидер на масс-ме-
дийном рынке Новосибирской области. Автори-
тет компании, профессионализм ее сотрудников
позволяют программам нашей ГТРК на протя-
жении многих лет удерживать самые высокие
рейтинги. Это подтверждается результатами неод-
нократных исследований, проводимых компани-
ей TNS Gallup Media.

Главная новостная программа, определяю-
щая информационную политику всей ГТРК, –
«Вести Новосибирск». Доверие зрителей завое-
вал и проект компании, не имеющий аналогов на
российском телевидении, «Вести Сибирь». Целе-
вая аудитория этой программы – 20 миллионов
жителей Сибирского федерального округа. Каж-
дый выпуск состоит из сюжетов, подготовленных
тележурналистами нескольких сибирских ГТРК.

Свидетельством высокого профессионально-
го уровня компании являются многочисленные
награды и дипломы. В частности, не раз на конкур-
сах и фестивалях отмечался документальный се-
риал «Сибирская энциклопедия», рассказывающий
о судьбах и исторических событиях региона.

В настоящее время ГРТК «Новосибирск»
возглавляет Г. М. Якупов, назначенный предсе-
дателем в апреле 2004 года. Коллектив под его
руководством постоянно совершенствует струк-
туру и направление вещания. Результатом пре-
образований становятся новые проекты, автор-
ские программы, ориентированные на различную
зрительскую аудиторию.

Н. П. Носова
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50 лет Новосибирской областной организации Союза журналистов (1957)

Дату рождения новой творческой органи-
зации определило бюро Новосибирского обко-
ма КПСС. В его протоколе № 55 от 15 августа
1957 года записано: «Утвердить оргбюро Но-
восибирского областного отделения Союза жур-
налистов СССР в составе:

Трубицына Н. А. – редактора газеты «Со-
ветская Сибирь» (председатель);

Иохимовича Д. И. – корреспондента ТАСС
по Новосибирской области (секретарь);

Байдакова Б. С. – собкора газеты «Советс-
кая Россия»;

Марьевича В. С. – редактора Венгеровской
районной газеты;

Филиппова И. Н. – редактора газеты «Же-
лезнодорожник Кузбасса».

Первый отряд новых членов Союза журнали-
стов численностью 34 человека зафиксирован в
протоколе оргбюро № 3 от 4 октября 1957 года.
Из них десять самых опытных газетчиков оргбю-
ро закрепило за заводскими многотиражками в
качестве шефов. Наметило оно и план работы на
квартал: встречи журналистов с руководителями
города и области, с работниками Совнархоза… встре-
чи со старейшими тружениками газет… вместе с
отделом культуры горисполкома организовать
фотоокна ТАСС. На следующих заседаниях бюро
обсуждало выпуск сборника очерков о Новосибир-
ске, формы учебы рабселькоров, подготовку фото-
выставки, утвердило состав правления Дома жур-
налиста и руководителей творческих секций.

В начале марта 1958 года уже провели первое
общее собрание членов Союза журналистов, а в конце
марта беспощадно «препарировали» первые номе-
ра новой газеты – «Вечернего Новосибирска»…

Темпы и масштаб дел абсолютно точно отра-
жает дух того времени – начались годы «оттепе-
ли». Журналисты почувствовали себя «мобилизо-
ванными и призванными» думать и действовать
иначе, чем вчера. Пример показали «Известия»
и «Комсомольская правда», резко поменявшие
свой облик, и еще одна, только что родившаяся
газета ЦК КПСС «Советская Россия» – острая,
отважная, не похожая ни на одно издание.

В Новосибирском отделении Союза журна-
листов тоже с энтузиазмом принялись за рабо-

ту. Вскоре оргбюро было расширено. В него во-
шли представители других редакций: И. Ф. Радь-
ко – от областного книжного издательства;
Н. Ф. Качалова – от радиокомитета; О. Б. Алек-
сандрова – от «Молодости Сибири»; редактор «Ве-
чернего Новосибирска» П. А. Пономарев, заведу-
ющий сектором печати обкома партии Б. Н. Фа-
лалеев. Правлением Дома журналиста много лет
руководил неугомонный совсибирец Г. П. Поли-
вин. Возглавлял Новосибирское отделение Союза
журналистов СССР редактор областной газеты
«Советская Сибирь» Николай Алексеевич Тру-
бицын – бывший капитан Военно-Морского фло-
та, человек решительный, независимый в сужде-
ниях, с более чем двадцатилетним опытом жур-
налистской работы. (В мае 1961-го ЦК КПСС
утвердил Н. А. Трубицына заместителем глав-
ного редактора «Советской России»).

В начале 1959 года в редакционных коллек-
тивах прошли собрания – обсуждали проект
Устава Союза журналистов. Ко времени созыва
областной конференции оргбюро уже рекомен-
довало в СЖ 168 человек. Среди них были сов-
сибирцы Б. И. Братчиков, И. О. Фоняков,
С. С. Шупта, военные журналисты С. С. Белоусов,
В. А. Карлин, И. Г. Краснов, сотрудники «Вечер-
него Новосибирска» В. А. Быков, А. В. Лешков,
«Молодости Сибири» А. А. Ляхов, А. В. Гордин,
Е. П. Волков, работники журнала «Сибирские
огни» А. В. Никульков, В. М. Пухначев, Г. И. Па-
дерин, А. В. Высоцкий, собкоры центральной пе-
чати и многие другие «зубры». Они составили
золотой фонд творческой организации журнали-
стов, и хотя некоторые из них уже являлись чле-
нами Союза писателей, долгие годы они все рав-
но оставались в журналистике – наставниками,
воспитателями молодежи и просто коллегами.

Первая областная конференция журналистов
состоялась 14 марта 1959 года. Она утвердила
главные направления творческого союза на мно-
го лет вперед: постоянно совершенствовать свое
профессиональное мастерство и так же постоян-
но крепить связь с многотысячной армией чита-
телей, с рабочими и сельскими корреспондентами,
делающими прессу всенародной трибуной глас-
ности. Понятие «журналистика» должно вклю-
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чать не только собственные публикации и переда-
чи, но и большую организаторскую работу, деловое
сотрудничество с рабселькорами для решения эко-
номических, культурных, бытовых задач общества.

В последующие годы правление Новосибир-
ского отделения Союза журналистов уверенно
шло заданным курсом.

Если перелистать некоторые страницы «Ин-
формационного бюллетеня», издававшегося прав-
лением СЖ, то можно составить мини-хронику
больших дел.

1975 г.  «…По инициативе рабкоров двух
газет – «Знамя труда» и «За науку в Сибири» –
созданы комсомольско-рабкоровские бригады. Их
задача – ускорить внедрение в производство на-
учных разработок СО АН на заводе «Сибсельмаш».

1976 г. «…Большую работу провела газета
«Западносибирский железнодорожник» по почи-
ну А. С. Темника, токаря Омского вагонного
депо… Эффект составил около 60 тысяч рублей.
Александр Темник говорит, что его нашли и от-
крыли журналисты».

1977 г. «…Областная организация Союза жур-
налистов берет шефство над Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой – Новосибирским элек-
тродным заводом. Бюро утвердило состав корпунк-
та, в который вошли журналисты газет, радио, те-
левидения».

1977 г. «…Прошел второй городской семи-
нар на тему «Молодость, творчество, современ-
ность», в котором участвовали молодые писате-
ли, художники, журналисты, кинематографисты».

1979 г. «…Двухгодичная очно-заочная «Шко-
ла молодого журналиста» сделала первый вы-
пуск – 45 сотрудников районных и многотираж-
ных газет».

1980 г.  «…Двухдневный семинар молодых
фоторепортеров, на который собрались 40 чело-
век из районок, заводских и вузовских газет, про-
вела фотостудия «Горизонт» областной органи-
зации СЖ».

1985 г. «…По итогам работы первичных ор-
ганизаций СЖ бюро признало лучшими «Моло-
дость Сибири», Барабинское объединение и «Со-
ветскую Сибирь» им предоставлены творческие
командировки по желанию…»

Наличие трех Сибирских отделений – Акаде-
мии наук СССР, медицинской АН и ВАСХНИЛ –
сделало Новосибирск привлекательным для ино-
странцев. Гости из-за рубежа – коллеги по
профессии, представители бизнеса, молодежных
организаций, работники культуры – стали при-
вычными в Союзе журналистов.

В Новосибирске проходила Всесоюзная жур-
налистская конференция «Роль прессы в разви-
тии производительных сил Сибири и Дальнего
Востока». На международной встрече журнали-
стов стран СЭВ обсуждались проблемы науки в
Сибири. Прошло несколько региональных семи-
наров по освещению научных достижений в СМИ.
Правление Союза журналистов СССР не раз отме-
чало новосибирцев за большую организаторскую
работу. В редакционных коллективах хранятся
дипломы СЖ СССР, медали ВДНХ, ведомственные
награды, почетные грамоты местных органов за
участие во многих творческих конкурсах.

А еще были другие интересные дела: регуляр-
ные издания книг, фотовыставки, сибирские спар-
такиады (по очереди – в Томске, Кемерове, Барнау-
ле, Новосибирске, Омске), выезды в Горную Шорию
и на Красноярские столбы, устные выпуски газет
на предприятиях и в колхозах, вечера в Доме ак-
тера. Студия телевидения провела открытый вы-
пуск телепередачи, героями которой были около ста
журналистов газет, радио, ТВ, издательств – участ-
ников Великой Отечественной войны. Редакция
газеты «Советский воин» организовала семинар по
военно-патриотическому воспитанию для журна-
листов шести сибирских регионов…

По многу лет отдали общественной работе в
творческом союзе руководители новосибирской
прессы, поддерживая его своей инициативой, ав-
торитетом, финансами. Бессменным председате-
лем правления с 1961 до 1987 года был редактор
газеты «Советская Сибирь» Николай Васильевич
Безрядин.

В XXI век Новосибирская областная органи-
зация Союза журналистов России вступила, пере-
жив трудные времена перестроечных 1990-х.
Сохраняя свои лучшие традиции, участвовала в
творческих смотрах, заботилась о ветеранах, по-
могала молодым. Сегодня в рядах областной
журналистской организации 800 членов, ветеран-
ский корпус – около двухсот. Эстафета профес-
сионального мастерства продолжается.

Изменились экономические и политические
законы жизни – изменилась и сама пресса.
В Новосибирске зарегистрировано более тысячи
печатных изданий, тираж районных и многоти-
ражных газет составляет около 350 тысяч экземп-
ляров, многократно возросли объемы радио и
телеэфира. Условия рынка делают из журнали-
ста чаще всего только информатора, порой весь-
ма зависимого. В такой обстановке важно опре-
делить главный ориентир. И областная органи-
зация Союза журналистов сумела это сделать.
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125 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР Гумилевского

Александра Павловича (1882-1959), одного из старейших организаторов

акушерско-гинекологической помощи в Новониколаевске – Новосибирске

Имя основоположника акушерско-гинеко-
ло-гической службы Новосибирска А. П. Гуми-
левского (28 августа 1882, Симбирск – 24 февра-
ля 1959, Новосибирск) известно тысячам ново-
сибирцев. Его энергией и трудами, энтузиазмом
и организаторским талантом в столице Сибири
с 1923 года начала создаваться полноценная аку-
шерско-гинекологическая служба, строиться и
расти сеть родовспомогательных учреждений,
закладывается фундамент акушерской науки,
готовятся кадры высококвалифицированных
специалистов. А. П. Гумилевский основал и бо-

лее четверти века был главным врачом родиль-
ного дома № 1, в стенах которого увидели свет
более 750 тысяч новосибирцев.

Александр Павлович Гумилевский родил-
ся в семье адвоката. После окончания в 1902 году
Симбирской гимназии поступил в Казанский
университет на медицинский факультет. Но в
1905-м за участие в студенческих беспорядках
был отчислен. Через год поступил в Московский
университет, который окончил в 1909 году со
званием лекаря. А. П. Гумилевский поступил
врачом в 24-й пехотный Симбирский полк,
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Она как будто обрела второе дыхание, когда два года
назад конференция главой творческого сообщества
выбрала опытного журналиста, прошедшего шко-
лу центральной прессы, Андрея Челнокова.

В апреле 2006 года по инициативе областной
организации Союза журналистов на «Сибирской
ярмарке» под девизом «Журналистика – катего-
рия нравственная» прошла международная конфе-
ренция СМИ. Столетие со дня выхода первой но-
вониколаевской газеты «Народная летопись» и
сегодняшнее положение прессы – вот что объеди-
нило интересы ветеранов и молодого поколения.
Лучшее из прошлого должно служить будущему.

Правление впервые утвердило свою награду – Знак
«За честь и журналистское достоинство», и на кон-
ференции был объявлен ее первый лауреат – ре-
дактор Каргатской районной газеты Александр
Сидоренко. Но и сама Новосибирская областная
организация Союза журналистов стала лауреатом
Международной награды – медали Альберта Швей-
цера «За гуманизм и служение народу» Европей-
ской Академии естественных наук. Не отказывать-
ся от прошлого в журналистике, умножать лучшее,
что есть в этой замечательной профессии, показать
образцы высокого служения долгу – таким кур-
сом идет сегодня творческий союз.

Т. И. Петрова

28
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дислоцирующийся в Остро-Ломтинской губернии
(в современной Польше), но вскоре был прикоман-
дирован к санитарно-гигиенической станции.

В 1911 году А. П. Гумилевского команди-
ровали в Петербург, в Высшую медицинскую ака-
демию на курсы для врачей при клинике аку-
шерства у профессора Д. О. Отта. В 1912 году его
перевели врачом в Самару в гусарский Александ-
ровский полк. В 1913-м он работает в Казани в
военном госпитале, готовится к защите диссер-
тации для получения ученой степени доктора
медицины. С началом Первой мировой войны
А. П. Гумилевский становится старшим врачом
полка, а к 1916 году он уже старший врач воен-
но-санитарного поезда № 2, который впослед-
ствии вошел в состав Красной Армии.

В августе 1918 года А. П. Гумилевский по
болезни был освобожден от военной службы и
оказался в Новониколаевске на должности город-
ского санитарного врача. Здесь он участвовал в
ликвидации эпидемии тифа и холеры.

19 декабря 1919 года в связи с эпидемией
приказом по Сибревкому № 1 в Новониколаевс-
ке был сформирован отдел здравоохранения и
создан Чрезвычайный медицинский комитет.
Этот период считается началом создания систе-
мы здравоохранения в городе. А. П. Гумилевс-
кий заведует лечебным отделом Новониколаев-
ского революционного комитета, а со временем
вступает в должность заведующего Новоникола-
евским отделом здравоохранения.

5 января 1920 года Сибздрав организует в
своем составе отдел охраны материнства, младен-
чества и детства («Мать млад», «Охматмлад»).
Первым шагом Новониколаевского горздрава в
организации родовспоможения было создание
родильного приюта. Поначалу предполагалось
развернуть акушерскую больницу на сто коек, но
подходящее помещение нашлось только на 35.

С 1 апреля (а по некоторым источникам с
середины марта) 1920 года главному санитарно-
му врачу города А. П. Гумилевскому временно –
по совместительству – поручалось заведование
этим приютом. Он освобождается от заведования
отделом здравоохранения и становится главным
консультантом здравотдела в вопросах родовспо-
можения, совмещая эту работу с работой школь-
но-санитарного врача. Но, как говорится, нет ни-
чего постояннее временного. 26 лет активной
творческой жизни талантливого врача оказались
в дальнейшем связанными с этим первым в го-
роде родильным заведением.

Приют был открыт на базе частной клини-
ки М. И. Иволина в доме по улице Кузнецкой,

29 (за нынешним Оперным театром) и распола-
гался там до 1925 года. В двухэтажном здании
с паровым отоплением и электрическим освеще-
нием он занимал пять комнат на втором этаже
с малой операционной, четыре для рожениц с
родовой – внизу и имел двадцать акушерских и
пятнадцать гинекологических коек, с перспекти-
вой расширения до пятидесяти. Ожидавшим
роды женщинам помощь оказывали поначалу
один врач приюта (он же заведующий) А. П. Гу-
милевский, а также единственная находившаяся
при нем акушерка. Позже штат пополнился ор-
динатором М. С. Фроловым.

Об оснащении приюта в январе 1924 года
А. П. Гумилевский на заседании губздрава до-
кладывал: «Родильный приют имел одну родиль-
ную кровать, деревянную некрашеную, и один ги-
некологический стол, ездивший на плечах сиде-
лок сверху вниз и снизу вверх для каждой
операции. Инструментарий был только акушер-
ский; полостных операций делать было нельзя…
Врачи… работали по 11 часов. Ночных вызовов
для оперативных вмешательств – в среднем по три
на одного врача в месяц. Акушерки и сиделки
были также перегружены»… Штат родильного
приюта к этому времени составлял тринадцать
человек (главврач, два ординатора, пять акушерок,
медсестра, три сиделки, кастелянша).

За три года работы 1-й родильный приют
принял 1488 человек, 906 родов. Отсюда были
выписаны 845 детей. Здесь провели 47 больших,
605 малых и четыре полостных операций. Впер-
вые тут применили вагинальное кесарево сечение
(шесть операций). С 1923 года в приюте, чего в
городе никогда не было раньше, стала оказывать-
ся законченная акушерская помощь. В протоко-
ле проверки комиссией губздрава от 11 декабря
1923 отмечено образцовое состояние больницы.
Она названа лучшим лечебным заведением го-
рода и переименована во 2-ю акушерско-гинеко-
логическую больницу. Ее штат был увеличен на
две акушерки и столько же сиделок.

В 1922 году при непосредственном участии
А. П. Гумилевского в Закаменском районе Но-
вониколаевска был открыт второй родильный
приют на десять коек.

Бурное строительство, начавшееся в Ново-
сибирске с 1925 года, не обошло и учреждения
здравоохранения. На пленуме губздравотдела в
мае 1925 года был заслушан вопрос о состоянии
акушерско-гинекологической службы города.
В резолюции отмечалось: «Ввиду того, что 2-я
акушерско-гинекологическая больница не в состо-
янии удовлетворить потребности населения горо-
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да в акушерской помощи, пленум признает сроч-
ную необходимость приступить к ремонту бывше-
го помещения Кузбасстреста по улице Советской
для перехода туда этой больницы». А. П. Гуми-
левский был назначен по совместительству руко-
водителем работ по ремонту и оборудованию по-
мещения с оплатой тридцать рублей в месяц из
средств по ремонту означенного здания. Ремонт
затянулся на год из-за отсутствия материалов.

В 1926 году (называется также 1930) 2-я аку-
шерско-гинекологическая больница начала рабо-
тать в помещении на ул. Щетинкина, 36 (в зда-
нии, где сейчас находится детская больница).
Она переехала на второй этаж нового здания и
была развернута на 85 коек (пятьдесят – родиль-
ное, 25 – гинекологическое, десять – септическое).
В нижнем этаже здания размещалась физиоле-
чебница на тридцать коек.

В 1928 году штат 2-й гинекологической
больницы составлял 86 человек. Но врачей было
всего пять – А. П. Гумилевский, М. С. Фролов,
А. Г. Флейшакер, С. Д. Зацепин, Н. И. Борисова;
акушерок – десять, медсестер – шестнадцать.

Эпидемия брюшного тифа в Новосибирске в
1929 году привела к серьезному увеличению вни-
мания к санитарному надзору в городе. Расходы
на здравоохранение в целом увеличиваются на
двадцать с лишним процентов. И к 1930 году в
Новосибирске уже десять лечебных учреждений
с 570 койко-местами, восемь больниц, тринадцать
амбулаторий, акушерско-гинекологическая боль-
ница, родильные приюты на 105 койко-мест. Ко-
личество родильных коек за пятилетие увеличи-
лось с 75 до 140, то есть почти вдвое. Ясельная сеть
с 710 мест в 1928-м выросла до 2000 к 1933 году,
что дало возможность большее число женщин при-
влечь в промышленность. Было построено новое
здание Дома ребенка на 230 коек.

В 1931 году приказом по Новосибирскому
окружному здравотделу были особо отмечены
творческая инициатива и четкость в выполнении
заданий главного врача 2-й гинекологической
больницы А. П. Гумилевского. Он получил по-
четную грамоту «За самоотверженность в пору-
чаемой работе».

…Население города росло. Родильные дома
работали с перегрузкой. Так, только за половину
1935 года 2-я акушерская больница обслужила
2257 женщин, 1318 новорожденных. Вместе с
А. П. Гумилевским здесь работали Р. А. Лурьи,
С. Д. Левина, Р. С. Мовшович, О. Д. Ширшова,
Л. П. Васильченко. В 1935 году все они были пе-
реведены в гинекологическое отделение город-
ской клинической больницы № 1.

В 1935 году на базе Государственного инсти-
тута усовершенствования врачей был создан
Новосибирский медицинский институт с кафед-
рой акушерства и гинекологии под руководством
профессора Горизонтова. Практические занятия
кафедры проводились в клиниках города, преиму-
щественно в горбольнице № 1. В мае 1935-го при
ней открылось гинекологическое отделение, в
связи с чем, часть коек из 2-й акушерско-
гинекологической больницы была переведена в
это отделение; сюда же перевели и лучших спе-
циалистов. Саму же больницу в мае 1935 года ре-
организовали в Центральный родильный дом с
родильным (65 коек), детским (60), абортным
(15), сомнительным (20) отделениями. Главным
врачом приказом горздрава утвержден А. П. Гу-
милевский, на которого возложили по совмести-
тельству заведование акушерским отделением.

На развитие здравоохранения власти Новоси-
бирска тратили большие средства. Так, в 1937 году
на эти цели планировалось использовать до сорока
процентов городского бюджета. А по данным «Си-
бирского медицинского журнала» за 1937 год по
генеральному пятнадцатилетнему плану развития
здравоохранения в Сибири расходы на оказание
медицинской помощи по всем источникам финан-
сирования должны были возрасти на 65 процентов.

В марте 1937 года Совнарком РСФСР вы-
нес решение о расширении и развертывании до-
полнительных больничных коек за счет предо-
ставления помещений районными исполкомами
и городскими советами. Исполняя его, Сибкрай-
исполком выделил под Центральный родиль-
ный дом здание на углу улиц Коммунистичес-
кой и имени Урицкого. Сюда после ремонта и
переоборудования в 1939 году он и перебрался,
став называться после переезда 5-м роддомом.

Построенный в 1908 году, до революции
дом этот был личной собственностью купца
А. И. Кагана. В нем находились покои хозяина
и его семьи, зимний сад. Сооружен он был в сти-
ле классицизма с элементами барокко и являлся
одним из ранних каменных зданий Новоникола-
евска. В 1920 – 1923 годах здесь размещался На-
родный музей; в нем выступал нарком просвеще-
ния А. В. Луначарский. В 1927 году в доме был
надстроен второй этаж. Здание тогда принадлежа-
ло Союзу кооператоров, о чем свидетельствует над-
пись на фронтоне, сохранившаяся до наших дней.
А на площадке лестницы, ведущий на второй этаж
от главного входа в нынешний роддом № 1, сегод-
ня можно увидеть большой портрет А. П. Гуми-
левского – дар благодарных новосибирцев.
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По тем временам это было крупное лечебное
учреждение на сто коек (тридцать – акушерских
и семьдесят – гинекологических), где работало во-
семь врачей более двух десятков акушерок и мед-
сестер и почти столько же санитарок. И по-прежне-
му его главный врач – А. П. Гумилевский.

Город рос. Росло и число его больничных уч-
реждений. В 1940 году акушерско-гинекологичес-
кая служба Новосибирска насчитывала порядка
450 коек; работали четыре роддома, семнадцать
женских и детских консультаций. В горздравот-
деле в очередной раз пересмотрели нумерацию
роддомов, и с 27 января 1941 года родильному
дому № 5 (Кагановический район) был присво-
ен № 1. К этому времени здесь насчитывалось
150 коек. Кроме него в городе имелись роддома
№ 2 (70 коек, Октябрьский район), № 3 (30 коек,
Заельцовский район), № 4 (70 коек, Ипподромс-
кий район) и акушерско-гинекологическое отде-
ление ГКБ № 1 на 120 коек.

За годы Великой Отечественной войны чис-
ло больничных учреждений Новосибирска уве-
личилось. В первую очередь за счет развернутых
в городе 26 госпиталей. В тыловые госпитали
были превращены и многие прежние лечебные
учреждения города. Так, под госпиталь были от-
даны акушерский корпус клинической больни-
цы № 1 и родильный дом № 4. Клиника кафед-
ры акушерства и гинекологии медицинского
института под руководством профессора Горизон-
това переехала в родильный дом № 1, работни-
ки кафедры возглавили работу отделений род-
дома, 1-м акушерским отделением которого за-
ведовал А. П. Гумилевский (он же был зачислен
по совместительству ассистентом кафедры).
Вся основная нагрузка по родовспоможению в
годы войны легла на плечи этого коллектива,
а А. П. Гумилевского, сумевшего организовать
акушерско-гинекологическую помощь женщи-
нам Новосибирска в годы войны, Новосибирский
облсовет в 1944 году наградил почетной грамо-
той «За плодотворную работу по охране материн-
ства и младенчества в течение 25 лет».

В 1946 году кафедра акушерства и гинеко-
логии медицинского института под руководством
профессора Горизонтова вернулась в Городскую
клиническую больницу № 1, но 1-й роддом остал-
ся базой клиники и Института усовершенствова-
ния врачей. В ноябре 1946-го состоялся городс-
кой съезд акушерок. Выступая на нем, А. П. Гу-
милевский сказал: «Я утверждаю, что родильных
коек в городе не хватает. Я имею несчастье быть
главным врачом 1-го родильного дома. Район –

центральный, больных много. Здание немедленно
нужно ремонтировать; дальше в таком состоянии
роддом работать не может…»

Это подтверждала и справка инспектора гор-
здрава: «Первый роддом Кагановического райо-
на требует капитального ремонта; двор постоян-
но захламлен, т. к. во дворе – склады нескольких
учреждений. Планировка самого здания не позво-
ляет поставить на принципиальную основу во-
просы изоляции лихорадящих больных. Детское
отделение очень мало по кубатуре. Количество
штатных должностей – 41, физических лиц – 35».

В конце 1946 года приступили к ремонту.
В феврале 1947-го отремонтированный роддом
вновь открылся. Но уже с новым главным вра-
чом. А. П. Гумилевский по личной просьбе в
виду ухудшившегося здоровья был освобожден
от своей должности. Он теперь заведовал отде-
лением. А в марте 1947 года был назначен глав-
ным акушером-гинекологом города. Исполнилось
А. П. Гумилевскому в это время 65 лет. За долго-
летнюю и безупречную работу в 1948 году ему было
присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

В 1948 году акушерская служба Новосибир-
ска была перестроена – объединены родильные
дома и женские консультации. Только первый
не имел своей консультации. Впоследствии
(1950) она открылась на первом этаже жилого
дома по ул. Советской. Ветхое здание старейше-
го в городе роддома требовало чуть ли не посто-
янного ремонта. Не хватало врачей, среднего пер-
сонала; на одну медсестру приходилось по 50-
60 больных. В роддоме было по-прежнему 150 коек.

С 1950 года была введена аттестация вра-
чей – с первой по пятую категории. В роддоме
№ 1 врачом первой категории был только
А. П. Гумилевский. Среди врачей-гинекологов
он и в городе был единственным, аттестованным
так высоко.

В 1949 году А. П. Гумилевский сконструи-
ровал оригинальную модель прямых акушерских
щипцов, которые, пройдя через многие испытания
в родильных домах Новосибирска и в институтах
Москвы, в 1958 году были признаны полезными для
широкого внедрения в практику и приняты Тех-
ническим советом Министерства здравоохранения
СССР к серийному производству. Щипцы исполь-
зуются врачами-акушерами во всех регионах стра-
ны до сего времени в качестве извлекающего ин-
струмента при трудных акушерских ситуациях.

А. П. Гумилевский состоял добровольным
членом Всесоюзного общества акушеров-гинеко-
логов. В 1952 году в связи с семидесятилетием
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ему была объявлена благодарность как одному из
старейших организаторов акушерско-гинеколо-
гической помощи в Новосибирске, почти полве-
ка отдавшего борьбе за жизнь женщины-матери.

Возглавив в свое время акушерско-гинеко-
логическую помощь, он проявлял отеческую за-
боту и строгую требовательность учителя к сво-
им воспитанникам. Щедро передавая знания и боль-
шой опыт, он воспитал десятки врачей-гинекологов.
Свои первые шаги в акушерстве сделали в роддоме
№ 1 и многие работники кафедры акушерства и
гинекологии Новосибирского мединститута. Этот
роддом и сегодня остается флагманом акушерско-
гинекологической службы Новосибирска, являясь
также клинической базой кафедры акушерства и
гинекологии НГМА, «кузницей» его кадров.

В 1989 году роддом № 1 закрыли, перепро-
филировали, произвели капитальный ремонт и
открыли уже как отделение патологии беремен-
ных на 140 коек.

В январе 1995 года, в ознаменование 75-ле-
тия со дня появления роддому № 1 постановле-
нием мэрии Новосибирска было присвоено имя
его первого директора – Александра Павловича
Гумилевского.

В сентябре того же года на базе этого род-
дома открыли единственное в России отделение
нейрометаболической реабилитации беременных
и родильниц.

С января 1999 года родильный дом № 1
Железнодорожного райздравотдела переименован
в Центр планирования семьи и репродукции име-
ни А. П. Гумилевского. Он имеет стационар на
140 коек, женскую консультацию, обслуживающую
жительниц района, и поликлиническое отделение –
Консультативно-диагностический центр, обеспечи-
вающий нейроскрининг беременных всего горо-
да, полноценное обследование и лечение женщин
с нейроэндокринными заболеваниями.

С 2001 года на его базе располагается ка-
федра поликлинической гинекологии и акушер-
ства Новосибирской государственной медицин-
ской академии.

В 2005 году бывший роддом № 1 отметил свое
80-летие. За эти годы был пройден большой и слож-
ный путь. Но и сегодня коллектив свято бережет,
хранит и продолжает традиции А. П. Гумилевско-
го, заключающиеся в безотказной высокопрофесси-
ональной акушерской помощи в любое время, пол-
ной самоотдаче и верности любимому делу, взаимо-
помощи и взаимовыручки, щедрой передаче опыта,
достойном воспитании молодого поколения.

А. Н. Юмина
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1 – 50 лет с начала занятий в Новосибирском хореографическом училище. Открыто в 1957 г.
на основании Распоряжения Совета Министров РСФСР № 5528-р от 19 декабря
1956 г. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 824 ; Молодость Сибири. – 1957. –
21 мая. – С. 4 ; ГАНО. Ф.Р-1751 (историческая справка об училище))

1 – 40 лет с начала занятий в Новосибирском высшем военно-политическом общевойско-
вом училище (1967). Приказом министра обороны от 16.12.1968 днем годово-
го праздника училища определено 1 июня. С 1 сентября 2004 г. учебное заве-
дение называется Новосибирское высшее военное командное училище (военный
институт)*

2 – 80 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, оперной певицы (сопрано) Жуко-
вой Риммы Иосифовны (1927), солистки Новосибирского академического теат-
ра оперы и балета в 1953-1983 гг. Исполнила более 30 партий. Гастролировала
в Польше, ГДР, Болгарии, в городах России: Пермь, Алма-Ата, Одесса. Профес-
сор Новосибирской государственной консерватории (преподает с 1962 г.).
Выпускники Р. И. Жуковой работают в городах России и ближнего зарубежья:
в Санкт-Петербурге, Волгограде, Саратове, Кисловодске, Караганде, Душанбе,
Хабаровске, Омске, Магадане, Сыктывкаре, Новосибирске. В числе учениц –
заслуженная артистка РСФСР О. Миронова (Бурятский оперный театр, г. Улан-
Уде) и народная артистка Республики Бурятия В. Цыдыпова (ранее в
НГАТОиБ, ныне – в Мариинском театре в Санкт-Петербурге) (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 321)

2 – 70 лет со дня рождения доктора экономических наук, профессора Бернвальда Арнгольда
Рейнгольдовича (1937), почетного работника высшего профессионального обра-
зования России, заслуженного работника высшей школы, академика Междуна-
родной академии наук высшей школы. Более сорока лет жизни А. Р. Берн-
вальда связаны с Сибирским университетом потребительской кооперации.
Окончив в 1964 г. Новосибирский институт советской кооперативной торгов-
ли (первое название вуза), он стал научным сотрудником, работал заведующим
лабораторией и научно-исследовательским отделом, проректором по научной
работе. С 1986 г. руководит СибУПК. Как ректор внес существенный вклад в
перестройку высшего кооперативного образования. Под его руководством вуз
перешел на полное самофинансирование и самоокупаемость, укрепились его ма-
териально-техническая и экспериментально-производственная базы, внедрены
новые технологии обучения, учебный процесс и управление компьютеризиро-
ваны; введены новые специальности и специализации, полностью обновлено ме-
тодическое обеспечение учебного процесса. В 2004 г. университет удостоен на-
грады «Хрустальный рыцарь», учрежденной международной организацией
Aquarius Earthmaker (Earthmaker – «Определяющий лицо планеты Земля»), и
диплома в номинации “Лидер отрасли». Ректор удостоен звания EARTHMAKER.
Это значит, что вуз «определяет лицо» не только новосибирской, но и междуна-
родной высшей школы. В 2005 г. Международная академия качества и Неза-
висимый общественный совет признали сибирский университет лауреатом
конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших
вузов России». В числе прочих наград А. Р. Бернвальда – почетный знак «Ректор
года-2005», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, междуна-
родная награда имени Сократа (в рамках международной имиджевой програм-
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мы «Лидеры XXI столетия») (Новосибирск : энциклопедия. – С. 80; Сиб. сто-
лица. – 2006. – № 40. – С. 166)

2 – 70 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора Кондратова Анатолия
Федоровича (1937), заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почетного
работника высшего профессионального образования России. А. Ф. Кондратов –
действительный член Академии аграрного образования, кавалер ордена «Знак
Почета». Родился в деревне Казанка Татарского района 29. В 1962 г., с отличи-
ем окончив Новосибирский сельскохозяйственный институт (ныне аграрный
университет), был назначен главным инженером учебно-опытного хозяйства
«Тулинское», в 1973 стал заведующим кафедрой механизации животноводчес-
ких ферм. С 1979 г. несколько лет руководил областным трестом «Мелиовод-
строй». В период работы А. Ф. Кондратова трест ежегодно сдавал в эксплуата-
цию до трех тысяч гектаров орошаемых и до пяти тысяч гектаров осушенных
земель, проводил культуротехнические работы на 25-30 тысячах гектарах сено-
косов и пастбищ. В 1987 г. Анатолий Федорович первым среди выпускников
НСХИ становится его ректором, с 1988 одновременно руководит кафедрой ме-
ханизации животноводства и кормопроизводства (ныне – механизации живот-
новодства и переработки сельскохозяйственной продукции). В настоящее вре-
мя А. Ф. Кондратов является также президентом Ассоциации аграрного обра-
зования Сибирского федерального округа. Его научная деятельность посвящена
главным образом разработке энерго- и ресурсосберегающих технологий и тех-
нических средств кормопроизводства и животноводства. Он автор 105 печат-
ных работ и более 20 учебных пособий. В течение нескольких созывов
А. Ф. Кондратов работает в Новосибирском областном Совете депутатов, воз-
главлял комитет по аграрной политике и природным ресурсам. В 1999 г. при
мэрии Новосибирска создана комиссия «Стратегия развития города и сельско-
хозяйственной зоны области». Анатолий Федорович является ее председате-
лем (Новосибирск : энциклопедия. – С. 433 ; От мехфака до Инженерного
института (1944-2004). – Новосибирск, 2004. – С. 164)

6 (24 августа) – 90 лет со дня рождения академика Жукова Михаила Федоровича (1917-
1998), ученого в области аэродинамики и низкотемпеpатуpной плазмы, действи-
тельного члена Международной энергетической академии, лауреата Государ-
ственной премии СССР. В конце 1950-х гг. стал одним из организаторов Ин-
ститута теоретической и прикладной механики СО АН СССР. В течение многих
лет был заместителем директора по науке ИТПМ (до 1970 г.) и Института теп-
лофизики СО АН (в 1970-1987 гг.). Под руководством М. Ф. Жукова в Ново-
сибирском научном центре создана российская школа в области генераторов
термической плазмы и технологий. С 1972 г. более 15 лет Михаил Федорович
был главным редактором журнала «Известия СО АН СССР». В 1975-1980 –
главным ученым секретарем Сибирского отделения (Михаил Федорович Жу-
ков. – Новосибирск, 1987. – С. 3, 8 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 321)

7 – 50 лет со дня прибытия в Новосибирский порт двух первых, необычных для Оби, тепло-
ходов озерно-морского типа (1957). Предназначены были для плавания по Об-
скому морю – Новосибирскому водохранилищу, образованному в конце 1956 г.
Теплоходы, построенные на Московском судостроительном заводе, прежде чем
попасть в Обь, прошли большой путь через Мариинскую водную систему, Бе-
ломоро-Балтийский канал и моря: Белое, Баренцево и Карское. 22 августа 1957 г.

29 Ныне деревня не существует.
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в Салехарде состоялась передача ОМ-323 и ОМ-324 обским речникам. Вскоре
после прибытия в Новосибирский порт началось курсирование новых судов от
Новосибирска до Камня-на-Оби (Сов. Сибирь. – 1957. – 11 сент. – С. 4)

9 – 50 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1957) летчику-испытателю
Сарыгину Александру Васильевичу (1920-1960), уроженцу с. Таганай Болот-
нинского района. В 1938-1940 гг. учился в Новосибирской военной авиацион-
ной школе, после чего был оставлен в ней для обучения летного состава на
новейшем скоростном пикирующем бомбардировщике Пе-2 (конструкции
В. М. Петлякова). С 1942 г. – на фронте, в 241-й авиационной дивизии пики-
рующих бомбардировщиков. После войны А. В. Сарыгин работал в Государ-
ственном научно-испытательном институте ВВС. В 1959 удостоен звания «Заслу-
женный летчик-испытатель СССР» (Герои Советского Союза. Т. 2. – М., 1988. –
С. 419 ; Звезды доблести ратной. – 2-е изд. – Новосибирск, 1986. – С. 295)

12 – 70 лет со дня рождения академика РАСХН Курцева Иосифа Владимировича (1937), одного
из ведущих ученых России в области экономики и организации агропромыш-
ленного производства. В 1987-1996 гг. был директором Сибирского НИИ эко-
номики сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ (РАСХН). В 1991-2001 возглавлял
кафедру «Проблемы рыночных отношений» Новосибирского аграрного универ-
ситета. С 1996 г. И. В. Курцев – заместитель председателя Сибирского отделе-
ния Россельхозакадемии. Уроженец поселка Степинка30 Северного района
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 474 ; Сибирь в лицах. – С. 569 2-й паг. ;
Сов. Сибирь. – 2002. – 12 сент. – С. 2)

13 – 70 лет со дня рождения Загозина Владимира Алексеевича (1937), первого в Новосибир-
ске мастера спорта по плаванию в ластах, мастера спорта международного класса
по подводному ориентированию, многократного чемпиона РСФСР, СССР, Евро-
пы и мира, многих международных соревнований, заслуженного тренера Рос-
сии. С 1971 г. – старший тренер-преподаватель по плаванию в ластах спортив-
ного клуба армии в Новосибирске. Подготовил более 30 спортсменов высокого
класса: мастеров спорта международного класса, заслуженных мастеров спорта.
Является тренером сборной России по подводному ориентированию (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 328; Сибирь в лицах. – С. 224 2-й паг.)

13 – 10 лет со дня освящения часовни во имя святого Георгия Победоносца (Барабинск, 1997),
построенного в память о погибших в Афганистане барабинцах (О. В. Сачевский,
В. А. Масленников, А. П. Новиков, В. А. Первухин) и куйбышевцах (А. В. Некра-
сов, Н. А. Каштуев, И. А. Митрохин). Служивший в Афганистане Ю. Л. Алек-
сеев, бывший житель д. Половинное Барабинского района, ныне московский
бизнесмен, профинансировал строительство храма и регулярно оказывает мате-
риальную помощь родителям погибших. Ежегодно в день вывода советских
войск из Афганистана в барабинском храме проводится поминальная служба31

17 – 50 лет Сибирскому научно-исследовательскому институту геологии, геофизики и мине-
рального сырья (Новосибирск), организованному Приказом Министерства гео-
логии и охраны недр СССР от 17.09.1957 № 471 (ГАНО. Ф.Р-1688)*

19 – 40 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР по греко-римской борьбе
Карелина Александра Александровича (1967), Героя России, почетного жителя
Новосибирска. А. А. Карелин – чемпион XXIV Олимпийских игр в Сеуле (1988),

30 Ныне поселок не существует.
31 По информации Г. И. Квашниной (начальник отдела архивной службы Барабинского района).
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XXV игр в Барселоне (1992), XXVI – в Атланте (1996); серебряный призер XXVII
Олимпийских игр в Сиднее (2000). 9-кратный чемпион мира, абсолютный чем-
пион мира. 12-кратный чемпион Европы, 6-кратный – СССР, 8-кратный чем-
пион России. Многократный победитель Кубков мира, Советского Союза и Рос-
сии. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Международный олимпийский ко-
митет наградил спортсмена Серебряным Олимпийским орденом; Международная
федерация объединенных стилей (FILA) – «Золотой ветвью», Золотым поясом
сильнейшего борца планеты (четырехкратная награда FILA) и званием «Вели-
чайший борец греко-римского стиля XX века». А. А. Карелин – кавалер орде-
нов Дружбы народов и «Знак Почета». Депутат Государственной думы России
(Олимпийское золото Новосибирска. – С. 121)

23 – 60 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР балерины Кондрашовой Люд-
милы Яковлевны (1947), солистки Новосибирского академического театра опе-
ры и балета в 1966-1989 гг. Исполняла партии Гамзатти в «Баядерке», Фригии –
в «Спартаке», Ширин – в «Легенде о любви» и др. В 1989-1993 работала в Камер-
ном театре современного и классического балета «Балет – Новосибирск».
С 1983 г.  Л. Я. Кондрашова также – преподаватель классического танца в Но-
восибирском хореографическом училище (Новосибирск : энциклопедия. – С. 434 ;
Русский балет. – С. 228)

25 – 75 лет со дня создания на базе путейско-строительного факультета Сибирского инсти-
тута инженеров транспорта (г. Томск) Новосибирского путейско-строительного
института инженеров железнодорожного транспорта (Приказом Наркомата
путей сообщения СССР № 754/Ц от 25.09.1932). 1 октября 1932 г. новый ин-
ститут начал работу. За свою историю вуз сменил несколько названий: Ново-
сибирский институт военных инженеров транспорта, Новосибирский институт
инженеров железнодорожного транспорта, Сибирская государственная академия
путей сообщения. С 1997 г. – Сибирский государственный университет пу-
тей сообщения. Вуз готовит высококвалифицированных специалистов в обла-
сти транспорта и транспортного строительства по 29 специальностям, специа-
листов в области экономики, менеджмента, сервиса, транспортного права, инфор-
мационных технологий, экологии и защиты окружающей среды. Здесь
обучаются около 10 тысяч студентов. На 44 кафедрах работают преподаватели,
среди которых более 68 профессоров, докторов наук и около 250 доцентов и
кандидатов наук. В состав университета входит Институт перспективных транс-
портных технологий и переподготовки кадров. На базе СГУПС работает также
Институт комплексных исследований транспортных систем (филиал Сибирс-
кого отделения Российской академии наук). Вуз имеет представительство в Но-
воалтайске. Выпускники университета трудятся во всех регионах России и за
рубежом. За последние годы выросла международная известность университе-
та: в новосибирский вуз приезжают учиться студенты и стажеры из европейс-
ких и азиатских стран, в том числе из Корейской Народно-Демократической
Республики, Республики Корея, из Монголии, Китая и Японии. Одно из старей-
ших транспортных учебных заведений страны обладает хорошо оснащенной
технической и лабораторной базой, необходимой для подготовки инженерных
кадров и выполнения научных исследований. На территории университетско-
го городка имеется учебный полигон с реальной железнодорожной техникой,
спортивный и оздоровительный комплексы. Гордость университета – библио-
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тека с несколькими читальными залами и почти миллионным фондом учеб-
ной, научной и художественной литературы. Сведения о библиотеке и ее фон-
дах включены в Мировой путеводитель по библиотекам. Выпуск учебно-методи-
ческой, научно-технической и общественно-политической литературы обеспечи-
вает издательство СГУПС (Календарь знаменательных и памятных дат по
Новосибирской области, 2002 год. – С. 83 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 774 ;
Очерки истории высшей школы Новосибирска. – Новосибирск, 1994. – С. 144 ;
http://www.stu.ru / Сибирский государственный университет путей сообщения)

28 – 70 лет со дня образования Новосибирской области. 28.09.1937 Центральный исполни-
тельный комитет СССР утвердил Постановление Всероссийского Центрально-
го исполнительного комитета о разделении Западно-Сибирского края на Ново-
сибирскую область с центром в Новосибирске и Алтайский край с центром в
Барнауле (Собр. законов и распоряжений Рабоче-Крестьян. Правительства
СССР. – 1937. – № 66. – С. 618 – 619)*

Сентябрь – 75 лет со времени постройки здания Крайисполкома (1932). Это одно из самых
значительных сооружений Новосибирска периода формирования его столич-
ных функций как административного центра Сибирского (1925-1930), а затем
Западно-Сибирского (1930-1937) края. Выполнено в стиле конструктивизма на
основе проекта молодых архитекторов Б. А. Гордеева и С. П. Тургенева и ин-
женера-конструктора Н. В. Никитина по итогам Всесоюзного конкурса с окон-
чательной редакцией проекта под руководством архитектора А. Д. Крячкова.
7-этажное здание с полезной общей площадью 9800 кв. м было рассчитано на
размещение в нем 15 отделов крайисполкома и 2000 сотрудников. Оно имело
400 комнат, 5 залов на 80-100 человек каждый, зал заседаний, вмещавший
400 человек. Впервые в Новосибирске здесь применены лифтовые подъемники.
Ныне в здании, ставшем памятником архитектуры, размещается Новосибирс-
кая областная администрация (Новосибирск : энциклопедия. – С. 344)

Сентябрь – 50 лет со времени открытия Барабинской детской музыкальной школы (1957).
Создана решением исполкома Барабинского городского Совета депутатов тру-
дящихся № 20 от 14 февраля 1957 г. на базе филиала Куйбышевской ДМШ,
который работал при локомотивном депо Барабинска с 1955 г. В 1957 г. четы-
ре преподавателя Барабинской школы обучали 57 учеников игре на фортепи-
ано, баяне и виолончели. Через пять лет стали готовить также домристов и
балалаечников. В 1960 г. появилось вечернее отделение для взрослых. В 1967
организованы классы скрипки и духовых инструментов, а в 1972 – хоровой и
аккордеона. В настоящее время 39 преподавателей Барабинской ДМШ (из них
21 – выпускники школы) обучают 460 детей игре на восьми различных инст-
рументах. С 1985 г. в школе-интернате Барабинска работает филиал музыкаль-
ной школы. За 50 лет работы ДМШ 1011 детей получили музыкальное образо-
вание. Многие и после выпуска продолжают посещать занятия и участвовать в
концертных выступлениях школьного хора и ансамблей. 145 выпускников стали
профессиональными музыкантами. Среди них – председатель союза компози-
торов г. Ростова В. С. Ходош, директор Баганской музыкальной школы В. Г. Бо-
ровец, артист Новосибирской филармонии С. Гек и другие32  (Барабинский от-
дел архивной службы. Ф. 36. Оп. 1. Д. 84. Л. 83 ; Ф.73. Оп. 1)

32 Справка подготовлена по материалам, предоставленным Г. И. Квашниной (начальник отдела архивной службы
Барабинского района).
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40 лет с начала занятий в Новосибирском высшем

военно-политическом общевойсковом училище (1967).

Ныне – Новосибирское высшее военное командное училище (военный институт)

В соответствии с Приказом министра обо-
роны СССР с 18 мая по 25 августа 1967 года было
сформировано Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое училище. 1 сентяб-
ря 1967 года во вновь созданном военно-учебном
заведении начались занятия. 23 февраля 1968
года училищу было вручено Боевое знамя – сим-
вол воинской чести, доблести и славы. А 12 июня
1971 года состоялся первый выпуск офицеров.

Четверть века училище готовило офицеров-
политработников для Вооруженных Сил, и являлось
одним из крупнейших военных вузов страны.

Общественные перемены последних полутора
десятка лет отразились и на жизни училища. При-
казом министра обороны Российской Федерации
с 1 июля 1992 года оно было перепрофилировано в
Новосибирское высшее общевойсковое командное
и стало готовить офицеров для мотострелковых
войск и подразделений войсковой разведки.

В 1994 году в Новосибирском высшем об-
щевойсковом командном училище был сформи-
рован батальон подготовки офицеров для подраз-
делений специальной разведки. С этого же года
училище перешло к подготовке военных специ-
алистов с пятилетним сроком обучения.

С 1 ноября 1998 года Приказом министра
обороны училище переименовано в Новосибирс-
кий военный институт.

В 2002 году на его базе была восстановлена
система подготовки заместителей командиров
рот по воспитательной работе. Первый выпуск
офицеров-воспитателей состоится в 2007 году.

С 1 сентября 2004 года Новосибирский во-
енный институт переименован в Новосибирское
высшее военное командное училище (военный
институт).

За сорок лет училище выпустило около шест-
надцати тысяч офицеров. Из них более двух ты-
сяч получили дипломы с отличием, а 175 – с от-
личием и золотой медалью.

Училище по праву гордится своими питом-
цами, сумевшими прославить его ратным трудом.
Среди них – генералы, большой отряд старших
офицеров, проходящих службу в армии и на фло-

те, во внутренних и пограничных войсках. Вы-
пускники училища стали воплощением мужества
и героизма, добросовестного выполнения воинского
долга. Многие награждены орденами и медалями,
22 выпускникам (из них шестнадцати посмерт-
но) присвоено звание Героя Советского Союза и
России. Пять выпускников зачислены в списки
воинских частей и училища навечно.

В училище создан мемориал выпускникам –
Героям Отечества. Ни одно торжественное меро-
приятие не обходится без проведения ритуала
возложения венков к бюстам Героев.

В настоящее время училище – многопро-
фильное военно-учебное заведение. Оно готовит
офицеров с высшим военно-специальным образо-
ванием по трем военным («организация мораль-
но-психологического обеспечения войск», «приме-
нение подразделений войсковой разведки», «при-
менение подразделений специальной разведки»)
и трем гражданским («педагогика и психология»
с присвоением квалификации «педагог-психолог»,
«многоцелевые гусеничные и колесные машины»
с присвоением квалификации «инженер», «линг-
вистика и межкультурная коммуникация» с при-
своением квалификации «лингвист-переводчик»)
специальностям.

В 2005 году училище прошло комплексную
оценку, получило лицензию на право ведения
образовательной деятельности и государствен-
ную аккредитацию на период до 2010 года.

Училище располагается в новосибирском
Академгородке на земельном участке площадью
около пятидесяти гектаров. На его территории на-
ходятся здания казарм, учебных корпусов, управ-
ления училища, общежитий, столовых, медицинс-
кого пункта с поликлиникой, хранилищ для тех-
ники, складов, офицерского клуба. На базе клуба
активно работает музей истории училища, кото-
рый посещают многочисленные делегации учеб-
ных заведений города и области.

Подготовка курсантов осуществляется на
четырнадцати кафедрах, где работают 263 препо-
давателя, из которых более половины имеют уче-
ные степени или звания.

1
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Новосибирска. – Новосибирск, 1994. –
С. 119 – 123 : ил.
Дополнительные сведения о вузе см. в приложениях

на с. [143 – 146, 148, 151 – 156].

ЧЕСНОКОВ В. Здравствуй, курсантская
юность! / В. Чесноков // Вас ждут полити-
ческие училища. – М., 1990. – С. 65 – 75,
[2-й, 3-й л. ил. между с. 96 и 97].

МУЖЕСТВО – в наследство : [сб. очерков :
к 20-летию НВВПОУ]. – [Новосибирск :
Кн. изд-во, 1987]. – 155, [3] с. – Из содерж.:
У последней черты : [О А. С. Киселеве] /
А. Пименов. – С. 104 – 108 ; Огненные сут-
ки : [Об О. Морозове] / А. Громова. – С. 110 –
113 ; Собственным сердцем : [О Н. Шорни-
кове] / В. Светиков. – С. 115 – 123 ; Двое с
одним парашютом : [О С. Мерзеликине и
В. Крылове] / А. Громова. – С. 135 – 137 ;
В горящем танке : [Об А. Антипове] /
В. Сайдаков. – С. 139 – 141.
Очерки «Из содерж.» – о подвигах и мужественных

поступках курсантов и выпускников училища.

ГЛУХОВ В. Первое из мирских дел /
В. Глухов // Сов. Сибирь. – 2001. – 23 февр. –
С. 12 : ил.
ВОЛКОВ Б. Н. Рядом с великим человеком :
акад. М. А. Лаврентьев и Новосиб. высш.
воен.-полит. общевойсковое училище им.
60-летия Великого Октября (июнь 1967 –
окт. 1980 гг.) : [воспоминания бывшего на-

Литература

чальника НВВПОУ] / Б. Н. Волков // На-
ука в Сибири. – 2000. – № 44/45 (нояб.). –
С. 7 : ил.

ШУЛЬГА П. Бэтмэн рядом со спецназов-
цем – ребенок! / П. Шульга // Аргументы
и факты. – 2000. – № 44 (нояб.). – С. 15
прил. : ил. – (Аргументы и факты на Оби :
[прил.] ; № 44).
О факультете специальной разведки военного института.

КАЗАКОВ В. А. Командиры XXI века :
[интервью с начальником училища] /
В. А. Казаков ; подгот. А. Веклич // Сов.
Сибирь. – 1993. – 25 дек. – С. 5 : ил.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил.,
портр., [10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Амосов Сергей Анатольевич :
[выпускник училища 1981 г., Герой РФ
(1960-1983 гг.)] / И. Ф. Цыплаков. – С. 23 ;
Волков Борис Николаевич : [начальник учи-
лища в 1973-1981 гг. (1925 г. р.)] / Д. Г. Си-
монов. – С. 168 ; Демаков Александр Ива-
нович33 : [выпускник 1981 г., Герой Сов.
Союза (1960-1982 гг.)] / И. Ф. Цыплаков. –
С. 252 – 253 ; Елистратов Дмитрий Викто-
рович : [выпускник 1999 г., Герой РФ
(1977 г. р.)] / Д. Г. Симонов. – С. 294 ;
Ерофеев Дмитрий Владимирович : [выпуск-
ник 1994 г., Герой РФ (1973-1994 гг.)] /
Д. Г. Симонов. – С. 298 ; Захаров Петр Ва-
лентинович : [выпускник 1999 г., Герой РФ

33 См. 5 июля – 25 лет со дня присвоения звания Героя

Советского Союза Демакову Александру Ивановичу

Училище располагает современной учебно-
материальной базой, которая обеспечивает подго-
товку курсантов по всем специальностям. Она
размещается в четырех учебных корпусах и вклю-
чает в себя лекционные аудитории, специализи-
рованные классы для проведения практических
занятий, лаборатории, классы с ПЭВМ.

В разные годы училище возглавляли: гене-
рал-майор В. Г. Зибарев (1967 – 1973), генерал-
лейтенант Б. Н. Волков (1973 – 1981), генерал-
майор Н. Ф. Зубков (1981 – 1985), генерал-майор
Ю. А. Ширинский (1985 – 1989), генерал-майор
В. А. Казаков (1989 – 1998). С октября 1998 года
по настоящее время училищем командует гене-
рал-майор В. П. Егоркин

И. А. Симакова
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50 лет Сибирскому научно-исследовательскому институту геологии,

геофизики и минерального сырья (Новосибирск, 1957)

(1977-2000 гг.)] / Д. Г. Симонов. – С. 340 ;
Казаков Валерий Александрович : [началь-
ник вуза в 1989-1998 гг. (р. 11 июля
1947 г.)] / Д. Г. Симонов. – С. 389 ; Лелюх
Игорь Викторович : [выпускник 1989 г., Ге-
рой РФ (1967-1995 гг.)]. – С. 485 ; Новоси-
бирский военный институт Минобороны РФ
(НВИ МО РФ) / А. М. Куров. – С. 601 ; По-
тылицын Виталий Николаевич : [выпуск-

ник 1994 г., Герой РФ (1973-1996 гг.)]. –
С. 693 ; Сидоров Роман Викторович : [вы-
пускник 1999 г., Герой РФ (1977-1999 гг.)]. –
С. 797 – 798 ; Токарев Вячеслав Владими-
рович : [выпускник 1993 г., Герой РФ (1972-
1994 гг.)] / Д. Г. Симонов. – С. 873 ; Шор-
ников Николай Анатольевич : [выпускник
1975 г., Герой Сов. Союза (1953-1980 гг.)]. –
С. 982.

СНИИГГиМС – Сибирский научно-исследова-
тельский институт геологии, геофизики и мине-
рального сырья был организован в Новосибирске
«в целях усиления научно-исследовательских работ
в Сибири в области геологии и минерального сырья»
Приказом Министерства геологии и охраны недр
СССР от 17 сентября 1957 г. № 471 на базе двух
организаций: Сибирского филиала ВНИГРИ в Том-
ске и Сибирского филиала ВНИИГеофизики.

Согласно Приказу министра геологии и охра-
ны недр СССР и Положению об институте на
СНИИГГиМС возлагалось проведение научно-
исследовательских работ на территории Красно-
ярского и Алтайского краев, Курганской, Ново-
сибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Тюмен-
ской и Иркутской областей, Якутской и Тувинс-
кой автономных республик, а также на территории
Свердловской, Челябинской областей в пределах
Западно-Сибирской низменности.

Уставом института на этих территориях пре-
дусматривались следующие основные виды работ:

– анализ и обобщение геолого-геофизичес-
ких и гидрогеологических материалов с целью
оценки перспектив районов на различные полез-
ные ископаемые, в первую очередь на нефть и газ,
научного обоснования направлений поисково-
разведочных работ;

– разработка и совершенствование методик
геофизических, гидрогеологических и промысло-
во-геофизических исследований; усовершенство-
вание и разработка аппаратуры для геофизичес-
ких работ в условиях Сибири;

– разработка теоретических вопросов геоло-
гии и геофизики;

– составление совместно с производственны-
ми геологическими организациями геологических,
геофизических, гидрогеологических и других карт;

– обработка и обобщение материалов по
скважинам опорного бурения;

– разработка вопросов экономики минераль-
ного сырья и геологоразведочных работ.

Первым директором СНИИГГиМСа был кан-
дидат геолого-минералогических наук М. В. Касья-
нов. С конца 1962 г. институтом руководил док-
тор геолого-минералогических наук, профессор
Н. Н. Ростовцев, с 1964 по 1970 г. – член-коррес-
пондент АН СССР Э. Э. Фотиади. С 1970 по
2003 г. институт возглавлял доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор, а затем член-
корреспондент (1979), и действительный член
АН СССР и РАН (1987) академик В. С. Сурков. Его
заместителями по научной работе были доктора гео-
лого-минералогических наук, профессора Ф. Г. Гу-
рари и В. И. Бгатов, доктора геолого-минералоги-
ческих наук В. Е. Савицкий и Г. Н. Бровков, док-
тор геолого-минералогических наук, профессор,
ныне академик РАН А. Э. Конторович, кандидат
геолого-минералогических наук В. И. Берилко,
доктор геолого-минералогических наук, профес-
сор, академик РАЕН Р. Г. Матухин, кандидат
технических наук А. Г. Прихода. В настоящее вре-
мя В. С. Сурков – Советник руководителя госу-
дарственной геологической службы МПР России.

С 2003 по 2006 г. генеральным директором
являлся кандидат геолого-минералогических

17
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наук Варламов Алексей Иванович. С 2006 года
институт возглавляет Ефимов Аркадий Сергеевич.
В настоящее время заместителями директора ин-
ститута по науке являются: в области геологии и
нефтегазоносности - доктор геолого-минералогичес-
ких наук, профессор, академик РАЕН В. С. Старо-
сельцев, в области экономики и информационных
технологий доктор экономических наук А. А. Герт,
в области геофизики доктор технических наук
Г. М. Тригубович, в области стратиграфии и геоло-
гии твердых полезных ископаемых кандидат гео-
лого-минералогических И. В. Будников.

В первые годы своего существования
СНИИГГиМС имел три основных отдела: нефти
и газа, минерального сырья, геофизики. В этих
отделах были сосредоточены работы по изуче-
нию геологического строения и оценке перспек-
тив нефтегазоносности Западно-Сибирской плиты;
по разработке научных и методических проблем,
связанных с изучением и оценкой месторождений
твердых полезных ископаемых; по развитию
и усовершенствованию геофизических методов
поиска и разведки полезных ископаемых для
условий Сибири.

Основная научная деятельность СНИИГГиМСа
в 1960-1970-е гг. была тесно связана с нефтепо-
исковыми работами на территории Западно-Си-
бирской низменности. Для усиления исследо-
ваний по научному обоснованию направлений
геологоразведочных работ на нефть и газ в Тю-
менской области из СНИИГГиМСа в 1960 г. вы-
делился Тюменский филиал, первым директором
которого стал кандидат геолого-минералогических
наук Г. П. Богомяков. С 1964 г. Тюменский фи-
лиал СНИИГГиМСа преобразован в Западно-Си-
бирский геологоразведочный нефтяной инсти-
тут (ЗапсибНИГНИ), который возглавил бывший
директор СНИИГГиМСа Н. Н. Ростовцев.

С 1964 г. в связи с созданием Красноярско-
го отделения СНИИГГиМСа на базе Красноярс-
кой комплексной лаборатории ИГиГ СО АН СССР
(приказ Госгеолкома СССР от 26.09.64 г. № 418)
в институте начались комплексные исследования
рудных районов Восточного Саяна, Енисейского
кряжа и Таймыра с целью оценки их перспек-
тив на важнейшие рудные полезные ископаемые
(золото, полиметаллы, железо, редкие металлы,
ртуть). Начались планомерные работы по изуче-
нию геологии и нефтегазоносности палеозойских
отложений Сибирской платформы.

В 1964 г. на базе Иркутской комплексной
лаборатории был организован Иркутский фили-
ал СНИИГГиМСа, преобразованный в 1965 г. в

Восточно-Сибирский научно-исследовательский
институт геологии, геофизики и минерального
сырья (ВостсибНИИГГиМС).

В начале 1970-х гг. по инициативе дирек-
тора СНИИГГиМСа В. С. Суркова, поддержанной
Ученым советом института, была частично изме-
нена стратегия нефтегазопоисковых работ инсти-
тута, согласно которой главные силы нефтяни-
ков были сосредоточены на изучении геологичес-
кого строения и перспектив нефтегазоносности
Сибирской платформы. В рамках этой стратегии
уже с 1975 г. СНИИГГиМС под руководством
В. С. Суркова и А. Э. Конторовича организовал
и возглавил составление комплексных целевых
программ геологоразведочных работ на нефть
и газ на Сибирской платформе по пятилеткам
Государственного плана. Реализация этих про-
грамм полностью подтвердила научные прогно-
зы о высоких перспективах нефтегазоносности
центральных районов Лено-Тунгусской нефтега-
зоносной провинции, где был открыт ряд круп-
ных месторождений углеводородного сырья в
венде (Ярактинское – 1971 г., Верхнечонское –
1978 г., Среднеботуобинское – 1980 г., Дулисьмин-
ское – 1980 г., Ковыктинское – 1985 г.) и рифее
(Куюмбинское – 1973 г., Юрубченское – 1983 г.).
За научное обоснование и открытие докембрий-
ской нефти на Сибирской платформе директо-
ру института В. С. Суркову вместе с группой уче-
ных и производственников Сибири в 1994 г. при-
суждена Государственная премия РФ.

Одновременно с развертыванием научных
исследований на Сибирской платформе продолжа-
лось наращивание объемов работ в районах Запад-
но-Сибирской плиты, особенно в юго-восточной ее
части. В мае 1972 г. на базе Обь-Иртышской экс-
педиции СНИИГГиМСа было создано Томское от-
деление института. Основными задачами отделения
являлись разработка научных основ поисков и
разведки месторождений нерудного сырья, нефти
и газа в Томской области и их прогнозная оцен-
ка; выполнение анализов горных пород, нефтей,
газов, пластовых вод с помощью ядерно-физичес-
ких методов исследований. В сравнительно корот-
кие сроки были созданы коллективы геологов-неф-
тяников, палинологов и палеонтологов, расширен
фронт исследований по нерудным полезным ис-
копаемым, созданы аналитические лаборатории.

Предметом основной деятельности СНИИГ-
ГиМСа оставались научное обоснование поисков
месторождений полезных ископаемых на терри-
тории Сибири и научно-методическое обеспече-
ние и экономическое обоснование эффективных
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направлений геологоразведочных работ с целью
рационального освоения минерально-сырьевой
базы Сибири в интересах Российской Федерации.

Несомненно, что за пятидесятилетний срок
своего существования СНИИГГиМС внес весомый
вклад в создание минерально-сырьевой базы
Сибири. Он стоял у истоков открытия Западно-Си-
бирской нефтегазоносной провинции и докембрий-
ской нефти на Сибирской платформе. Исследова-
ния института способствовали созданию базы руд-
ного (черные, цветные и благородные металлы) и
нерудного (уголь, торф, фосфориты, стройматериа-
лы и др.) сырья. Институтом разработаны и внед-
рены в практику технические средства проведения
сейсмо-, электроразведочных, топогеодезических
работ и автоматизированные технологии обработ-
ки геолого-геофизических данных.

В настоящее время СНИИГГиМС является
практически единственным крупным комплекс-
ным научно-исследовательским институтом Фе-
дерального агентства по недропользованию на во-
стоке страны.

На СНИИГГиМС возложена роль головной
организации Роснедра в области топографическо-
го, геодезического и навигационного обеспечения
геологоразведочных работ. Он также является От-
раслевым научно-методическим центром по стан-
дартизации, метрологии и сертификации в обла-
сти топографии, геодезии и спутниковой навигации.

 Институт разрабатывает современные оте-
чественные сейсмические и электроразведочные
телеметрические системы для регионального гео-
логического изучения, поиска полезных ископа-
емых, гидрогеологических работ, исследований
гидротехнических и инженерных сооружений.
Эти системы по техническим характеристикам
находятся на уровне лучших зарубежных разра-
боток при стоимости, меньшей в 1,5-2,0 раза.

При институте создаются геодезический и
геофизический полигоны, предназначенные для
сертификации, метрологической аттестации и
проведения испытаний геофизической, спутнико-
вой и другой геодезической аппаратуры.

В области экономических исследований ин-
ститутом разрабатываются и внедряются комп-
лексы методик и программ для геолого-экономи-
ческой оценки эффективности разведки и освое-
ния объектов углеводородного сырья для условий
действующей налоговой системы и Соглашения
о разделе продукции.

Ведутся геолого-экологические исследова-
ния по разработке методов и технологий охра-
ны окружающей среды, прогноза развития эко-
геосистем на территории Сибири.

Осуществляется патентное обеспечение на-
учно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок. Получено 235 свидетельств на
изобретения.

Ведутся работы по информатизации науч-
но-исследовательской сферы геологической от-
расли на региональном уровне как отдельной
подсистемы Государственного Банка Цифровой
Геологической Информации (ГБЦГИ).

В настоящее время в СНИИГГиМСе рабо-
тают 663 сотрудника, в том числе 21 доктор
наук и 88 кандидатов, среди которых один ака-
демик РАН и шесть сотрудников являются чле-
нами-корреспондентами и академиками РАЕН,
МАМР, МАТЭК.

Научная тематика института разрабатыва-
ется Ученым советом и его секциями. В инсти-
туте работает аспирантура. С 1978 г. в институ-
те работает диссертационный совет по защите
кандидатских диссертаций, на котором 159 спе-
циалистов геологического профиля из всех рай-
онов Сибири, Якутии и Дальнего Востока успеш-
но защитили кандидатские диссертации.

В последние 15 лет институт проводил со-
вместные исследования по научно-техническому
сотрудничеству с геологическими организация-
ми Австралии, Англии, Швейцарии, Йемена, Ки-
тая, Германии, Японии.. Работы института широ-
ко известны геологической общественности в
стране и за рубежом.

 Источник – сайт СНИИГГиМС

http://web.sniiggims.ru/default.htm
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70 лет со дня образования Новосибирской области (1937)

Новосибирская область расположена в цент-
ре России и занимает площадь 178,2 тысячи квад-
ратных километров. Ее протяженность с запада на
восток – свыше шестисот километров, с юга на
север – более четырехсот. Население области –
2,7 миллиона человек, из которых почти полтора
миллиона проживает в Новосибирске. Большую
часть жителей области (92 процента) составляют
русские. Среди других национальностей преобла-
дают украинцы, немцы и татары.

В состав области входит 30 районов, 14 го-
родов, в том числе 7 городов областного подчи-
нения, 17 поселков городского типа, более полу-
тора тысяч сельских населенных пунктов.

Административно-территориальный статус
Новосибирской области за относительно неболь-
шой исторический период менялся многократно.

В досоветское время ее нынешняя террито-
рия входила в состав Томской губернии. Боль-
шая часть сельских населенных пунктов была
включена в Каинский уезд с центром в Каинске
(прежнее название нынешнего районного цент-
ра Куйбышев).

После Февральской революции 1917 года,
вызвавшей волну общественной активности, в
Сибири проводится реформа местного самоуправ-
ления. В апреле 1917-го из состава Томской выде-

лена Алтайская губерния, в которую вошли мест-
ности, находящиеся ныне на юге Новосибирской
области. В пределах Томской губернии из воло-
стей бывших Барнаульского и Томского уездов был
образован новый Новониколаевский уезд с адми-
нистративным центром в Новониколаевске. На
территории уезда с общим населением в 426,5
тысяч человек располагались 63 сельские волости
и город Колывань.

С установлением советской власти жизнь
потребовала нового административного устрой-
ства. Постановлением ВЦИК от 13 июня 1921 года
была образована Новониколаевская губерния,
включавшая Каинский, Каргатский, Новонико-
лаевский и Черепановский уезды, с центром в го-
роде Новониколаевске. Ее границы не совпадали с
границами современной Новосибирской области.

Тем же летом из Омска в Новониколаевск
были переведены общесибирские государственные,
партийные и хозяйственные организации – Сибрев-
ком, Сиббюро ЦК РКП(б) и другие, что означало
полное закрепление за Новониколаевском стату-
са не только губернского, но и краевого центра.

Новое районирование страны как системная,
осознанная задача стала решаться с 1923 года.
Проходивший в апреле XII съезд ВКП(б) принял
решение об отмене прежней системы губернского
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районирования, сложившейся в основном еще во
времена царствования Екатерины II. В рамках этой
реформы 25 мая 1925 года постановлением ВЦИК
создается Сибирский край – территориальное
образование площадью более четырех миллионов
квадратных километров с населением около девя-
ти миллионов человек. В состав края вошли Ал-
тайская, Енисейская, Новониколаевская, Омская,
Томская губернии, а также Ойротская автономная
область (ныне Республика Алтай). Губернии уп-
разднялись, край делился на 16 округов, а те, в свою
очередь, – на районы. На территории Новоникола-
евской губернии было создано три округа: Ново-
николаевский, Барабинский и Каменский. Ново-
николаевск, переименованный постановлением
ВЦИК СССР от 12 февраля 1926 года в Новоси-
бирск, стал краевым центром.

К современной Новосибирской области отно-
сятся территории Барабинского и Новосибирского
округов и отдельные части Томского, Славгород-
ского и Каменского округов Сибирского края.

Руководство края, по мысли авторов рефор-
мы, должно было иметь точное представление о
прогрессе и налаживании советского хозяйства
в регионе и плодотворно руководить его эконо-
мическим развитием. Центр надеялся получить
и лучшую управляемость страной.

В 1930 году руководство страны пришло к
выводу, что округа превратились в излишнюю ад-
министративную надстройку. Постановлением ЦК
ВКП (б) было отменено деление на округа и отме-
чено, что теперь районы являются «основным зве-
ном социалистического строительства в деревне».
Постановлением ВЦИК от 30 июля 1930 года были

образованы Восточно-Сибирский и
Западно-Сибирский края.

Дальнейшее разукрупнение про-
изошло в 1934 году, когда из Запад-
но-Сибирского края были выделены
вновь образованные Омская область и
Красноярский край.

28 сентября 1937 года ЦИК
СССР утвердил Постановление ВЦИК
о разделении Западно-Сибирского
края на две административные еди-
ницы: Новосибирскую область и Ал-
тайский край. Эта дата и считается
официальным днем образования
Новосибирской области.

Территория области в границах
1937 года составляла 595 тысяч
квадратных километров и включала
современные Новосибирскую, Томс-
кую и Кемеровскую области. По пе-
реписи населения 1939 года в облас-
ти проживало 4,1 миллиона человек.
В ее состав входило 58 районов и На-
рымский округ. Территория облас-
ти располагала весьма значительны-
ми и разнообразными природными
ресурсами.

Создание Новосибирской об-
ласти в 1937 году отразило опреде-
ленную долговременную политику
перестройки административно-
территориального деления страны.
С самого начала установления со-
ветской власти коммунистическая
партия рассматривала ускоренный
промышленный рост Сибири как
важнейшую часть долговременной
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Литература

ИСТОРИЯ Новосибирской области с древно-
сти до наших времен : очерки в помощь
школьникам, изучающим краеведение /

науч. ред. В. И. Молодин ; ред.-сост. С. А. Ко-
миссаров ; [предисл. И. Индинка ; послесл.
В. Молодина, С. Комиссарова]. – Новоси-

программы укрепления производительных сил
страны. При этом руководствовалась следующи-
ми принципами: приближение промышленности
к источникам сырья и потребления; подъем эко-
номики отсталых районов, комплексное развитие
хозяйства. Для создания более благоприятных ус-
ловий проведения в жизнь названных принципов
и были предприняты очередные административно-
территориальные преобразования.

В момент образования области ее админист-
ративно-территориальное деление имело суще-
ственные недостатки. Требовалось образовать но-
вые районы, укрупнить и рузукрупнить некоторые
существующие районы и сельсоветы, передать
часть из них в состав других районов и сельсове-
тов и т.д. Объективные трудности усугубились тем,
что были репрессированы многие партийные и
советские работники, принимавшие в предшеству-
ющие годы активное участие в районировании и
советском строительстве в Сибири. В их числе
отозванный в центр первый секретарь крайиспол-
кома и секретарь крайкома ВКП(б) Роберт Инд-
рикович Эйхе, первый председатель Новосибир-
ского облисполкома Сергей Александрович
Шварц и другие. Шаг назад был сделан в плане
демократизации работы Советов. Усиление адми-
нистративного стиля руководства и централиза-
ции власти не способствовали тому массовому
привлечению граждан к работе в Советах, какие
имели место в конце 1920-х начале 1930-х годов
в Сибирском крае.

Однако, несмотря на негативные явления, раз-
витие Новосибирской области в этот период шло
ускоренными темпами. Создание в 1930-х годах
Новосибирского, Кузнецкого, Кемеровского промыш-
ленных центров имело непреходящее значение для
коренного переустройства огромного региона, ибо с
ростом промышленности, возникновением крупных
предприятий, транспортных узлов сильное развитие
получило сельское хозяйство, шел заметный при-
ток населения в ранее не обжитые места.

Создание области стало одновременно и при-
знанием на государственном уровне ее областно-

го центра – Новосибирска. В 1938 году в городе
действовало 153 промышленных предприятия, в
том числе два завода оборонной промышленно-
сти. Работало семь вузов и десять техникумов.
В 1930-е годы городская территория расширяет-
ся за счет включения в городскую черту приго-
родных населенных пунктов. В Левобережье об-
разуется новый Заобский административный
район. На 1938 год территория города составля-
ла 364 квадратных километра. По переписи
17 января 1939 года в Новосибирске (с учетом
Бердска) проживало 406 тысяч человек.

Обширные территории усложнили задачи
управления и перестройки экономики области во
время Великой Отечественной войны. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 янва-
ря 1943 года из состава Новосибирской области
выделены девять городов и 23 района, ставшие
основой Кемеровской области, а Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 13 августа
1944 года была отделена Томская область, куда
вошли два города и двадцать районов. Одновре-
менно к Новосибирской области была присоеди-
нена часть территории Алтайского края: районы
Андреевский (ныне Баганский), Венгеровский, Ка-
расукский и Краснозерский. В результате область
получила территорию, которая практически совпа-
дает с современными границами и имеет площадь
178,2 тысяч квадратных километров.

В послевоенное время процесс деления,
укрупнения и присоединения Новосибирской обла-
сти к другим административно-территориальным
образованиям прекратился. Некоторые изменения
происходили внутри области, что не влияло на ее
территорию и состав населения.

Новосибирская область сегодня – полноправ-
ный субъект Российской Федерации. Правовой
статус области определяется Конституцией Рос-
сийской Федерации 1993 года и Уставом Ново-
сибирской области, принятым Новосибирским
областным Советом депутатов 31 марта 2005 года.
Область входит в состав Сибирского федерально-
го округа, образованного 13 мая 2000 года.

Н. М. Анфиногенова
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восиб. обл., Гос. арх. Новосиб. обл., Рос. акад.
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Великой Отечественной войны (1941-1945) :
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Новинвест плюс : Рос. фонд культуры, Ново-
сиб. фил., 2003. – 399 с. : ил. – (Сиб. про-
сторы). – Парал. на рус. и англ. яз.
Фотоальбом с большим текстовым материалом об

истории и современном социально-экономическом

развитии области. На с. 16 – 21 – хроника событий с
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НОВОСИБИРСКАЯ область, 60 лет : фотоаль-
бом, 1937-1997 / [авт. коллектив: И. М. Са-
вицкий (рук.) и др.]. – Новосибирск : Ол-
сиб, 1997. – 321, [78] с. : ил., карты. – Текст
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стративно-территориальном формировании, природно-эко-

номических зонах, промышленности и сельском хозяй-
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менной жизни городов и районов области. Фотографии
для альбома предоставили жители области, областной и

районные архивы, музеи Новосибирска и области.

ЗЕМЛЯ Новосибирская : [фотоальбом] /
авт.-сост. Н. А. Мейсак ; фот. Р. Ахмеров
[и др.]. – М. : Сов. Россия, 1983. – 199 с. : ил.

КИСЕЛЬНИКОВ А. А. Население Новоси-
бирской области : информ. изд. Т. 1 /
А. А. Кисельников, Г. А. Бессонова, Л. П. Хар-
ченко ; Федер. служба гос. статистики, Тер-
ритор. орган Росстата по Новосиб. обл. (Но-
восибирскстат) ; Администрация Новосиб.
обл. ; отв. ред. А. А. Кисельников. – Новоси-
бирск : Изд-во СО РАН, 2005. – 542, [1] с. :
табл., граф., диагр., карта. – Библиогр.: с.
539 – 540.
На с. 8 – 18 – Историческая справка (1598 – 2000-е гг.).

60 лет Новосибирской области : юбилейн.
стат. сб. / Администрация Новосиб. обл., Но-
восиб. обл. ком. гос. статистики. – Новоси-
бирск : Наука, Сиб. предприятие РАН,
1997. – 126, [1] с. : табл., диагр., карты.
Во вступлении и главе 1 «Общие сведения» (с. 3 – 27)
приводятся исторические сведения об административ-

но-территориальных изменениях в области с 1937 по

1989 г. и хроника наиболее важных событий с 1937
по 1995-й.

НОВОСИБИРСКАЯ область в цифрах. Ч. 2 :
стат. сб. за 1997-2001 гг. : (по кат. 1.12) /
Гос. ком. РФ по статистике, Новосиб. обл.

ком. гос. статистики. – Новосибирск : [Но-
восиб. обл. ком. гос. статистики], 2002. –
102 с. : табл., граф., диагр.

НОВОСИБИРСКАЯ область в цифрах. Ч. 2 :
стат. сб., 2000-2004 гг. : (по кат. 1.12) /
Федер. служба гос. статистики, Территор.
орган Федер. службы гос. статистики по
Новосиб. обл. – Новосибирск : [Территор.
орган Федер. службы гос. статистики по
Новосиб. обл.], 2005. – 110 с. : табл., граф.,
диагр.

НОВОСИБИРСКАЯ область в 2005 году :
крат. стат. сб. / Федер. служба гос. стати-
стики, Территор. орган Федер. службы гос.
статистики по Новосиб. обл. – Новосибирск :
[Территор. орган Росстата по Новосиб. обл.],
2006. – 42 с. : табл.

НОВОСИБИРСКАЯ область : атлас / Федер.
служба геодезии и картографии России. –
Новосибирск : ПО Инжгеодезия, [2006]. –
127, [1] с. : карты.
На с. 2 – Географическая справка.

НОВОСИБИРСКАЯ область // География
России : энциклопедия. – М., 1998. – С. 409 –
410.

РАЙОНЫ и города Новосибирской области :
(природ.-экон. справ.) / Новосиб. отд. Рус.
геогр. о-ва ; [И. М. Гаджиев и др. ; отв. ред.
И. М. Гаджиев]. – Новосибирск : Кн. изд-
во, 1996. – 516, [3] с. : табл.

НОВОСИБИРСКАЯ область : адм.-территор.
деление на 1 янв. 1982 г. – Новосибирск :
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 95 с.

НОВОСИБИРСКАЯ область / авт. раздела
о хоз-ве обл. М. Н. Колобков // БСЭ. – 3-е
изд. – М., 1974. – Т. 18. – С. 79 – 80 : ил. –
Библиогр.: с. 80.

ЛИТЕРАТУРА о Новосибирской области :
ежекв. указ. / Новосиб. гос. обл. науч.
б-ка. – Новосибирск, 1960-2005.
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1 – 140 лет со дня освящения колыванской церкви во имя Святой Живоначальной Троицы
(Свято-Троицкий собор). Это первое каменное здание, построенное (в 1861-1867 гг.)
в Колывани после переноса ее на новое место34 . В 1876 г. освящены приделы во
имя святой великомученицы Екатерины и во имя святых преподобного Ки-
рилла и мученицы Натальи (построены на средства купца К. К. Кривцова). Собор
был центром православной русской духовной культуры в Приобье. В его при-
ход входили, кроме Колывани, деревни Мельникова, Киселева (ныне не суще-
ствуют), Большой Оеш и Малый Оеш. В годы Советской власти здание собора
было переделано под клуб и в настоящее время используется не по назначе-
нию. Несмотря на несохранившийся внешний вид церковного здания, принято
решение о придании остаткам собора статуса памятника истории (Колывань
историческая / Л. Л. Матвеева, В. Л. Гусаченко. – Новосибирск, 1996. – С. 21, 83)

1 – 70 лет Барабинской швейной фабрике – ОАО «Антарес». Образована 1.10.1937 как
Барабинская швейная мастерская*

1 – 40 лет Новосибирскому государственному университету экономики и управления (1967)
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 594)*

1 – 40 лет с начала занятий в Усть-Таркской музыкальной школе (1967) (Знамя труда. –
Усть-Тарка, 1967. – 24 сент. – С. 2)

3 – 60 лет Татарской швейной фабрике, АО «Смит». Предприятие организовано решением
исполкома Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся от 3.10.1947
на базе швейной мастерской Новосибирского обллегпрома, созданной в 1942 г.
Производит женскую, мужскую и детскую одежду, постельное белье, рабочую и
форменную одежду для работников милиции и железнодорожного транспорта,
автопологи, тенты (Ленин. трибуна. – Татарск, 1977. – 30 сент. – С. 2)

4 – 20 лет со дня проведения в Новосибирске первого Дня города (1987). В последующие
годы праздновался в первое воскресенье июня, а затем – в последнее. Основные
торжества проводятся на главной площади Новосибирска – площади Ленина.
Здесь вручаются знаки почетных граждан города, премии «Человек года», пре-
мии новосибирской мэрии в области литературы (имени Н. Г. Гарина-Михай-
ловского35) и в области архитектуры и градостроительства (имени И. П. Севасть-
янова36 ). В День города новосибирцев приветствуют руководители области и
города, гости праздника, в том числе руководители районов области, представи-
тели городов Сибири и городов-побратимов Новосибирска (Саппоро, Миннеапо-
лис и др.). В 1993 г., в день празднования 100-летия Новосибирска были зало-
жены такие традиции, как утренняя зарядка с мэром, передача символического
ключа от города мифологическим героям – Обской царице Обинушке и Горо-
довичку, торжественная процедура бракосочетания на площади Ленина, угоще-
ние гостей города рыбным пирогом, фейерверк. На празднике выступают твор-
ческие коллективы Новосибирска, других городов, районов области. В Новоси-

34 В 1844-1858 гг. Колывань перенесена на 8 км от прежнего места, где была основана в 1713 г. как Чаусский острог.

35 Н. Г. Гарин-Михайловский (1852-1906) – инженер-изыскатель, писатель и публицист, один из основателей
Новосибирска.

36 И. П. Севастьянов (1918-1996) – председатель Новосибирского горисполкома в 1963-1983 гг., почетный житель

Новосибирска. Внес большой вклад в формирование архитектурного облика и строительство важнейших промыш-
ленных и социально-культурных объектов города.
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бирском театре оперы и балета дается большой концерт мастеров искусства
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 256)

8 – 75 лет со дня рождения академика Аганбегяна Абела Гезевича (1932), специалиста в области
организации промышленного производства, проблем производительности труда, за-
работной платы, макроэкономики, эконометрики, менеджмента. В 1961-1985 гг.
работал в Институте экономики и организации промышленного производства
СО АН СССР (с 1966 – директор). В 1963-1972 – заведующий кафедрой Ново-
сибирского государственного университета, где в 1963 г. основал экономичес-
кий факультет. В 1970-1988 – главный редактор журнала «Экономика и орга-
низация промышленного производства» (ЭКО). С 1985 – в Москве, председатель
Комиссии по изучению естественных производительных сил России.
С 1989 – ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Почет-
ный председатель Международной экономической ассоциации. Основатель
(1983) и бессменный президент Международного (первоначально Всесоюзного)
клуба директоров предприятий (Новосибирск : энциклопедия. – С. 11)

19 – 30 лет со дня подписания к печати книги Л. М. Горюшкина, Г. А. Бочановой и Л. Н. Цепля-
ева «Новосибирск в историческом прошлом» (Сибирское отделение издатель-
ства «Наука», 1977). Это первое научное издание по истории города, а именно, о
его жизни со времени основания в 1893 г. по май 1917 г. (Новосибирск в исто-
рическом прошлом / Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. – Ново-
сибирск, 1978. – Вып. дан.)

28 – 70 лет со дня рождения писателя, журналиста, доктора социологических наук Констан-
тиновского Давида Львовича (1937). Автор повестей и рассказов, в том числе
фантастических. Произведения переведены на английский, болгарский, фран-
цузский, чешский, японский и многие другие языки. Окончил Челябинский
политехнический институт. С 1962 г. работал инженером (главным инжене-
ром) в институтах Сибирского отделения Академии наук: ядерной физики,
экономики и организации промышленного производства, Институте истории,
филологии и философии. С 1972 г. заведовал сектором социальных проблем
труда молодежи ИИФиФ (работал в институте до 1981 г.). В 1980-х гг. стал
создателем одной из самых популярных на радио передач – «КОАПП» («Коми-
тет охраны авторских прав Природы»). Ныне – руководитель Центра социоло-
гии образования, науки и культуры Института социологии РАН (Москва)
(http://www.rusf.ru/fc/d0210.htm / Русская фантастика)
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70 лет Барабинской швейной фабрике – ОАО «Антарес» (1937)

История Барабинской швейной фабрики
(АО «Антарес») началась 1 октября 1937 года, когда
на базе мастерской индивидуального пошива об-
разовалась Барабинская швейная мастерская. На
основании протокола № 44 заседания президиума
районного исполнительного комитета от 8 октяб-
ря 1937 года первым директором швейной ма-
стерской был назначен Яцков Степан Ефимович.
В то время на предприятии работало всего 37 чело-
век, они производили продукцию на 350 тысяч руб-
лей в год. Во время Великой Отечественной вой-
ны небольшой коллектив работал под девизом: «Все
для фронта! Все для Победы!» – занимался ремон-
том одежды, пошивом нательного белья для вои-
нов Советской армии. Тогда мастерской руководи-
ли сразу два директора – Александр Васильевич
Бловацкий и Екатерина Филипповна Копылова.

К выпуску изделий массового производства
предприятие приступило только после войны, под
руководством Екатерины Филипповны. Швейная
мастерская была переименована в швейную фаб-
рику № 13. 44 человека выпускали продукцию на
440 тысяч рублей в год; шили шерстяные женс-
кие платья, шелковые блузки, хлопчатобумажные
мужские и детские сорочки. В 1949 году директо-
ром фабрики назначен Тихон Степанович Захаров.
В 1953 году швейная фабрика № 13 вошла в со-
став Новосибирского швейного треста, организован-
ного Министерством легкой промышленности, и
получила название «Швейная фабрика № 8».

Спрос на товары народного потребления, осо-
бенно на одежду, возрастал. Неприспособленность
помещений, арендуемых фабрикой, не позволяла
создать нормальные условия труда и обеспечить
рост выпуска продукции. В 1955 году коллектив
фабрики под руководством Т. С. Захарова и сек-
ретаря партийной организации Анастасии Григо-
рьевны Попехиной начал строительство типово-
го корпуса хозспособом. В свободное от работы
время на строительстве работали все, независимо
от возраста, должности, профессии.

В 1958 году новое здание было сдано в экс-
плуатацию. Теперь на смену трем небольшим
групповым потокам, работавшим от приводного
ремня, трансмиссии и старым машинам, пришли
новые быстроходные швейные машины. Появи-

лись полуавтоматы для обметки петель и приши-
вания пуговиц. Раскрой настила ткани ножом
был заменен механическим раскроем – с по-
мощью машин с вертикальным и ленточным но-
жами (скорость ленты – 25 м/сек.). Вместо обыч-
ных утюгов появились утюги с терморегулятора-
ми и прессами для формирования отдельных
узлов и деталей швейных изделий.

К 1960 году численность работающих на фаб-
рике возросла до 570 человек. Предприятие выпус-
кало продукции на 8 млн. рублей в год. Значитель-
но расширился ассортимент. Был освоен выпуск
школьной формы для мальчиков из шерстяных
тканей, мужских, женских и детских курток из кап-
роновых и нейлоновых тканей – отечественного
производства и итальянской фирмы «Болонья»,
мужских курток и женских пальто из искусствен-
ной кожи, костюмов для танкистов (изделия госу-
дарственного заказа).

С 1964 по 1972 год фабрику возглавляла
Федосья Петровна Шонникова, с 1972 по ноябрь
1983 – Михаил Александрович Матвеев. За время
их руководства у швейников появился жилой дом,
общежитие и детский комбинат. Был построен но-
вый корпус предприятия, четырехэтажный, с про-
сторными светлыми помещениями. Пять основных
цехов – экспериментальный, подготовительный, рас-
кройный и два пошивочных, оснастили новейшей
техникой. На централизованном участке оконча-
тельной влажно-тепловой обработки пальто уста-
новили линию венгерской фирмы «Паннонис». Ас-
сортимент продукции расширился. Появилась воз-
можность шить элегантные, пользующиеся большим
спросом (хотя и сложные в исполнении) шерстяные
женские демисезонные пальто различных моделей
и расцветок. С учетом нового ассортимента рассчи-
тывалась проектная мощность нового корпуса:
объем выпускаемой продукции – 21 млн. рублей
в год, численность работающих – 1500. Прежнее
здание было реконструировано под собственное про-
фессионально-техническое училище.

В 1975 году Барабинская швейная фабрика
№ 8 вошла в состав Новосибирского производ-
ственно-торгового объединения имени ЦК союза
швейников. Предприятие стало называться «Ба-
рабинская швейная фабрика НПТШО имени ЦК
союза швейников».

1
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ЬЛитература и документальные источники

СМИРНОВ А. Г. Путь «Антареса» [1937-
2005] / А. Г. Смирнов, Н. Н. Смирнова //
История промышленности Новосибирска. –
Новосибирск, 2005. – С. 565 – 586. – Биб-
лиогр.: с. 586.

СВЕТИ ярко, «Антарес»! : [подборка материа-
лов к 60-летию предприятия] // Бараб.
вестн. – 1997. – 30 окт. – С. 5 – 8 : ил.,
портр. – Из содерж.: Что было, что есть… :
[страницы истории] / Н. Ненько ; Мобиль-
но управляя производством : [о блоч. струк-
туре упр. предприятием] / Н. Иванова ; На-
дежные люди : [о раскройн.-подгот. пр-ве] /
Н. Басалаева.

ЯЦУН С. А. О том, как важно быть первым :
[интервью с генер. директором] / С. А. Яцун ;
подгот. З. Тюрина // Сов. Сибирь. – 2002. –
13 февр. – С. 3 : портр.

ЯЦУН С. А. Сергей Яцун: «Я возвожу го-
род» / С. А. Яцун ; подгот. З. А. Тюрина //
Сов. Сибирь. – 1999. – 21 авг. – С. 2 : портр.
Интервью с генеральным директором о работе пред-
приятия, в том числе о побочном бизнесе – производ-

стве хлеба и хлебобулочных изделий, кафе, пивном баре,
торговле своей продукцией.

Барабинский отдел архивной службы.

Ф. 1. Оп. 1. Д. 15. Л. 246; Ф. 36. Оп. 1. Д. 128.

Л. 72; Ф. 73. Оп. 1. Д. 1. Л. 57

С 1983 по 2002 год директором был молодой,
инициативный специалист – Сергей Александро-
вич Яцун (ныне глава администрации Барабинско-
го района). В 1985 начали строительство 119-квар-
тирного жилого дома, который сдали к юбилею
фабрики в 1987 году. Кроме того, к 50-летию была
реконструирована столовая на 140 мест, открыт ме-
дицинский пункт с физиокабинетом, процедурным
и стоматологическим кабинетами. С 1988 по
1990 год продолжается развитие социальной сфе-
ры. Фабрика принимает долевое участие в строи-
тельстве 120-квартирного жилого дома, ведется
строительство четырех- и двухквартирных жилых
домов, делается пристройка к детскому саду на
140 мест, под профилакторий реконструируется
здание ТУ-61.

С 1990 года в истории предприятия открыва-
ется новая страница, она связана с переходом стра-
ны на рыночную экономику. 27 декабря 1990 года
на общем собрании было решено создать арендный
коллектив. Заключили договор с арендодателем –
НПТШО имени ЦК союза швейников, а 7 октября
1992 г. на заседании совета арендного предприя-
тия приняли решение фабрику выкупить. Так в
ноябре 1992 года появилось акционерное общество
открытого типа «Антарес», далее ОАО «Антарес».

Барабинская швейная фабрика является дип-
ломантом Всероссийской программы-конкурса «100

лучших товаров России». Кроме того, в 2001 году
предприятие получило сертификат, в котором ска-
зано, что АО «Антарес» является лауреатом награ-
ды «За успешное развитие бизнеса в Сибири» и
имеет официальный статус «Надежный партнер».
Сертификат подтверждает преимущественные пра-
ва барабинского АО на участие в региональных
целевых программах и инвестиционных проектах,
гарантирует информационную поддержку и благо-
приятный режим во взаимоотношениях с государ-
ственными органами власти и управления.

 Ежегодно «Антарес» принимает участие в
ярмарках. В 2002 году его продукция получила
большую золотую медаль Каинской весенней
ярмарки (г. Куйбышев), в 2006 – малую золотую
медаль Новопокровской ярмарки (р. п. Чаны).
Принимали участие и в международной ярмар-
ке в Лейпциге, где представили мужские и юно-
шеские куртки, демисезонные пальто и женские
костюмы – 21 модель. Зарубежные специалисты
высоко оценили барабинскую коллекцию.

В настоящее время ОАО «Антарес» постав-
ляет свою продукцию в Омскую, Кемеровскую,
Свердловскую, Томскую, Амурскую, Читинскую,
Иркутскую, Тюменскую, Челябинскую области, в
Красноярский край, Татарстан, Бурятию, Хака-
сию, Туву, Алтай, Казахстан. Предприятие воз-
главляет Галина Евгеньевна Еременко.

Г. И. Квашнина



1 4 8

О

К

Т

Я

Б

Р

Ь

40 лет Новосибирскому государственному университету

экономики и управления (1967)

Зарождение высшей школы в Новосибирс-
ке берет свое начало в 1929 году, когда был от-
крыт первый в городе вуз – Сибирский инсти-
тут народного хозяйства. Но становление высше-
го экономического образования в конце 1930 –
начале 1940-х прервалось. И лишь спустя много
лет началось его возрождение.

Экономические реформы в 1960 – 1970-х
годах в нашей стране не дали ожидаемых резуль-
татов. Одна из причин – недостаток хорошо под-
готовленных инженеров-экономистов и экономи-
стов (финансистов, бухгалтеров, нормировщиков).
Действовавший в Новосибирске в начале 1960-х
филиал Всесоюзного заочного финансово-эконо-
мического института (ВЗФЭИ) не решал пробле-
мы, тем более что потребность в специалистах
высшей квалификации в связи с ростом эконо-
мического развития Западной Сибири резко воз-
росла. Поэтому возникла острая необходимость
открытия на востоке страны высших учебных за-
ведений соответствующего профиля.

24 марта 1966 года Совет Министров СССР
принял Постановление о создании экономических
вузов на Урале и в Сибири, а 8 июня 1966 года
Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР издало Приказ об организа-
ции Новосибирского института народного хозяй-
ства (НИНХ). Но фактически институт начал
функционировать только с 1 октября 1967 года,
когда ему Приказом Министерства высшего и
среднего специального образования СССР были
переданы имущество, учебное и хозяйственное
оборудование, библиотечный фонд и инвентарь
филиала Всесоюзного заочного финансово-
экономического института. В новый вуз перехо-
дили также административно-управленческие
работники и преподаватели филиала. Первыми
преподавателями НИНХа стали Н. Г. Быстриц-
кая, А. Л. Войтоловская, С. С. Зыков, Л. Н. Зуди-
на, В. И. Занин, К. Е. Николаева, Л. В. Стародуб-
ский, А. М. Шапошников, Г. И. Углицкий и др.
Первым ректором НИНХа осенью 1967 года был
утвержден профессор В. А. Первушин, имевший
большой опыт работы в народном хозяйстве.
В вуз перевели 1360 студентов филиала финан-
сово-экономического института.

С большими трудностями создавалась учеб-
но-материальная база нового института. Учебно-
административный комплекс по улице Каменской
предназначавшийся сначала для филиала ВЗФЭИ,
был построен весной 1969 года. А до этого учеб-
ным корпусом для студентов дневного отделения
служило здание детсада по ул. Кропоткина. Кро-
ме этого, арендовались помещения в четырех шко-
лах города и на двух заводах. А для вечерников и
заочников в распоряжении института имелись три
кабинета в Центральной сберкассе. В таких усло-
виях начинал формироваться НИНХ.

В 1970–1973 годах построили здание девя-
тиэтажного общежития на 540 мест. Одновремен-
но по договоренности с горисполкомом выстрои-
ли типовую школу по улице Ломоносова, которая
также была отдана институту. А в марте 1979 года
началось возведение первой очереди нового учеб-
но-лабораторного корпуса по улице Каменской.

Руководство НИНХа прилагало немало уси-
лий для укрепления и развития материально-
технической базы института. В 1985 году при рек-
торате был создан штаб стройки учебно-лаборатор-
ного корпуса. В периоды летнего трудового семест-
ра на ней работал студенческий отряд. Преподава-
тели и сотрудники института тоже участвовали в
строительстве. В конце 1987 года были сданы энер-
гоблок и учебно-спортивный блок в составе учеб-
но-лабораторного корпуса, сооружение же аудитор-
ного блока было завершено только в 1991 году.

Приказом первого заместителя председате-
ля Государственного комитета РФ по высшему об-
разованию от 30 июня 1994 года институт был
преобразован в Новосибирскую государственную
академию экономики и управления. С 2004 года
бывший НИНХ еще более повысил свой статус,
став Новосибирским государственным универси-
тетом экономики и управления.

За годы своего существования вуз значи-
тельно укрепил и развил материальную базу.
Сегодня он имеет три учебно-лабораторных кор-
пуса, оснащенных современным учебно-научным
оборудованием, собственный вычислительный
центр, созданный под руководством профессора
А. Д. Коробкина. В 1987 году появилась и лабо-
ратория учебного телевидения.

1
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Первоначально в структуре института было
два факультета: учетно-экономический и обще-
экономический. На последнем готовились специ-
алисты по планированию промышленности, эко-
номике и организации труда, экономике и плани-
рованию материально-технического снабжения.
На учетно-экономическом факультете – по стати-
стике, бухгалтерскому учету, финансам и креди-
ту. Вечерний и заочный факультеты функциони-
ровали самостоятельно. С 1970 года начало рабо-
тать подготовительное отделение. В 1970 – 1980-х
годах в целях совершенствования учебного процес-
са на базе двух факультетов дневного отделения
и вечернего были созданы четыре специализиро-
ванных факультета: экономики промышленно-
сти, материально-технического снабжения, финан-
сово-экономический и учетно-статистический.
В 1989 году четыре дневных факультета были
вновь объединены в два: факультет управления
производством и учетно-финансовый факультет.
В настоящее время в университете функциониру-
ют семь факультетов, на которых обучаются око-
ло 3800 человек (2100 – на дневном отделении,
1700 – на заочном).

Сегодня университет невозможно представить
без факультета довузовского обучения. Централь-
ное место в его системе занимает бизнес-колледж,
который стал одним из наиболее престижных
средних учебных заведений города. Учащиеся
коллежда достаточно свободно чувствуют себя в
сфере нововведений, происходящих в современной
экономической жизни, легче и быстрее усваивают
законы рыночной экономики. Учебная програм-
ма колледжа составлена на основе оригинальных
программ преподавателей по всем дисциплинам.

В 1980-е годы вуз начал проводить в заоч-
ной форме целевую подготовку специалистов
(финансы и кредит, бухгалтерский учет, контроль
и анализ хозяйственной деятельности, экономи-
ка и управление производством) по договорам с
предприятиями и организациями различных
форм собственности для лиц, имеющих среднее
специальное или высшее образование, с сокращен-
ным сроком обучения. В 1992 году такая целе-
вая подготовка была распространена на дневную
форму обучения: институт набрал по договорам
шестьдесят человек на условиях частичной ком-
пенсации за обучение. С созданием в 1991 году
специального факультета по переподготовке ру-
ководителей и специалистов процесс непрерыв-
ной подготовки получил законченную системную
направленность. Для университета «спецфак» –
не только переподготовка специалистов, но и

непосредственная связь образования, науки с прак-
тикой. Сегодня на нем обучаются десятки руко-
водителей и специалистов государственных и ком-
мерческих организаций Новосибирска и области.

Важным участком в подготовке специали-
стов является производственная практика, которой
уделяется в современных экономических реалиях
большое внимание. Меняется к ней и отношение
самих студентов. Все больше тех, кто, обучаясь на
дневном отделении, уже со второго курса успешно
сочетают учебу и работу по специальности.

За годы существования вуза сформировался
квалифицированный профессорско-преподава-
тельский коллектив, численность которого сегод-
ня достигает 330 человек. Более трети преподава-
телей имеют ученые степени (13 докторов и
98 кандидатов наук). Многие годы подготовка пре-
подавателей для НИНХа осуществлялась через це-
левую аспирантуру Московского института народ-
ного хозяйства, Ленинградского финансово-эконо-
мического института, НГУ и других ведущих вузов
страны. В 1990 году в НИНХе открылась своя ас-
пирантура, которая готовит экономистов высшей
квалификации по восьми специальностям. Есть и
специализированный Совет по защите кандидат-
ских диссертаций. А в 1992 году институт полу-
чил еще и право издательской деятельности.

Вышеперечисленные факторы создали пред-
посылки для появления в вузе своих научных
школ. В университете функционирует система
непрерывного повышения квалификации препо-
давателей. Используются разнообразные формы,
среди которых наиболее распространенными яв-
ляются факультеты повышения квалификации
ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, ста-
жировки в академических институтах, на пред-
приятиях, в организациях, фирмах и компаниях
региона и России.

В 1989 году в институте была введена долж-
ность проректора по методической работе, под ру-
ководством которого работает научно-методический
Совет, определяющий общие требования к содержа-
нию научно-методической работы, к уровню мето-
дического обеспечения учебных дисциплин, форми-
рует основные направления методической работы.
Хорошей традицией стало проведение ежегодных
научно-методических конференций. Конкретным
результатом работы Совета является разработка со-
временной концепции подготовки экономистов и
новых учебных планов. Поскольку ранее изданная
централизованно учебная литература для экономи-
ческих вузов довольно быстро устаревает, не успе-
вая за изменениями в российском законодатель-
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стве, в университете подготавливаются собственные
учебно-методические издания, прежде всего учеб-
ные программы, тексты лекций, учебные пособия.
За последние годы в университете издано более
тридцати работ учебно-методического характера.

Большая научно-исследовательская работа
выполняется кафедрами университета. Темати-
ка их соответствует профилю подготовки специ-
алистов и в значительной мере определяется за-
дачами перестройки экономики России. Ряд тем
выполняется в рамках общероссийских комп-
лексных программ. Актуальность тематики поз-
воляет вузу увеличивать госбюджетное финанси-
рование исследований.

Хорошей традицией стало проведение Дней
науки, в которых принимают участие студенты
различных вузов России и стран СНГ. Студенты
университета также побывали с ответными визи-
тами в Москве, Киеве, Алма-Ате и других городах.

Огромную роль в формировании квалифи-
цированного коллектива научно-педагогических
кадров, в повышении престижа вуза играли его

ректоры: профессора В. А. Первушин (1967–
1974), В. Н. Щукин (1974–1983), А. Д. Коробкин
(1983–1986), П. В. Шеметов (1986–1998), Ю. В. Гу-
сев (с 1998 по настоящее время).

За сорок лет существования вуз подготовил
более 25 тысяч специалистов с высшим экономи-
ческим образованием, многие из которых возглав-
ляют крупные предприятия, работают в органах
государственной власти и местного самоуправле-
ния. Самый известный из них, конечно, – губер-
натор Новосибирской области В. А. Толоконский.

Новосибирский государственный универси-
тет экономики и управления является членом
ассоциации экономических вузов стран СНГ, на
протяжении всех лет своего существования име-
ет устойчивый контингент абитуриентов. Здесь,
несмотря на жесткие условия приема, – один из
самых высоких конкурсов среди поступающих.
А это тоже является свидетельством признания
авторитета университета в городе и регионе, твор-
ческого поиска коллектива вуза по повышению
качества подготовки специалистов.

И. В. Самарин

МИХАЙЛОВА С. П. НИНХ – мой причал, и
здесь мои друзья : к юбилею новосиб. гос.
акад. экономики и упр. : [ст. ветерана ин-
та] / С. П. Михайлова // Проблемы эконо-
мико-управленческого образования на поро-
ге XXI века : материалы юбилейн. науч.-
практ. конф. НГАЭиУ. – Новосибирск, 1998. –
С. 3 – 6.

ВЫПУСКНИКИ НИНХа – НГАЭиУ :
(справ.-имиджевое изд.) / [подгот. О. Ча-
рушников и др.]. – [Новосибирск : Новосиб.
писатель], 2004. – 140 с. : портр.

МИХАЙЛОВА С. П. Новосибирский институт
народного хозяйства / С. П. Михайлова //
Очерки истории высшей школы Новосибирс-
ка. – Новосибирск, 1994. – С. 124 – 129 : ил.
Дополнительные сведения о вузе см. в приложениях

на с. [143, 145, 146, 148, 151 – 156].

Литература и документальные источники

ГУСЕВ Ю. В. Здесь готовят первых лиц :
Новосиб. гос. ун-т экономики и упр.: идем
в ногу со временем! / Ю. В. Гусев, Л. Г. Вол-
кова // Рос. газ. – 2005. – 1 апр. – С. 18 :
ил., портр.

КРИЧЕВСКИЙ А. Шагай по жизни с
НГУЭУ / А. Кричевский ; подгот. С. Жда-
нов // Веч. Новосибирск. – 2005. – 28 апр. –
С. 27 : ил.
Интервью с проректором по учебной работе о внедре-

нии инновационных педагогических технологий, актив-

ных форм и методов обучения в образовательный про-
цесс вуза.

ГУСЕВ Ю. В. Вуз должен готовить профес-
сионалов, а не просто людей с дипломом /
Ю. В. Гусев ; подгот. С. Поляков // Веч.
Новосибирск. – 2004. – 12 февр. – С. 5.
Интервью с ректором о программе «Подготовка про-
ектных топ-менеджеров в рамках сетевого кадрового

проекта», разработанной Высшей школой управления
при НГАЭиУ.
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ГУСЕВ Ю. В. Выпускники гордятся нами :
[интервью с ректором о вузе] / Ю. В. Гусев //
Люди дела XXI. – 2004. – № 4. – С. 16, портр.
на вкл. л. между с. 16 и 17.

ГУСЕВ Ю. В. Традиции Нархоза в универ-
ситетском образовании / Ю. В. Гусев ; под-
гот. С. Данилин // Веч. Новосибирск. –
2004. – 1 июля. – С. 31 : ил.
Интервью с ректором в связи с присвоением академии

университетского статуса.

РУЗАНОВА Н. Экономика на высшем уров-
не / Н. Рузанова // Рос. газ. – 2004. –
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1 – 80 лет с начала создания Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению
дорог Сибирского края (1927-1935). 1.11.1927 в Сибкрайисполкоме (Новоси-
бирск) состоялось собрание представителей сибирских учреждений и органи-
заций по вопросу о создании новой общественной организации*

1 – 75 лет с начала первого новосибирского сезона театра «Красный факел». Основан в Одес-
се в 1920 г. выпускниками частной театральной студии А. И. Аркадьева и
Б. Я. Лоренцо: Н. И. Огонь-Догановской, З. И. Скальской, С. Д. Тимохиным,
Д. В. Зеркаловой, Л. М. Бахромовым и др. Руководил труппой режиссер
В. К. Татищев (Гартинг), до Одессы работавший в Москве, в Художественном
театре. В течение первых лет коллектив создал репертуар из 10 спектаклей,
с которыми гастролировал по стране. За 12 лет побывали в 150 населенных
пунктах Советского Союза. В 1932 г. по приказу Управления театров РСФСР
«Красный факел» стационировался в Новосибирске. Многие актеры покинули
театр. Художественный руководитель Ф. С. Литвинов сумел объединить остав-
шихся в труппе краснофакельцев с новыми артистами, в числе которых была
актерская пара: С. С. Бирюков и В. П. Редлих (в Новосибирске Вера Павловна
руководила учебной и педагогической частью, ставила спектакли, с 1945 по 1960 г.
была главным режиссером). Театр разместился в здании, построенном в 1914 г.
по проекту А. Д. Крячкова как Коммерческий клуб (ныне – памятник истории
и архитектуры). 1 ноября 1932 г. – эта дата считается вторым днем рождения
академического театра «Красный факел» – спектаклем «Гоп-ля, мы живем!»
по пьесе Э. Толлера открылся первый новосибирский сезон (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 857 ; Сов. Сибирь. – 1932. – 31 окт. – С. 4)

4 – 30 лет со дня торжественного открытия Искитимского городского историко-художествен-
ного музея (1977) (Знамя коммунизма. – Искитим, 1977. – 5 нояб. – С. 1 ;
Искитимский отдел архивной службы. Ф. 8. Д. 207. Л. 93)*

5 – 60 лет со дня введения в эксплуатацию Куйбышевского молочноконсервного комбината
(1947). Ныне – ООО «Бараба», где производят цельномолочную продукцию, су-
хое молоко и сливки, сливочное масло, кисломолочную продукцию (Куйбышев
(Каинск). – Куйбышев, 1997. – С. 55 ; Трудовая жизнь. – Куйбышев, 1972. –
4 нояб. – С. 3)

6 – 50 лет со дня открытия в Новосибирске троллейбусного движения (1957) (История про-
мышленности Новосибирска. Т. 1. – С. 538 ; Молодость Сибири. – 1957. –
6 нояб. – С. 3)*

6 – 40 лет со дня торжественного открытия в Новосибирске мемориального ансамбля Мону-
мент Славы, сооруженного в честь подвига сибиряков в годы Великой Отече-
ственной войны. Построенный в 1967 г. по инициативе и силами заводских
коллективов Ленинского района города, ансамбль состоит из двух, объединен-
ных Вечным огнем, площадей: площади Подвига и площади Скорби и Памяти.
Площадь Подвига, вымощенная квадратными белыми плитами, замыкается
композицией из пяти 10-метровых пилонов. На пилонах, символизирующих
пять раскрытых книг военной летописи, изображены сюжеты Великой Отече-
ственной войны: «Призыв», «Тыл. Трудные испытания», «Победа», «Мир», на
центральном – надпись «1941-1945» на фоне языков пламени. Между пилона-
ми – четыре квадратные урны, в которых хранится земля с мест сражений си-
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биряков: из-под Ельни, с Бородинского поля, Мамаева кургана, с мест сражений
19-го гвардейского сибирского добровольческого стрелкового корпуса, прошед-
шего боевой путь от Подмосковья до Балтийского моря. С обратной стороны
пилонов, обращенной на площадь Скорби и Памяти – фамилии более 30 тысяч
погибших воинов-новосибирцев, на обороте центрального – горельеф Скорбя-
щей матери. У подножия каменного изваяния – круглая чаша с Вечным ог-
нем (зажжен от металлургической печи авиационного завода имени
В. П. Чкалова, работавшей в течение войны) и могила Неизвестного солдата-
сибиряка. На чугунной могильной плите каска и надпись: «Сибири сын.
Родины неизвестный солдат». Над проектом мемориального ансамбля работа-
ли: А. С. Чернобровцев (художник-монументалист, автор художественного про-
екта), Б. Л. Ермишин (скульптор, автор горельефа Скорбящей матери),
Б. А. Захаров и М. М. Пирогов (архитекторы). В 1985 г., в канун 40-летия Победы,
в 400 м от монумента сооружена Аллея оружия, на которой представлены об-
разцы военной техники 1941-1945 гг. 9 мая 2000 г. на мемориале открыт па-
мятник Единству фронта и тыла – 18-метровый меч (по проекту А. С. Черно-
бровцева). 3 мая 2005 г. появилась Аллея Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы Новосибирска и Новосибирской области. На полиро-
ванных плитах красного гранита, символизирующих победные знамена – име-
на двухсот семидесяти девяти человек, в том числе – ныне здравствующих ве-
теранов. В настоящее время на мемориале установлены стелы в память о вои-
нах, погибших в Афганистане и Чечне. В конце центральной аллеи построена
часовня (Новосибирск : энциклопедия. – С. 538, 539 ; Памятники истории,
архитектуры и монументального искусства Новосибирской области. Кн. 1. –
2-е изд., перераб. – Новосибирск, 2003. – С. 179)

6 – 40 лет со дня открытия в городе Черепаново историко-краеведческого музея (1967). Ос-
нователь и первый директор, школьный учитель Дмитрий Мамонтович Пара-
монов вместе с учениками собирал первые экспонаты в населенных пунктах Че-
репановского района (большая часть экспонатов музея – дар жителей). Через
17 лет после создания музей получил звание «народный». Посетители получа-
ют здесь уникальные сведения о районе, которых нет в других коллекциях. Уч-
реждение имеет более 5000 единиц хранения, в том числе около 4000 предме-
тов основного фонда. Наиболее ценные коллекции – этнографическая и живо-
писи. В художественном отделе, созданном в 1987 г. по инициативе заведующей
отделом культуры В. Г. Рощепий, более 100 работ новосибирских и черепанов-
ских художников. Здесь действует постоянная выставка-продажа
произведений прикладного искусства и картин черепановцев. При музее дей-
ствует клуб рукодельниц, участвующий в районных и областных выставках.
Экспозиции музея используются для проведения экскурсий, школьных уроков,
встреч с ветеранами, уроков эстетики и других мероприятий. В год приходит
более 5000 человек37 (Черепан. вести. – 1997. – 20 окт. – С. 2 ; 4 нояб. – С. 2)

10 – 60 лет Новосибирскому областному колледжу культуры и искусств. Был создан как
областная трехгодичная культпросветшкола согласно распоряжениям Совета
Министров СССР и Совета Министров РСФСР от 4 и 11 августа 1947 г.
С 1 ноября проходили приемные экзамены, а 10 ноября у будущих заведующих
сельскими клубами, директоров и инструкторов Домов культуры начались за-

37 Информацию о музее предоставила заведующая Рябинина Лариса Леонтьевна.
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нятия. В 1963 г. культпросветшколу преобразовали в культпросветучилище.
В нем дополнительно были открыты отделения русских народных инструмен-
тов, режиссерское, дирижерско-хоровое (народное), хореографическое, в 1970 г. –
библиотечное. Впоследствии культпросветучилище стало называться училищем
культуры, а в 1992 г. было преобразовано в областной колледж культуры и ис-
кусств. Появились новые отделения: хорового академического дирижирования,
фортепианное, фольклорно-этнографическое, бальных танцев, кино- и видеотвор-
чества, декоративно-прикладного искусства. Созданы студенческие творческие
коллективы: оркестр русских народных инструментов, фольклорный ансамбль
«Радуница», ансамбль бального танца «Восходящие звезды», ансамбль песни и
танца «Сибирские просторы», ансамбль классического танца, народный ансамбль
«Кросны». За 60 лет преподаватели школы–училища–колледжа – среди них
заслуженные артисты России, заслуженные деятели культуры, лауреаты
международных конкурсов, кандидаты наук – подготовили более 12300 выпуск-
ников: преподавателей музыки, танцев и декоративно-прикладного искусства,
режиссеров, библиотекарей, концертмейстеров38 (Сов. Сибирь. – 1947. –
21 октября. – С. 4 ; Веч. Новосибирск. – 1992. – 27 мая. – С. 2)

10 – 50 лет со дня, когда первый гидроагрегат Новосибирской ГЭС дал промышленный ток
(1957). Второй гидроагрегат был введен в работу 31 декабря. В марте 1959, когда
заработал последний, 7-й гидроагрегат, электростанция вступила во временную экс-
плуатацию на полную мощность. В постоянную эксплуатацию Новосибирская ГЭС
была принята 12 августа 1961 г. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 597 ; Опыт
строительства Новосибирского гидроузла. – М., 1962. – С. 196 ; Сов. Сибирь. –
2002. – 14 нояб. – С. 16 – 17 ; Молодость Сибири. – 1957. – 13 нояб. – С. 1)

19 – 80 лет со дня рождения поэта и прозаика Коньякова Василия Михайловича (1927-1999),
лауреата премии имени Н. Г. Гарина-Михайловского (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 442)*

21 – 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАН
Горюшкина Леонида Михайловича (1927-1999), специалиста в области истории
СССР и Сибири досоветского и советского периодов. В 1991 г. стал организатором
и первым директором Института истории СО РАН. В 1998-1999 – советник РАН.
Уроженец села Медведское Черепановского района (Горюшкин Леонид Михайло-
вич. – Новосибирск, 1997. – С. 12 ; Сов. Сибирь. – 1999. – 29 сент. – С. 4)

21 – 60 лет со дня рождения заслуженного художника России, живописца Омбыш-Кузнецо-
ва Михаила Сергеевича (1947, г. Барабинск), лауреата республиканской премии
ЦК ВЛКСМ, премий Министерства культуры и Союза художников СССР. На-
чиная с 1967 г., работы художника экспонировались на областных, региональ-
ных, российских, всесоюзных, зарубежных, международных – групповых и пер-
сональных выставках (более 250). Работы находятся в Министерстве культуры
России, в Центральном музее МВД России (Москва), в государственных музеях
изобразительного искусства Новосибирска, Барнаула, Кургана, Кемерова, Ново-
кузнецка, Хабаровска, Тикси, Волгограда, Читы, Норильска, Владимира, в других
собраниях России, Болгарии, Австралии, Германии, Греции, Франции, Австрии,
Израиля, Италии, Канады и Японии. М. С. Омбыш-Кузнецов – выпускник Но-
восибирского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева (ныне
архитектурно-строительный университет). В 1970-1975 гг. преподавал на ка-

38 По материалам Интернет-сайта колледжа (http://nokkii.ru/inf/history.php).
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федре рисунка НИСИ. С 1995 работает в Новосибирской государственной ар-
хитектурно-художественной академии (вуз создан на базе архитектурного фа-
культета НИСИ) – профессор кафедры монументально-декоративного искусст-
ва (Справочник членов Союза художников СССР. [Т.] 2. – [М.], 1982. – С. 183)

22 – 60 лет со дня рождения академика Власова Валентина Викторовича (1947), специалиста
в области биохимии и молекулярной биологии, директора Института химичес-
кой биологии и фундаментальной медицины СО РАН (бывший Институт био-
органической химии). Лауреат Государственной премии РФ (Новосибирск : эн-
циклопедия. – С. 151 ; Сибирь в лицах. – С. 557 2-й паг.)

23 – 75 лет со дня выхода первого номера убинской районной газеты «Ударник социали-
стического животноводства» (1932). Ныне – «Убинский вестник» (Сов. Сибирь. –
2002. – 23 нояб. – С. 6 ; Убин. вестн. – 2006. – 4 янв. – С. 1)

Ноябрь – 100 лет назад «Новониколаевское мукомольное товарищество», участвуя в Брюс-
сельской международной выставке (1907), получило Большую Золотую медаль
и Почетный крест за высокое качество муки. Золотую медаль продукция пред-
приятия получила и на отечественной выставке – в Ростове-на-Дону (Корона
сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. – С. 23)
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80 лет с начала создания Общества содействия развитию автомобилизма

и улучшению дорог Сибирского края (1927-1935)

1 ноября 1927 г. началось создание Общества
содействия развитию автомобилизма и улучшению
дорог Сибкрая. В этот день в крайисполкоме состо-
ялось собрание представителей сибирских учреж-
дений и организаций по вопросу осоздании но-
вой общественной организации. Предшествова-
ли этому следующие события. В июле 1927 г.
газета «Правда» опубликовала статью Н. Осинс-
кого39 «Американский автомобиль или россий-
ская телега». Основная ее мысль: форсированное
развитие в стране автомобильного транспорта
невозможно без создания добровольного общества
содействия автомобилестроению. Поднятый
Осинским вопрос взволновал рабочих, крестьян,
инженеров, служащих и даже учащихся. «Прав-
ду» и самого автора статьи засыпали письмами с
мест. Начались дискуссии: сможет ли крестьянин
управлять автомобилем, поможет ли автомобиль
подъему сельского хозяйства?

В сентябре в Москве состоялось совещание
инициативной группы под председательством
А. М. Лежавы (заместитель председателя Совнар-
кома РСФСР и одновременно председатель Гос-
плана РСФСР) с вопросом о подготовке собрания
учредителей Общества. Когда собрание состоя-
лось, в нем, в качестве членов-учредителей уча-
ствовали И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, В. В. Куй-
бышев, А. И. Микоян, М. И. Ульянова, Я. Э. Руд-
зутак, А. С. Енукидзе. 21 октября 1927 г.
состоялось уже второе собрание учредителей. На
нем был избран Центральный совет Общества во
главе с А. М. Лежавой. Таким образом, появилась
новая общественная организация – Автодор – Доб-
ровольное общество содействия развитию автомо-
билизма и улучшению дорог в РСФСР.

22 сентября газета «Советская Сибирь»
опубликовала статью В. Ветрова «Автомобилизм
в Сибири». Начиналась она словами: «Послови-
цей «лучше поздно, чем никогда» следует отве-

тить на призыв тов. Осинского в центральной
печати о необходимости развития автомобилиз-
ма в СССР». В статье было подробно сказано о
значении автотранспорта для Сибири по сравне-
нию с другими регионами Советского Союза.
«Уже не говоря о растущих городских центрах
Сибири, где автомобиль нужен для связи рабочих
окраин с центром (автобусное движение) и для
грузовой и пассажирской связи с вокзалами и
пристанями, автомобиль и только автомобиль
может создать и укрепить хозяйственную и куль-
турную связь с многими окраинами Сибирского
края и приграничными восточными странами.
[…] Наша связь с Монголией, Танну-Тувой, Запад-
ным Китаем, опирающаяся на лошадь, верблюда
и вола, не способна в силу своей медлительности
(две-три недели пути) и невыгодности во всех
отношениях развить хозяйственные и культур-
ные связи с этими странами. То же относится и
к нашим собственным окраинам: Ойротии, Ха-
касии, Нарыму, Приленскому краю». В статье
было сказано о значении автотранспорта для раз-
вития сибирского маслоделия, горной (в первую
очередь угольной) промышленности и почтовой
связи, а также для связи с курортами, «на кото-
рые и с которых сейчас трясут на лошадях по
несколько суток больных и отдыхающих – тоже
не предмет роскоши, – а общественно необходи-
мое мероприятие». Однако, по мнению автора, воз-
можность развития автотранспорта исключается
бездорожьем. «Дороги и автомобиль должны и мо-
гут развиваться лишь одновременно, подгоняя друг
друга». В конце статьи были перечислены перво-
очередные задачи по развитию автотранспорта и
дорожного строительства в Сибири. Одной из та-
ких задач было названо создание, «по примеру
Москвы», общества автомобилизма.

Создание Автодора в Сибири началось 1 но-
ября 1927 г. На собрании представителей сибир-
ских учреждений и организаций было сказано,
что на 5800 км железных дорог в Сибири прихо-
дится 85000 грунтовых, по которым происходит
основной товарооборот. Было сказано о значении
грунтовых дорог, которое «в Сибири неизмеримо
выше, чем в остальной части Советского Союза,

39 Н. Осинский (настоящее имя Оболенский Валериан

Валерианович; 1887-1938) – советский государствен-
ный деятель, экономист, академик АН СССР. С 1926 г.

был управляющим ЦСУ. С 1929 – заместителем пред-

седателя ВСНХ, В 1932-1935 – заместителем предсе-
дателя Госплана СССР.

1
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особенно, если учесть роль транзитных трактов,
идущих к границам Монголии и к бассейнам
реки Лены» («Советская Сибирь» от 3.11.1927).
По информации, прозвучавшей на собрании, «на
85000 клм. грунтовых дорог только 5000 клм.
приходится на тракты государственного значения,
находящиеся на госбюджете, 80000 клм. местных
дорог находятся почти в беспризорном состоя-
нии». Было сказано о необходимости «в срочном
порядке привлечь к дорожному строительству
широкие крестьянские массы, […] популяризиро-
вать идею общества и открыть авто-клуб по при-
меру Омска и Иркутска».

На собрании были представлены цифры, по-
казывавшие отсталость Сибири в автоделе. «Аме-
рика (на 1927 г.) имеет 32 милл. автомобилей,
СССР – только 18000, а Сибирь – всего лишь 350
машин. В Америке – один автомобиль приходит-
ся на 5 человек в среднем […], а в Сибири – один
автомобиль на 28000 человек». Выступавшие на-
звали причины слабого развития автотранспор-
та: «стеснение в импорте машин для Сибири,
отсутствие […] сибирской автомобильной орга-
низации, […] карликовые авто-хозяйства и недо-
верие хозяйственников к автотранспорту». Авто-
дор, по их мнению, мог бы стать базой для разви-
тия автомобилизма в Сибири.

Присутствовавший на собрании командую-
щий войсками Сибирского военного округа
Н. Н. Петин указал, что оборона страны всецело
зависит от развития автотранспорта и состояния
дорог в Сибири – интерес Красной Армии к Ав-
тодору показало присутствие на собрании началь-
ников всей частей штаба СибВО. Организацию
Общества приветствовали и другие участники собра-
ния – представители Сибкраймеса (Управление
местного транспорта Сибкрайисполкома), Сибмасло-
союза, акционерного общества «Транспорт», Авто-
промторга, горсовета, союза местранса, уполномочен-
ный наркомата путей сообщения. Организацион-
ному бюро из 20 человек поручили проработать устав
применительно к сибирским условиям, принять
меры к развертыванию отделений общества в ок-
ружных и районных центрах Сибирского края, на-
чать активную пропаганду идей Автодора. Все при-
сутствовавшие на оргсобрании стали считаться чле-
нами-организаторами Автодора и обязались вовлечь
в общество не менее пяти человек каждый.

В ряды новой российской общественной
организации вступали автоинженеры и техники,
водители и рабочие автоспециальностей, ученые
и руководители среднего звена, журналисты – все,
кто понимал важность автомобилизации страны.

Справочная книга «Весь Новосибирск», вышед-
шая в 1931 г. (когда Сибирский край уже был
разделен на Западно-Сибирский и Восточно-Си-
бирский), включила информацию о Западно-Си-
бирском отделе «Общества содействия развитию
автомоторного транспорта, тракторного и дорож-
ного дела в РСФСР»: «Распространяет среди
населения знания по автомоторному и безрель-
совому транспорту, тракторному и дорожному
делу. Повышает вокруг этой работы активность
своих членов, а также и производственную ква-
лификацию. Широко и активно содействует ро-
сту молодых кадров из рабочих, колхозников и
батрацко-бедняцких слоев населения. […] Имеет
секции: 1) Агитационную, 2) Автомобильную, 3)
Дорожную, 4) Профтехнического образования, 5)
Юношескую. […] Подчинен Центральн. Совету О-
ва «Автодор» в Москве. […] Подведомственны все
городские и районные отделения Автодора соглас-
но нового административного деления[…]».

Одним из важнейших элементов автомоби-
лизации страны являлось налаживание массового
производства отечественных автомобилей. Ре-
зультатом пропагандистской, административной
и публицистической деятельности Автодора ста-
ло включение этой проблемы в перечень основ-
ных задач первого пятилетнего плана (1929-1932),
и к 1932 г. в Нижнем Новгороде построили ав-
томобильный завод.

В 1935 г. Общество содействия автомобилиз-
му было ликвидировано. В публикации газеты
«Советская Сибирь» от 29 октября «О ликвида-
ции обществ Автодор» (информация от Телеграф-
ного агентства Советского Союза) говорилось
следующее. «Общества Автодор и возникший в
последующем Союз Автодор СССР организова-
лись в период, когда Советский Союз не обладал
еще автомобильной промышленностью и сколь-
ко-нибудь развитым автомобильным транспор-
том, а дорожное строительство находилось в за-
чаточном состоянии. В этих условиях общества
Автодор провели положительную работу по орга-
низации общественного содействия внедрению
автомобиля и строительству дорог. В данное вре-
мя условия резко изменились. Создание автомо-
бильных заводов, значительно возросшая насы-
щенность страны автомобилем требует значи-
тельного улучшения качества дорог и усиленной
работы в этой области государственных органов,
а с другой стороны значительного расширения
общественных форм работы по освоению управ-
ления автомобилем, по внедрению развития куль-
турного автомобилизма среди широких трудя-
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щихся масс. В этих условиях общества Автодор
не справились с возросшими потребностями ра-
бочих и трудящихся Советского Союза, начали
терять своих членов и прибегать (в особенности
их местные органы) для пополнения средств к
нездоровой коммерческой деятельности. Исхо-
дя из этого, ЦИК Союза ССР, рассмотрев вопрос
23 октября с. г., постановил «Союз Автодор
СССР» и общества Автодор в союзных республи-

ках ликвидировать. Постановлением ЦИК СССР
предусматривается создание автомобильных сек-
ций при ВСФК  Союза и при местных советах
физкультуры. При автомобильной секции ВСФК
предложено организовать образцовый автомо-
бильный клуб. Автомобильные секции, а где это
представляется возможным, – и клубы, предложе-
но организовать также по линии всех спортив-
ных организаций и клубов профсоюзов […]».

Е. Е. Лурье
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30 лет со дня торжественного открытия Искитимского

городского историко-художественного музея (1977)

В ноябре 2007 года Искитимский город-
ской историко-художественный музей отметит
свой 30-й день рождения.

Музей – комплексный. Он вобрал в себя
элементы музеев разных профилей: историческо-
го, художественного, природы, мемориального.

В настоящее время здесь хранится и экспо-
нируется более 19 тысяч экспонатов, 22 различ-
ные коллекции. Основная их часть была переда-
на в музей безвозмездно! Наиболее многочислен-
ны коллекции исторического отдела: письменные
источники и фото. В собрания музея вошли ма-
териалы по истории Искитима, Великой Отече-
ственной войны и современных войн, шукшин-
ской тематике, по этнографии и другие.

Музей является обладателем таких уни-
кальных коллекций, как «Сибирская икона», «Ва-

силий Шукшин», «Живопись, графика, скульпту-
ра художников Новосибирска (советский пери-
од)». Наиболее древние экспонаты музея – архео-
логические находки (село Быстровка Искитим-
ского района), палеонтологическая коллекция.
А самые современные свидетельствуют об уча-
стии искитимцев в Чеченских войнах.

В Искитимском музее хорошо развита вы-
ставочная деятельность. В одном только 2005 го-
ду их прошло 45. Среди них: выставки истори-
ческого отдела (из фондов музея), приуроченные
к различным событиям и датам; выставки ху-
дожников Сибири (благодаря сотрудничеству с
новосибирской галереей «Сибирские мастера»);
декоративно-прикладного творчества сибиряков
(при сотрудничестве с Новосибирским государ-
ственным домом народного творчества).

4
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Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена
Славы) у входа в музей.

Традиционна выставка «Искитимская худо-
жественная». Для нее отведено в музее отдельное,
почетное место. Искитим обладает большим твор-
ческим потенциалом – в городе плодотворно ра-
ботают искитимские живописцы, графики. Ежегод-
но, в последнюю предновогоднюю субботу около
двадцати художников представляют на суд зрите-
лей более ста работ. Проводится традиционный
конкурс «Художник года». Самые молодые участ-
ники получают подарки на память. Благодаря этой
выставке искитимцы могли наблюдать творческий
рост целого ряда художников-земляков. Своеобраз-
ным ее продолжением стали устраиваемые музе-
ем персональные выставки А. Петухова, семьи
Чирва, Т. Филичевой, О. Фисюковой.

Несколько раз в году музей представляет
свои залы для демонстрации творений народных
умельцев из бересты и лозы, вышивки, вязания,
резьбы по дереву, мягких игрушек и многого
другого. В 2005 году по итогам таких экспози-
ций на базе музея было проведено несколько
мастер-классов для всех желающих. И каждый
год в марте открывается Искитимская выставка
декоративно-прикладного творчества.

Если говорить о традициях, то их за годы
существования музея накопилось достаточно мно-
го: выставки, встречи с художниками и встречи
«Памяти жертв сталинских репрессий», Дни сла-
вянской письменности, Дни открытых дверей в
Международный День музеев.

Особое место в этом ряду занимают Дека-
ды Боевой Славы, в дни которых проводятся

встречи с ветеранами, беседы, экскурсии для
школьников.

Традиционны и Шукшинские чтения в пер-
вое воскресенье октября, ставшие неотъемлемой
частью культурной жизни Искитима. Еще 1 мар-
та 1981 года в музее открылся литературно-
художественный зал В. М. Шукшина. А с 1996
года музеем проводится традиционный конкурс
чтецов среди старшеклассников города, посвящен-
ный его памяти.

Работает и музейная программа для малы-
шей «Мое знакомство с музеем». Несколько лет
действует программа «Музейная школа», создан-
ная для привлечения школьников к исследова-
тельской и экскурсионной работе на музейных
материалах. Проводится на базе музея и летняя
профильная смена для школьников.

1 июня 2006 года в музее впервые за по-
следние двадцать лет (раньше не было средств)
открылась новая экспозиция «Сибирская стари-
на», ставшая для него значительным событием.

В мае 2006 года сотрудники музея прини-
мали участие в 1-м Фестивале государственных
и муниципальных музеев Новосибирской обла-
сти в городе Куйбышеве, где были вторыми.

Среди районных музеев области Искитим-
ский музей далеко не на последнем месте. В пер-
вую очередь благодаря стараниям дружного кол-
лектива творческих единомышленников и энтузи-
астов, которые трудятся вместе вот уже много лет.

Л. М. Самойлова
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50 лет со дня открытия в Новосибирске троллейбусного движения (1957)

В праздники принято дарить подарки.
В 1957 году подарком к 40-й годовщине Ок-
тябрьской революции для новосибирцев стало от-
крытие троллейбусного движения.

Новый вид городского транспорта был дав-
ней мечтой пассажиров. Троллейбус сочетает в
себе многие положительные качества автобуса и
трамвая: передвигается бесшумно, обладает вы-
сокой маневренностью, экологически чист. В та-
ком густонаселенном и занимающем большую
площадь городе, как Новосибирск, он мог значи-
тельно облегчить транспортную проблему.

Планы пуска троллейбуса рассматривались
еще в 1936 году. Подготовка и реализация этого
проекта требовали много времени. Великая Оте-
чественная война еще дальше отодвинула планы
транспортников. В 1944 году Новосибирский
исполнительный комитет принял решение о под-
готовке троллейбусного движения в городе, но
лишь в 1957-м специалисты трамвайного тре-
ста смогли поехать в другие города перенимать
необходимый для этого строительства опыт.

В сооружении новой транспортной линии
непосредственное участие приняли многие пред-
приятия и организации, среди которых тресты
«Железобетон», «Томсктрансстрой», «Сибэлектро-
монтаж», «Главцементсбыт», «Главметаллсбыт»,
турбогенераторный и инструментальный заводы,
строительно-монтажный поезд № 191 и др. Была
проложена контактная сеть по Красному проспек-
ту и улице Ленина, построено троллейбусное депо
на 25 машин, новая тяговая подстанция.

Накануне пуска первого троллейбуса газе-
та «Советская Сибирь» в рубрике «Для советс-
кого человека» писала: «Красный проспект.
Вдоль всей магистрали по обеим сторонам по-
явились металлические, покрытые серебристой
краской, опоры, на которых подвешен сверкаю-
щий на солнце медный провод… На днях ново-
сибирцы получат один из удобных и культурных
видов транспорта».

В конце октября 1957 года из города Энгель-
са Саратовской области было получено десять
машин подвижного состава марки МТБ-82 Д, а в
ноябре – еще семь. Троллейбусы, рассчитанные
на 65 мест каждый, были окрашены в кремово-

синий цвет. Любопытно, что в салонах имелись
таблички с указанием имени и фамилия водите-
ля и кондуктора, обслуживающих пассажиров.

В первых числах ноября состоялось опробо-
вание первой очереди троллейбусного сообщения
в Новосибирске, а 6 ноября 1957 года она была
пущена в эксплуатацию по маршруту Мостовая –
Аэропорт, протяженность которого составляла
шестнадцать километров (по некоторым доку-
ментам – двадцать) в оба конца.

Как и в любом новом деле, поначалу не
обошлось без огрехов. Уже 4 декабря 1957 года
в газете «Советская Сибирь» в рубрике «Обзор
писем» появилась заметка «Навести порядок в
работе городского транспорта» с критическими
высказываниями в адрес работников открытого
маршрута. Горожане возмущались: «Троллейбу-
сы ходят без всякого графика»; «Троллейбусы на
конечных остановках «Мостовая» и «Аэропорт»
полностью заполняются и на промежуточных оста-
новках не имеют возможности брать новых пас-
сажиров, или же, выпустив 3-5 человек, столько же
принимают. Масса же людей остается. А коли-
чество автобусов сократили». Было и еще одно
неудобство. Отсутствовали специальные трафаре-
ты, обозначавшие место остановки троллейбуса,
поэтому людям приходилось бегать за машиной
в зависимости от того, где затормозит водитель.
Руководителям трамвайно-троллейбусного управ-
ления предстояло подумать об удобстве пассажи-
ров и четко спланировать свою работу.

На первых порах внедрения новой линии
существовали и другие трудности: слабая ремон-
тная база, дефицит квалифицированных кадров
(28 водителей при потребности в 48).

6 декабря 1957 года на открытом партий-
ном собрании парторганизации предприятия пос-
ле обсуждения газетной заметки было принято
решение: «Критику…считать правильной», «раз-
работать конкретные мероприятия по устранению
недостатков», «вывесить остановочные знаки на
линии и трафареты на троллейбусах», а также
обязать администрацию в декабре месяце органи-
зовать одну группу по подготовке водителей».

Через год троллейбусный парк увеличился
еще на 28 машин. А по итогам девяти месяцев

6



161

Н

О

Я

Б

Р

Ь

Литература и документальные источники

БУКИН С. С. Развитие городского пассажир-
ского транспорта [в т. ч. троллейбуса] в Но-
восибирске (1946-1985 гг.) / С. С. Букин,
А. А. Долголюк // Вопросы краеведения Но-
восибирска и Новосибирской области : сб.
науч. тр. – Новосибирск, 1997. – С. 133 – 138.
ДОЛГОЛЮК А. А. Внутригородской транс-
порт Новосибирска [в т. ч. троллейбус] (1946-
1985 гг.) | А. А. Долголюк // Страницы исто-
рии Новосибирской области : люди, события,
культура : первая обл. науч.-практ. конф.
краеведов. – М., 1995. – Ч. 2. – С. 74 – 76.

НОВОНИКОЛАЕВСК – Новосибирск : собы-
тия, люди, 1893-1993 / [отв. ред. Л. М. Горюш-
кин]. – Новосибирск : Наука, 1993. – 471 с.,
[40] л. ил. – Загл. пер.: Новосибирск. 100 лет.
На с. 264, 270, 277, 284, 290, 294, 299, 300, 309, 338, 348,
353, 365 имеются даты и факты из истории троллей-

бусного движения.

БОЙКО С. Первой кондукторше пытались
целовать руки… : [к 40-летию троллейбус.
движения в Новосибирске] / С. Бойко ;
[по материалам воспоминаний Л. И. Сыро-
вой и др.] // Сов. Сибирь. – 1997. – 6 нояб. –
С. 11 : ил., портр.

ЖУРАВЛЕВА А. Я в первый троллейбус са-
жусь на ходу… : [к 40-летию троллейбус. дви-
жения в Новосибирске] / А. Журавлева //
Веч. Новосибирск. – 1997. – 6 сент. – С. 3 : ил.
ПОД ТРОЛЛЕЯМИ / [по материалам В. Сам-
сонова, Г. Чуйкова] ; подгот. М. Горенштейн //

Сов. Сибирь. – 1993. – 3 июля. – С. 4 – 5 : ил. –
(Город на Оби: страницы биографии).
О развитии электротранспорта в Новосибирске,

в т. ч. о троллейбусном движении в 1957-1995 гг.

НАВЕСТИ порядок в работе городского транс-
порта [в т. ч. троллейбуса : обзор читат. пи-
сем] // Сов. Сибирь. – 1957. – 4 дек. – С. 3.

ТРОЛЛЕЙБУС в Новосибирске // Сов. Си-
бирь. – 1943. – 26 сент. – С. 2. – Заметка.
О планах проведения троллейбусной линии в 1943-1944
гг.

МАКАРОВ Б. Песенка водителя [новосибир-
ского] троллейбуса / текст Б. Макарова ; му-
зыка Г. Иванова // Молодость Сибири. –
1957. – 7 нояб. – С. 4 : ноты.

ИВАНЧЕНКО О. Два троллейбуса в месяц?
Реально! / О. Иванченко // Веч. Новоси-
бирск. – 2005. – 6 сент. – С. 8 : ил., портр. –
Прил.: Наша справка : [об истории орг. трол-
лейбус. сообщ. в городе с 1943 г.].
О специализированном производственном предприя-
тии «Сибирский троллейбус» и о проблемах и перспек-

тивах производства троллейбусов в Новосибирске.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил.,
портр., [10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Троллейбус / А. Злобина. –
С. 884 – 885 ; Троллейбусные депо / А. Зло-
бина. – С. 885.
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 2855. Л. 131; Д. 2847.

Л. 2; Ф. П-872. Оп. 1. Д. 49. Л. 193-194; Д. 51.

ЛЛ. 5, 79, 80.

1958 года троллейбусное депо под руководством
Р. И. Петрушина завоевало первенство в социа-
листическом соревновании транспортников и
получило переходящее Красное знамя за ежеме-
сячное перевыполнение плана по выпуску машин,
перевозке пассажиров и доходам.

Сегодня троллейбус – полноправный участник
в системе городских пассажирских перевозок. По-
чти по всем основным магистралям проложены его
транспортные маршруты. Высокая пассажировме-
стимость, быстрая окупаемость и экономичность
делают троллейбус доступным и любимым сред-
ством передвижения для тысяч новосибирцев.

Т. Н. Гутыра
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80 лет со дня рождения поэта и прозаика

Коньякова Василия Михайловича (1927-1999)

Имя новосибирского писателя Василия
Коньякова нашему читателю (особенно со стажем)
известно достаточно хорошо. Тонкий, чуткий, зор-
кий художник, он оставил после себя прозу вы-
сокой пробы, лучшим страницам которой суж-
дено пережить свое время.

Однако прежде чем стать писателем ему
пришлось пройти неблизкий и нелегкий жиз-
ненный путь.

Родился Василий Михайлович Коньяков
19 ноября 1927 года в Кемеровской области, в
селе Уфимцево, работал в колхозе, чуть позже –
на заводе, в городе. Отсюда его призвали семнад-
цатилетним парнишкой на исходе Великой Оте-
чественной войны в армию. Пришлось и ему не-
много повоевать – правда, за тысячи километров
от главного театра военных действий, в Манчжу-
рии, против Японии в августе 1945 года в каче-
стве артиллериста. Демобилизовавшись после
семи лет армейской службы, Василий Михайло-
вич оказался в Ростове-на-Дону, где поступил в
Ростовское художественное училище. Окончив
его с «красным» дипломом, отправился, по его
же словам, «Новосибирск покорять». Почему Но-
восибирск? Ведь с таким дипломом на руках он
мог устроиться, где угодно. Но уже тогда Васи-
лий Коньяков считал, что не сможет существо-
вать в искусстве вне Сибири.

Начинал он как станковый живописец, пода-
вал большие надежды, и прочили ему хорошее бу-
дущее. Но в Новосибирске оказалась в то время
целая плеяда талантливых молодых художников.
Началась борьба за мастерские, выгодные заказы,
за место под солнцем. Естественная, в общем, обы-
денка. Естественная для кого другого, но не для
крестьянского парня, прошедшего, к тому же, суро-
вую армейскую службу, да не лишенного еще и
возвышенного романтического взгляда на жизнь,
которому вся эта возня претила. Впрочем, и не умел
он ввиду неистребимой природной совестливости
локтями-то. Посему, наверное, и предпочел стать на
время скромным школьным учителем рисования
в обычной средней школе.

Тогда же и за прозу взялся. Коллеги-
художники, узнав об этой его новой страсти, недо-

уменно пожимали плечами – чего это он вдруг
подрамник на письменный стол променял? И надо
сказать, что к живописи Василий Михайлович
после выхода первых книг больше не вернулся.

Но смена кисти на перо только на первый
взгляд была внезапной и неожиданной. Дело в
том, что любовь к живописи у Коньякова всегда
тесно сосуществовала с любовью к литературе, к
поэзии. Он рано начал выступать со стихами в
печати (кстати, и в Союз писателей был принят
как поэт и прозаик), а потому печатная страница
ему была так же близка, как и холст. Только в
какой-то момент именно на печатной странице
ему как художнику оказалось легче реализовать-
ся и выразить переполнявшее его сочными крас-
ками, мажорное ощущение жизни. А в результа-
те, родилась первая его повесть – «Цвет солнеч-
ных бликов», название которой вполне
соответствовало этому половодью чувств.

Повесть посвящалась студентам художе-
ственного училища и была во многом автобио-
графичной и исповедальной. У Виктора Губаре-
ва, главного ее героя, как и у самого автора, труд-
ное деревенское детство и армия. Все это, конечно,
не могло не отразиться на становлении молодо-
го живописца, который, как показывает писатель,
настойчиво ищет себя в жизни и в искусстве. Не
все в полной мере удалось Коньякову в первом
произведении. Давала знать о себе нехватка ма-
стерства и опыта. Но уже отчетливо проявлялась
способность начинающего литератора видеть мир
во всем красочном многообразии, ощущать ды-
хание и пульс жизни.

За первой повестью довольно легко напи-
салась вторая – «Не прячьте скрипки в футля-
рах» – тоже отчасти автобиографическая. А вот
третья книга далась уже с немалым трудом…

Казалось бы, почему? Ведь в центре повести
«Снегири горят на снегу» – тоже художник, тот
же, в сущности, Виктор Губарев, только уже за-
матеревший, ставший профессионалом. Андрей
Уфимцев (так зовут главного героя «Снегирей»)
как бы продолжает его на новом жизненном
витке. Да, но только мучающий обоих вопрос о
предназначении художника и его месте в жизни
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из плоскости теоретической для Губарева пере-
ходит в конкретно-практическую плоскость для
Уфимцева. Переживая творческий кризис, Уфим-
цев едет в родную деревню, смутно надеясь, что
обретет здесь так необходимую ему уверенность
в своих силах, увидит нечто такое, что сразу же
расширит его горизонты. Но прежняя его дерев-
ня ушла в прошлое, а новой он пока не знает.
Однако даже и в знакомом с детства Андрей
никак не может уловить что-то самое важное и
существенное. Мир не стоит на месте, а «время
требует от живописца ответить, что я думаю по
поводу» того или этого…

Приступая к работе над «Снегирями», види-
мо, нечто подобное испытывал и сам автор пове-
сти. Инерция успешного творческого старта стала
гаснуть, кладовая имевшегося жизненного опыта
частично была опустошена, а новый материал про-
сто так в руки не давался, требовал тщательного
осмысления. И тогда Василий Михайлович решил
оставить областной центр и уехать в глубинку. Он
поселился в одной из деревень Новосибирской
области. Здесь нашел своих героев и вместе с ними
пристально вглядывался в меняющуюся жизнь
сибирского села 1960-х годов, стоящего на пороге
научно-технической революции, несущей и свежие
веяния, и проблемы.

А проблемы эти в повести «Снегири горят
на снегу» занимают видное место. И рассматри-
вал их писатель прежде всего с точки зрения той
нравственной отдачи, какую несут в себе соци-
ально-экономические преобразования. Тревожи-
ло Коньякова и то, что с ростом материального
благополучия ослабевает потребность людей в
красоте и духовности.

Собственно, той же тревожной мыслью про-
никнута и написанная несколько позже повесть
«Далекие ветры». Не сходятся характерами отец
и сын Чесноковы. Узко-прагматичному, зацик-
ленному на хозяйстве Семену, не понять Чесно-
кова-старшего – столяра и плотника с душой
художника, обладающего даром видеть чудесное
в самом обыденном. Каждый дом, выстроенный
им в родном селе – светлое и радостное произ-
ведение деревянного зодчества. В каждом – ча-
стица его души. Мало одного профессионально-
го умения, – прочитывается в подтексте повести
«Далекие ветры» мысль. – Оно должно быть обя-
зательно одухотворено. Только тогда сможет ро-
диться высокое Мастерство, благодаря которому
человеческое бытие и движется вперед.

Почти сорок лет прошло с момента появле-
ния повести «Снегири горят на снегу» (1968), чуть

меньше времени отделяет нас от «Далеких вет-
ров», но многое из того, о чем задумывались их
герои, не потеряло значения и поныне. Тем бо-
лее что со временем дисгармония между мате-
риальным и духовным, прагматизмом и красо-
той все больше и больше увеличивается, стано-
вясь просто угрожающей.

Примечательная особенность любимых геро-
ев Коньякова в том, что почти все они в душе –
художники.. Как очень точно заметил все тот же
Чесноков-старший, «художник тот – у кого серд-
це смотрит». А оно «смотрит» не только у про-
фессионалов Губарева и Уфимцева, но и у Бори-
са Лебедева – юного токаря из повести «Не прячь-
те скрипки в футлярах», у деревенских мальчишек
из повести «Димка и Журавлев»…

Но, прежде всего, относится это к самому
Коньякову, который видит окружающее пронзи-
тельно-четко, выпукло. Глаза, лица, жесты, предме-
ты – все у него в точно пойманном цвете, объеме.
И не только внешность умел он запечатлеть, но и в
психологию своих персонажей проникнуть, в пота-
енную их суть. Причем для этого ему бывало дос-
таточно всего нескольких исчерпывающих штрихов.

Случалось и так, что какой-то поразивший
его воображение предмет, деталь вдруг высекали
творческую искру, которая воспламеняла замы-
сел нового произведения.

Как-то раз зимой Василий Михайлович с
маленьким сыном Димой оказались в пригород-
ной деревне. Возле одного из домов стояла запря-
женная в сани лошадь. От нее шел пар, морда за-
куржавела. Сынишка остановился, стал внимательно
разглядывать животное. А потом сказал «Пап, смот-
ри, какие у нее красивые глаза, как мыльные пузы-
ри». И писателя словно ударило – какое поразитель-
но-верное сравнение! И он вдруг вспомнил далекое
свое детство и подумал, что и он, и его друзья-маль-
чишки воспринимали лошадей именно такими:
умными, красивыми, надежными товарищами. И до
боли захотелось вернуться в прошлое, взглянуть на
него глазами мальчишек той военной поры.
В результате этого «удара» родилась прекрасная,
полная тепла, сочных красок и поэзии повесть
«Димка и Журавлев».

Впрочем, как и Господни, пути творческие и
таинство возникновения художественных замыс-
лов неисповедимы. У повести Коньякова «Муж-
ские дела», например, совсем другая история.

В одной из первых своих вещей «Не прячь-
те скрипки в футлярах» Коньяков рассказал
лирическую историю о пареньке с оборонного
завода, работающего «для фронта, для победы».
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А в начале 1980-х годов, когда широко зазвуча-
ла в советской литературе так называемая «про-
изводственная проза» Василий Михайлович ре-
шил как бы продолжить судьбу героя той дав-
ней истории про токаря Бориса Лебедева, а заодно
попробовать разобраться, кто же он, «человек у
станка» уже в новых условиях.

Однако тут писатель опять столкнулся с «со-
противлением материала». О Лебедеве военной
поры он знал все из первых рук (в чем-то это была
и его собственная судьба: некоторое время, перед
армией, ему и самому пришлось побывать таким
же Лебедевым, поработав на заводе). А вот о совре-
менном рабочем Коньяков представление имел
смутное. И ему страшно захотелось оказаться ря-
дом с нынешним Лебедевым. И не в качестве сто-
роннего наблюдателя, а побыть с рабочим классом
на равных, раствориться хотя бы на время в этой
среде, почувствовать себя в ней своим. И Конья-
ков на несколько месяцев меняет профессию, уст-
роившись токарем-стажером на один из новосибир-
ских заводов. Впечатления этих месяцев и легли
в основу его повести «Один раз увидеть», переиме-
нованную позже в «Мужские дела».

Как и в других произведениях Коньякова, в
ней также чувствуется и зоркий, тонкий наблюда-
тель, и мастер словесной живописи. А вот глубоко-
го художественно-психологического проникновения
и осмысления, каким отличается, скажем, повесть
«Снегири горят на снегу», или непосредственной
естественности чувств, какой окрашены «Не прячьте
скрипки в футлярах», здесь не достает. «Мужские
дела» больше напоминают беллетризованный соци-
ологический очерк, нежели полновесное художе-
ственное произведение. Тем не менее, и оно, как и
все предыдущие, пронизано верой писателя в чело-
века-творца, человека-созидателя.

Как человек и художник очень совестливый
Василий Михайлович чутко реагировал на малей-
шие изменения в общественном климате и не мог
пройти равнодушно мимо того, что мешало жить
и реализовывать свои возможности честным, та-
лантливым и добрым людям. И гневно в таких
случаях звучал его писательский голос. Яркой
тому иллюстрацией может служить один из позд-
них рассказов Коньякова «Участник ВОВ». Его
герой, пенсионер и участник Великой Отечествен-
ной войны Судоплатов, однажды обнаруживает на
своей картофельной делянке следы воров. А поз-
же встречает непрошеных гостей с ружьем. Дей-
ствие развивается с динамизмом и напряжени-
ем хорошего боевика: Судоплатов обращает во-
ров в бегство и сжигает их машину. Да только

вот не радует его эта победа. Может, потому, что
наказанные им воры – лишь капля той злобной
силы, которая тяжелой грозовой тучей скаплива-
ется над его головой. Что за сила? Да захлестнув-
шее страну пренебрежение к морали и закону, все-
дозволенность и разнузданное хамство, циничный
произвол одних и бесправная униженность других…

На небольшом пространстве рассказа Конья-
кову удалось нарисовать колоритную и емкую
картину малоприятной постперестроечной дей-
ствительности. На ее фоне особенно остро пони-
маешь состояние Судоплатова и сочувствуешь ему.
Разуверившись в государстве, которое он когда-то
защищал, но которое сейчас не в состоянии обе-
речь его, старый солдат навсегда забрасывает свои
боевые награды в дальний угол чердака.

И в этом рассказе, и в последней своей
вещи – маленькой повести «Тетрадь ученова», где
рассказывается драматичная история молодого на-
учного сотрудника, решившего от безысходности пе-
реквалифицироваться в предпринимателя, Коньяков
продолжал отстаивать то, за что боролся всем сво-
им творчеством, – человеческое в человеке. Только
в этой, поздней поре творческой жизни, он уже го-
раздо жестче, непримиримей, и отнюдь не светлыми,
не радостными красками, как когда-то ранняя про-
за, наполнены последние его произведения. Болью,
гневом и отчаянием веет от них…

Жизнь Василия Михайловича не была усы-
пана розами. Из-за природной совестливости и
скромности он всегда оставался в тени более шум-
ных, напористых, более самоуверенных и удачли-
вых коллег. И потому, наверное, уровень его офи-
циального признания вряд ли соответствовал
истинному масштабу его дарования.

Но однажды фортуна повернулась к нему
лицом. В 1996 году Коньяков стал лауреатом
новосибирской литературной премии имени
Н. Г. Гарина-Михайловского. С радостью и гор-
достью воспринял он это событие. Хотя, казалось
бы, – подумаешь, премия городского масштаба. Не
Нобелевская же! Но Василий Михайлович родил-
ся, вырос и прожил большую часть жизни в Си-
бири, в Новосибирске. Здесь он писал свои повести
о родной земле и для своих земляков. Поэтому и
премию, которой отмечают сибирских писателей
и которая была первой (как очень скоро окажет-
ся, – и последней) весомой наградой в его много-
трудной творческой деятельности, Коньяков вос-
принял поистине как Нобелевскую.

В последние годы жизни все чаще давали
знать о себе разные болезни и все чаще местом
его обитания становились то госпиталь для
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фронтовиков, то санаторий. 8 ноября 1999 года серд-
це Василия Михайловича Коньякова остановилось.

Ушел он из жизни, не реализовав еще массу
замыслов. Незадолго до кончины писатель при-
знавался одному из собратьев по перу, предчув-
ствуя, видно, близкий конец: «Сколько же я не
успел сказать! Сколько осталось не написанным!
Словно до сих пор берег силы для своих «нетро-
нутых полей». О деревне мало сказал. Говорил о
ней как-то выборочно, а целая страна сибирской
деревни так и осталось мною не взятой. Ни строч-

ки не написал об армии, хотя всю жизнь собирал-
ся. Все-таки семь лет армейскую лямку тянул, и
есть у меня своя война. Как говорится, черниль-
ница большая, а я пока только обмакнул в нее
перо… Теперь уже, наверное, и не напишу».

Не написал. Не успел. Он вообще в сравне-
нии с иными плодовитыми литераторами рабо-
тал медленно, трудно и написал довольно мало.
Но в каждой его вещи чувствуется «зрячее серд-
це» настоящего художника, на всем сделанном
им лежит печать истинного таланта.
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2 – 125 лет со дня рождения архитектора Масленникова Виталия Семеновича (1882 40-1959).
До революции работал в Москве. Является автором многих построек – особня-
ков, кондитерских, кафе и др. – в городах России. В конце 1920-х гг. как «вред-
ный социальный элемент» был сослан в Сибирь, в Омск. В 1932 переведен в Но-
восибирск, в Сибметаллотрест, на строительство завода «Сибкомбайн» (ныне Сиб-
сельмаш). Тогда же, в 1932 г. стал преподавателем Сибирского строительного
института (ныне Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет). Совместно с другими архитекторами проектировал несколько жи-
лых домов в Новосибирске. Стал автором (совместно с А. Д. Крячковым) деко-
ративного решения фасадов стоквартирного жилого дома работников крайисполко-
ма (дом, получивший в 1937 г. Гран-при выставки искусств и техники в Париже,
памятник архитектуры). В 1934 г. В. С. Масленников участвовал в разработке ре-
конструкции фасадов Дома науки и культуры (так при проектировании называ-
лось здание Новосибирского театра оперы и балета, открытого в 1945 г.)*41

3 – 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР, писателя и журнали-
ста Иохимовича Давида Исаевича (литературный псевдоним Д. Золотов; 1917-
1990), кавалера орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак
Почета». Его очерки и рассказы публиковались в литературных журналах и
альманахах. По первой книге «Подвиг Кири Баева» (в соавторстве с А. И. Го-
ленковой, 1957) был поставлен спектакль и снят фильм «История одного под-
вига». Более 40 лет (с 1944 г.) Д. И. Иохимович был собственным корреспон-
дентом ТАСС по Новосибирской и Томской областям, директором Новосибир-
ского регионального центра ТАСС. Выступал с очерками и фельетонами в газетах
«Правда», «Известия», «Литературная газета», «Литературная жизнь», в жур-
налах «Крокодил» и «Сибирские огни». Работал редактором литературно-дра-
матического вещания Новосибирского областного радиокомитета, постоянным
корреспондентом Советского информбюро (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 384 ; Сов. Сибирь. – 2005. – 6 мая. – С. 12)

4 – 120 лет со дня освящения в Колывани церкви во имя Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского (1887). После закрытия в 1962 г. и реставрационных работ в
начале 1990-х, повторно освящена 19 июля 1992 г. (Колывань историческая /
Л. Л. Матвеева, В. Л. Гусаченко. – Новосибирск, 1996. – С. 27 ; Памятники
истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области.
Кн. 2. – Новосибирск, 2001. – С. 41)*

10 – 60 лет со дня рождения режиссера-кинодокументалиста Давлетшиной Эллы Хамзиничны
(1947). В 1981-1984 гг. работала редактором и сценаристом в Красноярском
филиале Свердловской киностудии. С 1984 – в Западно-Сибирской студии
кинохроники, руководила выпуском киножурнала «Сибирь на экране». В Но-
восибирске перешла на режиссерскую работу. Сняла ряд картин, получивших

40 В книге М. В. Нащокиной «Сто архитекторов московского модерна» (М., 2000) сказано, что В. С. Масленников

родился 19 ноября 1880 г. Но в личном деле архитектора, хранящемся в музее Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета (бывший инженерно-строительный институт), его рукой написано, что

родился 2 декабря 1882 г. (по информации заведующей музеем В. Ф. Китовой). 1882-й указан и в персональной
статье энциклопедии «Новосибирск» (2003).

41 На с. 171 – 175 – копии двух документов, хранящихся в музее НГАСУ. Первый – автобиография В. С. Маслен-

никова 1948 г., второй – список построек, запроектированных архитектором в 1906-1917 гг. (приложение к авто-
биографии 1934 г.).
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международное признание: «Ноктюрн» (1995; диплом фестиваля в Вероне, Ита-
лия), «Есть ли жизнь на Земле?» (1996; главный приз фестиваля в Венгрии и
специальный приз жюри фестиваля Дакино в Румынии), «Ретро» (диплом жюри
10-го международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петер-
бурге и главный приз фестиваля «Mediawave» в Венгрии, 2000). Другие филь-
мы режиссера – «Наш человек в Москве» (1995), «Сны Гамлета» (1997), «Бала-
кайдырым (Дети мои)» (1998), «Едоки картофеля» (2004). Э. Х. Давлетшина –
участник и создатель нескольких кинематографических проектов. Наиболее
значимый из них – международный фестиваль в Новосибирске «Встречи в Си-
бири» – единственный за Уралом ежегодный творческий форум кинодоку-
менталистов (Давлетшина является его президентом со времени организации
в 1996 г.) (http://www.kinogildia.ru/pages/pg_reg.php?page=12&ID1431 / Гиль-
дия кинорежиссеров России)

13-14 – 90 лет назад (в ночь с 13 на 14 декабря 1917 г.) на совместном заседании Совета
рабочих и солдатских депутатов и Совета крестьянских депутатов принято ре-
шение о переходе всей власти в Новониколаевске и Новониколаевском уезде
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (Хроника революцион-
ных событий в Новониколаевске 1917 г. – С. 90)42

14 – 120 лет со дня открытия одноклассного начального училища Министерства внутренних
дел в селе Чистоозерское Ново-Ярковской волости Каинского уезда (1887; ныне
д. Чистоозерка Барабинского района) (Памятная книжка Западно-Сибирского
учебного округа на 1916 год. – Томск, 1916. – С. 374)

15 – 100 лет со дня рождения заслуженного строителя РСФСР Никитина Николая Василь-
евича (1907-1973), инженера-конструктора, ученого в области строительных кон-
струкций. В 1930 г. будущий доктор технических наук, профессор, член-кор-
респондент Академии строительства и архитектуры (1957) окончил инженер-
но-строительный факультет Томского технологического института и был
назначен архитектором крайкомхоза в Новосибирске. Первым проектом
Н. В. Никитина стало четырехэтажное здание общежития (на Красном про-
спекте) с оригинальным сборным железобетонным каркасом на монолитном
фундаменте. Для строительства Никитину пришлось организовать собственное
производство железобетонных опор, балок и ферм. Через четверть века было
признано первенство Новосибирска в сборном строительстве в стране. Нико-
лай Васильевич работал над конструированием, расчетом и реализацией мо-
нолитного железобетонного каркаса для здания Крайисполкома43. При проек-
тировании спортивного клуба «Динамо» (построен в 1933 г.; архитекторы
Б. А. Гордеев и С. П. Тургенев) разработал оригинальное решение дерево-гвоз-
девой арочной конструкции пролетом 22,5 м – для перекрытия спортзала;
для другой части здания разработал монолитный железобетонный каркас.
Совместно с Б. А. Гордеевым и С. П. Тургеневым принимал участие в доработке
проекта Новосибирского вокзала (1934; построен в 1939 г.) и специально для
вокзала сконструировал высокие арки с большими пролетами, выполненными
из монолитного бетона. Применение нового строительного материала позволи-
ло сделать здание выше и светлее. Н. В. Никитин предложил и осуществил
оригинальные сборные железобетонные стойки внутреннего каркаса для жи-

42 О революционных событиях 1917 г. в Сибири, Томской губернии, Новониколаевском уезде, Новониколаевске

см. статью и другие материалы на с. 213 – 217.
43 См. Сентябрь – 75 лет со времени постройки здания Крайисполкома (1932).
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лых домов: общества политкаторжан (построен в 1933 г.), дома «с часами» на
Красном проспекте (один из первых в Новосибирске многоэтажных жилых
домов галерейного типа, построен в 1934 г.). С середины 1930-х гг. совместно с
Ю. В. Кондратюком (А. Шаргеем) Никитин работал над проектом ветровой
электростанции на южном берегу Крыма (на горе Ай-Петри), в котором конст-
руктивные идеи опережали уровень строительной техники того времени.
С 1937 г. Николай Васильевич жил и работал в Москве. Стал одним из проек-
тировщиков Дворца Советов, работал над расчетами стальных конструкций и
фундаментов здания Московского государственного университета. Участвовал
в создании и других уникальных зданий и сооружений: Дворца культуры и
науки в Варшаве, Центрального стадиона имени В. И. Ленина в Москве, Мемо-
риала В. И. Ленина в Ульяновске, монумента Родина-мать в Волгограде (рабо-
тал над стальным каркасом монумента) и др. В 1951 г. Никитин получил Го-
сударственную (Сталинскую) премию за разработку монолитных конструкций
для восстановления разрушенных заводов. За проект и расчет конструкций
Останкинской телевизионной башни, построенной в 1967 г., стал лауреатом
Ленинской премии (1970) (Новосибирск : энциклопедия. – С. 570 ;
http://ruwiki.com / Русская энциклопедия)

17 – 60 лет со дня рождения скрипача и педагога Брона Захара Нухимовича (1947), народ-
ного артиста и заслуженного деятеля искусств России. Выпускник Московс-
кой консерватории (класс И. Д. Ойстраха), в 1971 г. он стал лауреатом междуна-
родного скрипичного конкурса имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, в 1977 –
VII Международного конкурса скрипачей имени Г. Венявского в Познани, где
получил также премию Союза польских композиторов и медаль общества име-
ни Г. Венявского. В настоящее время в репертуаре исполнителя более 250 про-
изведений. Он ведет обширную концертную деятельность, гастролирует во мно-
гих городах мира. В 1974-1989 гг., работая в Новосибирской государственной
консерватории, положил начало новой школе преподавания скрипичного ма-
стерства. С конца 1980-х работает в разных городах Европы: в Любеке (1989-
1998), Лондоне, Цюрихе, Мадриде, Роттердаме. Постоянно с 1998 г. живет в Кельне,
преподавая в Высшей школе музыки, где получил пожизненную профес-
суру. В Японии и Швеции на уровне семинаров постоянно действуют две ака-
демии имени З. Н. Брона. Во многих столицах мира он дает мастер-классы.
Среди учеников скрипача – лауреаты международных конкурсов В. Репин,
М. Кузина-Койфман, М. Венгеров (Россия), Т. Кавакубо (Япония – США), Н. Кек-
керт (Германия), М. Овруцкий (Россия – США) и многие другие музыканты по
всему миру. Ученики Брона завоевали около 170 премий различных междуна-
родных конкурсов, из них около 90 первых. В 1995-2000-х гг. Захар Нухимо-
вич стал организатором трех Международных конкурсов скрипачей и посто-
янным участником фестивалей скрипичной музыки в Новосибирске. Являет-
ся членом жюри многих Международных конкурсов скрипачей (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 122)

19 – 80 лет со дня рождения композитора Кудрина Николая Михайловича (1927-1997), за-
служенного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств Рос-
сии. Ветеран Великой Отечественной войны. Один из юнг, плававших в годы
войны в союзных морских конвоях (юнги огненных рейсов) (Победители. –
С. 211 ; Веч. Новосибирск. – 1997. – 19 дек. – С. 10)*
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23 – 100 лет со дня рождения почетного геодезиста профессора Кулешова Даниила Азарови-
ча (1907-1994), выдающегося организатора высшего образования. Уроженец
деревни Кибирщина (Брянская область), он окончил Белорусскую сельскохо-
зяйственную академию (г. Горки) и в 1930-х гг. был ее аспирантом, ассистен-
том, доцентом. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Под Сталинградом был
тяжело ранен и по излечении служил в Сибирском военном округе (комиссар
маршевого батальона, пропагандист полка, политрук роты…). С 1946 по 1948
работал заведующим кафедрой геодезии и заместителем ректора по учебно-
научной работе Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъем-
ки и картографии (ныне Сибирская геодезическая академия). В 1949-1978 был
ректором Новосибирского инженерно-строительного института (ныне архитек-
турно-строительный университет) и одновременно (с 1950 по 1983) – заведую-
щим кафедрой инженерной геодезии. Под руководством Д. А. Кулешова инсти-
тут превратился в один из ведущих строительных вузов страны. Он подготовил
большое число инженеров-геодезистов и строителей, воспитал 13 кандидатов наук,
из которых четверо стали докторами наук. Кулешов является соавтором
(с Г. Е. Стрельниковым) современного учебника по геодезии для строителей
(М., издания 1990 и 1996 гг.). Награжден одиннадцатью медалями и семью ор-
денами, в том числе орденом Красной Звезды (1945), Отечественной войны
I степени (1982), Трудового Красного Знамени (1958, 1971) (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 471)

24 – 60 лет со дня рождения заслуженного врача РФ Дёмина Александра Аристарховича
(1947), действительного члена Российской академии естественных наук, Меж-
дународной академии наук высшей школы. Профессор Дёмин – международ-
ный эксперт и ведущий специалист России в области изучения инфекционно-
го эндокардита (кардиология), в ревматологии – системной красной волчанки.
Внедренные им новые методы терапии улучшили выживаемость и качество
жизни больных. В клинической фармакологии его интересы концентрируют-
ся на клинических испытаниях новых лекарств. С 1979 г. А. А. Демин заведу-
ет кафедрой госпитальной терапии Новосибирского медицинского универси-
тета, в 1998-2003 гг. был проректором вуза по лечебной работе. Александр
Аристархович руководит терапевтической клиникой НГМУ и больницей ско-
рой медицинской помощи № 2. Он является председателем Новосибирского
филиала Межрегионарной ассоциации работников клинической микробиологии
и антимикробной химиотерапии, председателем секции «Инфекционные забо-
левания сердца»Всероссийского научного общества кардиологов (История здра-
воохранения Новосибирска. – С. 538 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 253)

27 – 60 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств и народного артиста России
композитора Иванова Олега Борисовича (Норильск, 1947). Музыку начал пи-
сать в Барнауле в конце 1960-х гг., будучи студентом Алтайского медицинско-
го института, где участвовал в самодеятельности, руководил студенческим ан-
самблем. В 1970 г. его песня «Товарищ» на стихи А. Прокофьева победила во
Всесоюзном конкурсе радиостанции «Юность». Затем появились и другие:
«Горлица», «На чем стоит любовь», «Песня, моя песня». В 1976 г. О. Иванов
окончил Новосибирскую государственную консерваторию по классу компози-
ции Г. Н. Иванова. В 1978 стал членом Союза композиторов России. В 1982 г.
награжден премией Ленинского комсомола. С 1970-х гг. начал сотрудничество
с известными поэтами, такими как Л. Ошанин, Р. Рождественский, А. Попереч-
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ный. В числе исполнителей песен О. Иванова – Л. Лещенко, В. Толкунова,
Я. Йола, Р. Ибрагимов, Н. Бабкина, Витас, ансамбли «Веселые ребята», «Само-
цветы», «Верасы», «Пламя», «Садко», «Песняры», «Сябры», «Доктор Ватсон», Си-
бирский и Уральский народные хоры. Многие из песен, в том числе «Това-
рищ», «Талая вода», «Олеся», «Завалинка», вошли в золотой фонд отечествен-
ной музыки, стали неотделимой частью своей эпохи. С 1986 г. композитор
живет в Москве. В 1994 г. он стал членом Международного союза эстрадных
деятелей (Новосибирск : энциклопедия. – С. 363)

31 – 10 лет со дня присвоения Галле Александру Фридриховичу (1976-1996) звания Героя Рос-
сийской Федерации (1997). Родился в селе Садовое Московского района Чуйской
области (Киргизия). Впоследствии семья переехала в поселок Красный Яр
Новосибирского района Новосибирской области. В конце 1994 г. А. Галле был
призван во внутренние войска и около полугода проходил обучение в войско-
вой части № 3287 (Новосибирск), специализирующейся на охране и обороне
особо важных государственных объектов. С конца 1995 г. сержант Галле слу-
жил в Чеченской республике в составе сводного отряда специального назначе-
ния «Рысь» Сибирского округа внутренних войск МВД России, был механи-
ком-водителем бронетранспортера. Участвуя в боевых действиях на террито-
рии Грозного, неоднократно доставлял раненых и погибших военнослужащих в
районный населенный пункт Ханкала. В 1996 г., в ночь с 6-го на 7-е марта,
участвуя в ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного, под огнем
противника трижды прорывался на БТР из района боев в Ханкалу, вывез более
20 раненых и погибших военнослужащих. 18 мая бронетранспортер А. Галле
подорвался на фугасе, Александр был смертельно ранен. Теряя сознание, он сумел
вывести машину с сослуживцами в безопасное место (Герои Советского Союза. –
Краснообск, 2005. – [Л. 13]. – Машинопись ; Сов. Сибирь. – 2004. – 21 февр. –
С. 2 ; http://operpolk.ru/heroes/rf_heroes/hero_33.html / МВД/Герои/Герои
Российской Федерации ; http://www.vvmvd.ru/?block14 / Внутренние войска
МВД России)     

Декабрь – 75 лет районной газете Чулымского района (1932). Сначала издание называлось
«Ударник соцживотноводства», с 10 января 1939 г. – «За коммунизм»,
с 13 августа 1991 – «Чулымская газета» (Чулым. газ. – 2006. – 12 янв. – С. 1)
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125 лет со дня рождения архитектора

Масленникова Виталия Семеновича (1882-1959)

44 Копия документа 1948 г., хранящегося в музее Новосибирского государственного архитектурно-строительного

университета.

2
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45 Документ хранится в музее НГАСУ.

Список построек, запроектированных В. С. Масленниковым
в 1906 – 1917 гг. (из приложения к автобиографии 1934 г.)
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ПОПОВСКИЙ И. В. Масленников Виталий
Семенович / И. В. Поповский // Новоси-
бирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –
С. 510.

Литература

120 лет со дня освящения в Колывани церкви

во имя Святого Благоверного князя Александра Невского (1887)

При въезде в Колывань открывается пано-
рама поселка с красивой бело-голубой церковью
во имя святого Александра Невского. История
этого храма во многом похожа на историю дру-
гих храмов, историю славную, а в годы советской
власти – трагичную.

В конце 1870-х годов жителями Колывани
было принято решение о строительстве храма на
семьсот человек. Посвятить его решили Покро-
ву Пресвятой Богородицы.

В 1881 году в Санкт-Петербурге был убит
Император Александр II, и колыванский купец
Кирилл Кривцов обратился в Священный Синод
с просьбой разрешить ему постройку храма во
имя святого благоверного князя Александра
Невского – небесного покровителя покойного
царя. Прошение Кривцова было удовлетворено;
сооружение храма началось в том же году и ве-
лось на личные средства купца, к тому времени
уже жертвовавшего на Свято-Троицкий собор в
Колывани и Никольскую церковь в селе Большое
Кривощеково. 4 декабря 1887 года только что
отстроенная церковь была торжественно освяще-
на Преосвященным Исаакием (Положенским),
епископом Томским.

Записи в клировой ведомости Александро-
Невской церкви гласят, что: «Зданием церковь
каменная с таковою же колокольнею, прочна.
Престол в ней один – во имя св. благоверного
князя Александра Невского. Утварью, при еже-
годном подновлении оной, достаточна». Описания
внутреннего убранства храма не сохранилось. Из-
вестны лишь размеры иконостаса: длина 756 см
и высота 936 см. Также известно, что церковь

отапливалась пятью голландскими печами. Храм
был огорожен кованой металлической оградой.

В состав прихода Александро-Невской церк-
ви входили: заштатный городок Колывань и дерев-
ни Большой Оеш, Малый Оеш и Киселева.
В 1911 году прихожанами церкви числилось 4120
человек, а к 1914 году их число увеличилось до 4329.

Согласно указу Святейшего Синода от 25 фев-
раля 1888 года причт Александро-Невской церк-
ви состоял из одного священника и одного пса-
ломщика. В ходе исторических исследований
удалось установить некоторые имена священно-
и церковнослужителей, трудившихся в храме в
различные годы. Это священники Диомид Чер-
нявский (позднее – протоиерей; служил при хра-
ме с 1888 по 1890 год), Димитрий Ракитин
(с 1896 года), Стефан Болоткин (с 1907-го), Миха-
ил Тихонов (1920-е годы, возможно, последний
настоятель), псаломщик Василий Митрополь-
ский (с 1894 года). Церковным старостою с 1894
по 1896 год состоял томский мещанин Никифор
Дмитриевич Мезенцев.

В 1890 году при Александро-Невской церк-
ви была открыта церковно-приходская школа.
Инициатором ее появления и попечителем стал
колыванский купец 1-й гильдии Евграф Алек-
сандрович Жернаков. По данным на 1911 год в
ней обучалось восемьдесят человек обоего пола.
(В настоящее время ее здание находится под
охраной государства как памятник истории).
Кроме того, существовала церковная школа гра-
моты в деревне Большой Оеш.

1930-е годы ознаменовались гонениями на
Церковь. По всей России храмы закрывались,

4
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приспосабливались под школы, клубы, кинотеат-
ры, склады, а некоторые полностью разрушались.
Согласно постановлению Новосибирского облис-
полкома от 3 февраля 1934 года Александро-
Невская церковь в поселке Колывань была за-
крыта, иконы и богослужебная утварь – изъяты.
В 1940-е годы церковь открыли. Богослужения
в ней совершались вплоть до 1965 года. 25 июля
1965-го церковь была вновь закрыта, о чем упол-
номоченный по делам религий А. С. Николаев
доложил в Новосибирский обком партии и в
Москву. В фондах Новосибирского областного
архива сохранился его рапорт:

«Зав. Отделом пропаганды Обкома КПСС
тов. Лукаш А. П. Сообщаю Вам, что 25.VII – с.г.
на основании постановления совета по делам
религий, была закрыта Колыванская церковь.
Закрытие церкви, производимое Колыванским
райисполкомом, прошло организованно и спокой-
но. При осмотре культового инвентаря обнару-
жено большое количество икон и др. предметов,
имеющих историческую и художественную цен-
ность. На основании действующего законодатель-
ства они переданы картинной галереи. Уполно-
моченный совета по делам религий по Новоси-
бирской области А. Николаев.»

Всю богослужебную утварь передали в Ни-
кольскую церковь села Новолугового, а в здании
Александро-Невской церкви было решено открыть
музей. На протяжении многих лет оно не подвер-
галось реставрации и постепенно разрушалось.

В 1976 году Александро-Невская церковь
Решением Новосибирского облисполкома от 14 ап-
реля была взята на охрану как памятник архи-
тектуры.

В 1988 году в Новосибирский облисполком
обратился митрополит Новосибирский и Барна-

Литература и документальные источники

«…ОБЩИМИ усилиями государства и церк-
ви нам удастся спасти эти ценные архитек-
турные памятники…» : обращение Гедеона,
митрополита Новосибирского и Барнауль-
ского, к председателю облисполкома В. А. Бо-
кову о возможности передачи православной
общине церковных зданий в поселках Ко-
лывань [Александро-Невский собор] и Тур-

наево [церковь Серафима Саровского], 12 окт.
1988 г. // Наша малая родина : хрестома-
тия по истории Новосиб. обл., 1921-1991. –
Новосибирск, 1997. – С. 663 – 664.

КОЛЫВАНСКАЯ каменная церковь // Па-
мятники истории, архитектуры и монумен-
тального искусства Новосибирской области :
кат. / Науч.-произв. центр по сохранению

ульский Гедеон с просьбой передать здание Ко-
лыванской Александро-Невской церкви в веде-
ние Русской Православной Церкви. 19 января
1989 года Новосибирским облисполкомом было
принято решение о ее передаче Новосибирской
епархии. Восстановление храма поручили кли-
рику епархии протоиерею Николаю Чугайнову.

В 1991 году Новосибирскую епархию посе-
тил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. 16 мая 1991 года, в праздник
Вознесения Господня им был освящен закладной
камень в основание жилого корпуса создаваемо-
го женского монастыря. 19 июля 1992 года епис-
коп Новосибирский и Барнаульский Тихон
(ныне – архиепископ Новосибирский и Бердс-
кий) освятил восстановленный Александро-
Невский храм и благословил открываемый при
нем первый в Новосибирской епархии мона-
стырь. Определением Священного Синода от 13 ав-
густа того же года монастырь был утвержден, а
настоятельницей Покровского Александро-
Невского монастыря была назначена игуменья
Надежда (Еремина).

Послушаний, которые несут монахини в
монастыре, очень много. Все они традиционны.
Сестры трудятся на хозяйственном дворе с птич-
ником и фермой, на огороде, сенокосных полях,
выпекают хлеб, шьют монастырскую одежду и
облачения для священнослужителей.

Немало святынь находится в монастырском
храме. Это икона святого благоверного князя
Александра Невского в монашеском одеянии,
Святителя Иннокентия Иркутского, преподобной
Александры Дивеевской (с частицами их мощей),
мощевик, где покоится частица Животворящего
Креста Господня, частицы мощей благоверных
князей Бориса и Глеба и многих других святых.

Е. А. Шабунин
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80 лет со дня рождения композитора Кудрина Николая Михайловича

(1927-1997), заслуженного работника культуры РСФСР,

заслуженного деятеля искусств России

У песен Николая Кудрина – известного си-
бирского композитора, подвижника и пропаган-
диста русской песни – счастливая судьба: их в
свое время подхватила вся страна, сделав подлин-
но народными.

Тяга к музыке у него проявилась с раннего
детства. В семье музыкантов не было, Николай
же в шестилетнем возрасте с помощью соседей
научился играть на гармошке. И отцу пришлось
покупать ему инструмент, выделив для этого два
пуда пшеницы из своего небогатого крестьянско-
го хозяйства. Жили они тогда в селе Вассино То-
гучинского района. И гармошка эта в руках маль-
чугана, не имевшего никакого понятия о музы-
кальной грамоте, вдруг радостно и звонко запела
на деревенских свадьбах и праздниках.

Когда Николаю было десять лет, семья пе-
реехала в Новосибирск. В военные годы мальчик
ходил на занятия в школу народного творчества,
везя на саночках укутанную в телогрейку гар-

мошку. Здесь он освоил баян, ставший для него
любимым музыкальным инструментом на всю
жизнь. В 14 лет Николай поступил на подгото-
вительные курсы воинов-десантников, прыгал с
парашютом. За год до окончания войны отпра-
вился юнгой на Тихоокеанский флот, где про-
служил пять лет.

Судьба хранила Николая Кудрина, словно
берегла его для песен. Ведь пароход «Сухона»,
куда его поначалу определили для прохождения
службы, и на котором он совершенно случайно
не вышел в море, в первом же рейсе был торпе-
дирован немецкой подводной лодкой, и вся ко-
манда погибла... Но это стало известно позднее,
когда юнга Кудрин уже не один раз пересек Ат-
лантику на теплоходе «КИМ» Дальневосточного
морского пароходства. Всю войну судно ходило
в порты США и Канады, доставляя к родным
берегам тысячи тонн необходимых для страны
грузов. День Победы команда «КИМа» праздно-

ист.-культур. наследия Новосиб. обл. – Но-
восибирск, 2001. – Кн. 2 : Новосибирская
область. – С. 41 – 44 : ил.

МАТВЕЕВА Л. Л. Колывань историческая /
Л. Л. Матвеева, В. Л. Гусаченко. – Новоси-
бирск : Наука, Сиб. изд. фирма РАН, 1996. –
116, [1] с. : ил.
См. с. 26, 27, 36, 57, 58.

СПРАВОЧНАЯ книга по Томской Епархии
за 1909/10 год : с доп. и изм. в личном со-
ставе священно-церковно-служителей по
1-е марта 1911 г. – Томск : б. и., 1911. – 810,
XVIII с.
См. с. 677 – 678.

КУЗМЕНКИН В. Покровский Александро-
Невский… / В. Кузменкин // Веч. Новоси-
бирск. – 1997. – 21 окт. – С. 5 : ил., портр.
Об истории собора и женском монастыре при храме.

ПАВЛУХИНА Л. Дорога к храму / Л. Пав-
лухина // Трудовая правда. – Колывань,
1992. – 25 июля. – С. 1 – 2 : ил.
Об открытии храма после реставрации.

САЛМИНА М. И церкви святым духом не
прожить… / М. Салмина // Ведомости Но-
восиб. обл. Совета нар. депутатов. – 1991. –
№ 41 (16-22 нояб.). – С. 3 : ил.
О восстановлении храма.

ПАСЕКУНОВ Д. К 10-летию Колыванского
монастыря / Д. Пасекунов // Трудовая прав-
да. – Колывань, 2002. – 6 сент. – С. 2 : ил.
БЕЛЯК А. Дорога в невидимый мир /
А. Беляк // Ведомости Новосиб. обл. Сове-
та депутатов. – 1999. – № 25 (13 авг.). –
С. 12 : ил.
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вала у берегов Америки. Счастьем сияли глаза
моряков, радовался Кудрин. Его баян любили
слушать не только друзья-матросы, но и амери-
канские лоцманы, и канадские докеры. Не пони-
мая русских слов, они безошибочно, по одной
лишь мелодии, угадывали суть наших песен.

Весной сорок восьмого года Николаю при-
шлось оставить службу на флоте. Из Новосибир-
ска сообщили, что здоровье матери и отца, кон-
туженного на фронте, резко ухудшилось, и Куд-
рин поспешил к ним.

Вернувшись в Новосибирск, он сначала уст-
роился баянистом в Сибирский народный хор.
Художественный руководитель А. П. Новиков,
талантливый артист и педагог, послушав игру
моряка, сказал, что не боги горшки обжигают,
было бы желание, а мастерство придет.

С хором и концертными бригадами проехал
Кудрин Новосибирскую область вдоль и поперек,
побывал в десятках районов и сотнях сел и по-
нял, что только здесь, в родном краю – в кулун-
динских степях и солонцовой Барабе, на просто-
рах Приобья и салаирских предгорьях – он может
дышать полной грудью. Именно тут, у березовых и
осиновых колков, в сосновых борах и на пшенич-
ных полях рождается кудринская песня. Он возму-
жал как профессионал-музыкант, окреп духовно.

В 1951 году Кудрин перешел в Новосибир-
скую государственную филармонию, с которой и
связал всю последующую жизнь. Здесь у Нико-
лая Михайловича проявился талант не только му-
зыканта-исполнителя, но и композитора. Он со-
здает при филармонии группу «Встреча с песней»
и становится ее художественным руководителем.
Тогда Николаю Кудрину исполнилось всего лишь
двадцать четыре года, а ему казалось, что прожил
он долгую жизнь.

В 1970 году он заочно окончил дирижерско-
хоровой факультет Московского института куль-
туры, получив специальность дирижера самодея-
тельного оркестра народных инструментов. Одно-
временно с концертной деятельностью вел
преподавательскую работу.

Музыка, однажды родившаяся в нем, уже
переполняла душу и рвалась на волю. И самая
первая песня «Лучше молодца в деревне не най-
дешь» получила признание и у слушателей, и у
жюри областного конкурса. А потом стали по-
являться все новые и новые песни, что звучали и
звучат над страной. И не только в теле- и радио-
эфире, но и просто в любом доме, где любят петь.

В его произведениях ритм современной жиз-
ни всегда удивительно тонко вплетался в кружево

старинных народных традиций. Его песни брали
в свой репертуар ведущие исполнительницы Со-
ветского Союза – Людмила Зыкина, Ольга Воронец,
Галина Меркулова…

Одной из первых популярных песен Кудри-
на стала «Перепелка», написанная им на слова
Н. Палькина. Благодаря своей необыкновенной
лиричности, задушевности она получила широкую
известность в России, а потом шагнула за ее пре-
делы. Впервые ее исполнила в 1964 году Людми-
ла Зыкина во время гастролей в Новосибирске.
Эту задумчивую лирическую песню транслирова-
ли по заявкам радиослушателей никак не мень-
ше двух раз в день…

Позднее появились такие замечательные,
согревающие душу песни, как «Деревенька моя»,
«Хлеб – всему голова», «Сапожки русские»...

«Сапожки русские» прославила в 1970-е го-
ды на весь мир Нина Пантелеева. Песня стала
визитной карточкой эстрадной певицы во вре-
мя зарубежных гастролей. Ею открывалась и
закрывалась советская торгово-промышленная
выставка «ЭКСПО-70» в Японии. Тогда о Кудри-
не писали все газеты страны. Ольга Воронец
очень любила его песни «Певунья России», «Не-
известный солдат». Самая дорогая сердцу песня
«Нас море крестило» посвящена его боевым то-
варищам – юнгам тихоокеанского флота. А пес-
ня «Хлеб – всему голова» стала, по существу,
гимном землепашцев России. Не случайно имен-
но этой песней в 2002 году сводный хор твор-
ческих коллективов России открыл концерт, по-
священный Дню работников сельского хозяйства
в Кремлевском дворце... Ленинградцы, пережив-
шие фашистскую блокаду, стоя, со слезами на
глазах слушали ее в исполнении сибиряков.
Плакали и артисты...

Песни Кудрина входили в репертуар мно-
гих известных в стране коллективов – Московс-
кого академического русского народного хора
имени Пятницкого, Воронежского и Сибирского
русских народных хоров, многочисленных само-
деятельных коллективов. Они звучали и звучат
по всей стране – в городах и селах, кишлаках и
аулах, в каждой семье.

Кудриным написано более сотни песен, хотя
точно подсчитать их трудно. Только Новосибир-
ский областной дом народного творчества вы-
пустил шесть сборников кудринских песен в по-
мощь любителям-артистам села. Выпущено, кро-
ме того, много пластинок и несколько сборников
песен в различных издательствах страны. Боль-
шинство песен посвящено селу, его людям и при-
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роде. Деревенская лирика, наполненная горячей
любовью к родному краю, стоит на первом месте
в творчестве Николая Михайловича.

Последний сборник его песен, изданный в
1996 году и адресованный народным хорам и
вокально-инструментальным коллективам, носит
очень характерное название – «Земной поклон
тебе, село!» В него включены песни, написанные
на стихи известных русских поэтов и местных си-
бирских авторов. И все они напевны, мелодичны,
наполнены душевным теплом и светом, очень
русские по своему характеру, по широте звуча-
ния. Таковы, например, «Я сына родила не для
войны», «Земной поклон тебе, село» на слова
Е. Шестаковой, «Песня про тальянку» на слова
С. Есенина, «Березы» на слова Н. Рубцова, «Хлеб
и поле» на слова М. Карбышева.

Работая в филармонии, Николай Михайло-
вич много ездил и по своей области, и по другим
местам Советского Союза, близко общался с на-
родом. Эти встречи наполняли новыми впечат-
лениями его чуткое, отзывчивое сердце. Особен-
но плодотворными были гастроли с бригадой
«Встреча с песней», которую он возглавлял в вось-
мидесятые годы. В это время его творчество до-
стигло наивысшего расцвета. Кудрин получил
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР»
(1982), был награжден орденом Дружбы народов
(1986), позднее стал заслуженным деятелем ис-
кусств России (1995), награжден орденом Отече-
ственной войны и медалью «За освоение целинных
земель». А в 1996 году по решению мэрии он был
объявлен в Новосибирске «Человеком года».

Незадолго перед смертью Кудрин написал
оперу «Гуси-лебеди» для детского театра «Кук-
лы смеются» по пьесе С. Маршака. Но записать
фонограмму спектакля не успел. Друзья завер-
шили эту работу…

Песни Николая Кудрина живут. В них про-
должает на вечерней заре кричать перепелка, ко-
лышутся под ветром хлебные нивы, зовет к себе
русская деревенька «в веснушках черемух», слы-
шится звон ручья, шелест листьев на деревьях.
И все это сливается в чудесную гармонию звуков,
пробуждая в сердце все самое сокровенное. Вот
почему композитор Кудрин так близок и дорог
народу. Вот почему его песни поет вся Россия.

Николай Михайлович Кудрин умер 28 ав-
густа 1997 г. за рабочим столом, на котором ле-
жали листы с нотами. Четыре месяца он не до-
жил до своего семидесятилетия... Но 19 декабря,
в день его рождения, земляки широко отметили
юбилей народного композитора. В зале собрались
представители интеллигенции, заводов, сел, моло-
дежь. Звучали его песни. Комбинат имени Яку-
шева, где впервые исполнялась песня «Хлеб –
всему голова», выпустил хлеб «Кудринский», ко-
торый полюбился новосибирцам. Одной из улиц
города присвоено имя композитора. Кудрин на-
зван Гражданином ХХ века Новосибирской обла-
сти. В тот юбилейный вечер присутствующие в
зале услышали голос своего кумира. Организато-
ры торжества включили запись с одним из пос-
ледних интервью с Кудриным:

– Николай Михайлович, вы чувствовали ког-
да-нибудь себя счастливым?

– Конечно. Как только взял в руки гармонь...
По решению администрации Новосибирс-

кой области ежегодно 19 декабря проводятся
праздники Кудринской песни. Декабрь – ме-
сяц зимний, холодный, но праздники эти напол-
нены душевным теплом и светом, словно зори
вешние. Живут и будут жить песни компози-
тора Кудрина, звание народного которому дал
сам народ.

Г. П. Рыбина
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КУДРИН Н. М. Хлеб – всему голова : песни
Н. Кудрина : [концерт] / исполн.: Рус. ин-
струм. ансамбль под упр. А. Цадиковского,
Сиб. рус. нар. хор, О. Воронец [и др.]. – М. :
Мелодия, 1989. – 1 грп. (ок. 15 мин) : 33 об/
мин, стерео. – С92 28723009.

КАЙГОРОДОВ Г. Свежесть родниковая /
Г. Кайгородов // Созидатели : очерки о лю-
дях, вписавших свое имя в историю Новосибир-
ска. – Новосибирск, 2003. – Т. 1. – С. 247 –
256 : портр.

КУДРИН Николай Михайлович // Победи-
тели / [собрали и обраб. материал В. И. Обыс-
калов, В. В. Янов]. – Новосибирск, 2002. –
С. 211 – 216 : портр.
О жизни и творчестве композитора.

САССА Г. Песня рождается в сердце : к 75-ле-
тию Н. М. Кудрина / Г. Сасса // Сов. Си-
бирь. – 2002. – 18 дек. – С. 3 : портр.

МАГАЛИФ Ю. М. Обыкновенный дар : [к
70-летию Н. М. Кудрина] / Ю. М. Магалиф //
Веч. Новосибирск. – 1997. – 18 дек. – С. 3 :
портр.

ЧЕЛОВЕК, которого знала вся страна : [к
70-летию Н. М. Кудрина / по материалам
воспоминаний Н. С. Павловой, Н. М. Куд-
рина, Л. А. Жигановой] ; записала Т. Афа-
насьева // Дарование. – 1997. – № 3. –
С. 69 – 70 : портр.

ДЕДОВ Н. Мой друг – Гражданин века /
Н. Дедов // Ведомости Новосиб. обл. Сове-
та депутатов. – 2003. – № 25 (20 июня). –
С. 19 : портр.
Поэт, руководитель Сибирского совета юнг огненных

рейсов 1941-1945 гг. – о жизни и творчестве Н. М. Куд-
рина и истории создания ими песни «Нас море крестило».

ДЕДОВ Н. Как зори вешние : [твор. портр.
композитора] / Н. Дедов // Сиб. огни. –
1999. – № 1. – С. 149 – 152.

В НОВОСИБИРСКЕ появились три новые
улицы[: Г. Заволокина, Н. Кудрина, Б. По-
левого] // Новосиб. новости. – 2002. – № 12
(21 марта). – С. 3. – Крат. заметка.

ДАВЫДОВА Л. Лейся, кудринская песня! /
Л. Давыдова // Сов. Сибирь. – 2006. –
4 июля. – С. 4 : ил.
О VIII межрегиональном конкурсе на соискание твор-

ческой премии имени Н. М. Кудрина (сольное, ансамб-

левое и хоровое пение) в Новосибирске.
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2007 ГОД

290 лет городу Искитим (1717) (Искитим. газ. – 1997. – 9 янв. – С. 1 ; Чест. слово. – 2002. –
7 авг. – С. 26 ; 14 авг. – С. 3)*

280 лет селам Верх-Красноярка Северного района, Горбуново – Куйбышевского, Ключевая –
Венгеровского, Покровка и Тебисское – Чановского, Северное (районный центр),
Шарчино (Сузунский район) (1727) (География России. – М., 1998. – С. 526 ;
Куйбышев (Каинск). – С. 183 – 184 ; Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – Новосибирск, 1928. – С. 284, 286, 308, 438 ; Чанов. вести. – 1997. –
24 июля. – С. 2)

260 лет селу Колмаково Убинского района (1747) (Убин. вестн. – 1997. – 19 авг. – С. 1)

250 лет деревне Старый Карапуз Барабинского района (1757) (Список населенных мест
Сибирского края. Т. 1. – С. 248)

240 лет деревне Большие Кулики Северного района (1767) (Список населенных мест Сибир-
ского края. Т. 1. – С. 284 ; Сев. газ. – 1998. – 30 апр. – С. 1)

230 лет селу Индерь Доволенского района (1777) (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – С. 452 ; Сов. Сибирь. – 2005. – 18 июня. – С. 5)

225 лет деревне Плотниково и селам Вагайцево, Козиха и Филиппово Ордынского района
(1782) (Ордын. газ. – 1996. – 15 июля. – С. 2)

225 лет со времени образования полицейского управления в Каинске46, ставшем тогда же, в
1782 г. уездным городом47  (Каинск исторический / В. Л. Гусаченко, Л. Л. Мат-
веева, Л. В. Тимяшевская. – Новосибирск, 1995. – С. 51 ; Памятники истории, ар-
хитектуры и монументального искусства Новосибирской области. Кн. 2. – С. 11)

220 лет селу Плоское Сузунского района (1787) (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – С. 436)

200 лет селу Воробьево Венгеровского района (1807) (Список населенных мест Сибирского
края. Т. 1. – С. 272)

200 лет (1807) со времени изготовления модели первой русской паровой турбины конст-
рукции изобретателя Залесова Поликарпа Михайловича (р. ок. 1773 – ум. ок.
1835), управляющего Салаирским горнопромышленным краем (промышлен-
ный район Колывано-Воскресенских заводов). Проект активной одноступен-
чатой паровой турбины Залесов разработал в 1806 г. для привода водоподъем-
ника и пожарного насоса на Салаирском руднике (Алтай). В рапорте на имя
начальника Колывано-Воскресенских заводов В. С. Чулкова (13 ноября 1806 г.)
Залесов указал, что для осушения подземных выработок рудника требуется
ежесуточно поднимать на высоту 36 сажен (около 77 м) почти 40000 ведер воды.
Эту работу, как он писал, выполняли с помощью конных машин, что требовало
для обслуживания большого количества людей (в 1806 г. этой работой было
занято 135 человек и 130 лошадей). Залесов предложил построить вместо кон-
ных машин – паровую. В качестве двигателя водоподъемной рудничной уста-
новки он первым в мире предложил активную турбину. Металлические части
изготовили под руководством изобретателя на Сузунском заводе в конце
1906 г. (в настоящее время хранятся в Сузунском краеведческом музее).
А 13 марта 1807 г. П. М. Залесов сообщил В. С. Чулкову, что модель сделана и

46 Нынешний Куйбышев.
47 См. 19 января – 225 лет назад (1782) императрица Екатерина II подписала указ…
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готовится к опытному пуску. Осуществить замысел изобретателю не удалось.
В. С. Чулков скончался и на его место был назначен К. К. Бер, который пред-
ложил Залесову построить модель паровой машины системы Джеймса Уатта,
что было выполнено к 1813 г. (Сибирские механики П. М. Залесов и М. С. Лау-
лин / Н. Я. Савельев. – Новосибирск, 1953. – С. 27 – 31)

190 лет селу Лягушье Купинского района (1817) (Маяк Кулунды. – Купино, 1992. – 5 авг. –
С. 3)

190 лет со времени открытия при Сузунском медеплавильном заводе госпиталя для масте-
ровых (1817). Это была первая больница на территории будущей Новосибирс-
кой области (История Новосибирской области / Н. А. Миненко. – Новосибирск,
1983. – С. 59 ; Новосибирская область в контексте российской истории. –
Новосибирск, 2001. – С. 41)

180 лет селу Вьюны Колыванского района (1827) (Сибирская советская энциклопедия. –
[Новосибирск, 1929]. – Т. 1. – Стб. 587 ; Список населенных мест Сибирского
края. Т. 1. – С. 442)

170 лет поселку Филино Каргатского района (1837) (Список населенных мест Сибирского
края. Т. 1. – С. 460)

160 лет деревне Усть-Тандовка Барабинского района (1847) (Список населенных мест
Сибирского края. Т. 1. – С. 256)

160 лет со дня рождения потомственного почетного гражданина, купца первой гильдии
Жернакова Евграфа Александровича (1847-1908), томского, колыванского, новони-
колаевского, бердского предпринимателя (Новосибирск : энциклопедия. – С. 305)*

150 лет деревне Бочкаревка Кыштовского района (1857) (Список населенных мест Сибир-
ского края. Т. 1. – С. 262)

150 лет со времени открытия одноклассного начального училища Министерства внутрен-
них дел в селе Вознесенское Каинского уезда (1857; ныне – Вознесенка Венге-
ровского района) (Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на
1916 год. – С. 372)

140 лет со времени открытия одноклассного начального училища Министерства внутрен-
них дел в селе Камышевском Верхне-Омской волости Каинского уезда (1867;
ныне – Камышево Усть-Таркского района) (Памятная книжка Западно-Сибир-
ского учебного округа на 1916 год. – С. 372)

140 лет назад (1867) купец В. П. Ерофеев (1836-1898) построил в двух верстах от Каинска
(улица Омская в современном Куйбышеве) винокуренный завод, официально
называвшийся «Новотроицкий № 32 винокуренный завод торгового дома
«Бр. Ерофеевы». С этого события ведет отсчет своей истории старейшее пред-
приятие Новосибирской области, ОАО «Спирт» (бывший спиртзавод «Куйбы-
шевский») (Памятники истории, архитектуры и монументального искусства
Новосибирской области. Кн. 2. – С. 105)*

130 лет селу Шигаево Сузунского района (1877) (Список населенных мест Сибирского края.
Т. 1. – С. 438)

125 лет со времени открытия одноклассного начального училища министерства внутрен-
них дел в селе Лянинское Барнаульского уезда (1882; ныне – Лянино Здвинс-
кого района) (Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на
1916 год. – С. 385)
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120 лет поселку Малая Ужаниха Чулымского района (1887) (Список населенных мест
Сибирского края. Т. 1. – С. 504)

120 лет со дня рождения геолога, писателя, краеведа, кинодеятеля Кравкова Максимилиана
Алексеевича (1887-1937) (Новосибирск : энциклопедия. – С. 454)*

100 лет со времени основания новых населенных пунктов на территории будущей Новоси-
бирской области (1907). В Болотнинском районе это деревни Баратаевка, Саба-
новка и Терск; в Каргатском – село Иванкино и поселок Чернявский; в Колы-
ванском – с. Королевка, д. Кочетовка и Крутоборка; в Коченевском – д. Анто-
новка и Троицк, пос. Бармашовский, Каретный, Ольшанский, Семеновский;
в Кочковском – пос. Ермаковский; в Куйбышевском – д. Новокиевка; в Ку-
пинском – с. Медяково, Новоселье, Рождественка; в Маслянинском – пос.
Нижняя Матренка48 ; в Мошковском – с. Новоалександровка, д. Бурлиха, Куз-
нецовка, Сарачевка, пос. Емельяновский, Новослободка, Обской; в Новосибирс-
ком – с. Ярское; в Северном – д. Малиновка и Малокарагаевка; в Татарском –
д. Новоалександровка; в Тогучинском – с. Златоуст49 , д. Верх-Ачино и Налети-
ха, пос. Высокая Грива, Ермачиха, Изынский, Кадниха, Калужский, Канабишка,
Марай, Новокайлы, Пензенский, Пермский, Правый Курундус, Пустынка, Самар-
ский, Ярославский; в Усть-Таркском – с. Дмитриевка; в Чистоозерном – д. Во-
допойное, Григорьевка, Орловка, Чебаклы, Яминка, с. Павловка и Польяново; в
Чулымском – пос. Александровский, Благовещенский, Бочино, Вознесенский,
Новорождественский, Осиновский, Сидоркино, Синельниково (Нам здесь жить. –
Новосибирск, 2005. – С. 206 ; Прошлое Болотнинской земли / А. В. Новиков
[и др.]. – Новосибирск, 2003. – С. 67, 69, 70 ; Список населенных мест Сибирс-
кого края. Т. 1. – С. 244, 250, 284, 310, 312, 314, 394, 422, 424, 426, 428, 442, 446, 448,
454, 458, 464, 468, 470, 474, 476, 480, 492, 500, 504, 506, 514 ; Список населенных
мест Сибирского края. Т. 2. – Новосибирск, 1929. – С. 16 ; Знамя труда. – Усть-
Тарка, 1997. – 5 марта. – С. 3 ; Кулунд. новь. – Чистоозерное, 1989. – 1 июля. –
С. 3 ; Маяк Кулунды. – Купино, 1997. – 23 июля. – С. 3 ; 13 авг. – С. 3, 4 ;
10 дек. – С. 3 ; Наши новости. – Болотное, 2006. – 28 июня. – С. 7 ; Сев. газ. –
1997. – 28 авг. – С. 1, 3 ; Степные зори. – Кочки, 1957. – 23 авг. – С. 2 ; 1967. –
21 мая. – С. 2)

100 лет со времени открытия (1907) Колыванского мужского одноклассного приходского
училища и трех одноклассных начальных училищ Министерства внутренних
дел – в деревне Мошнинской и селе Ново-Поросском Алексеевской волости
Томского уезда (ныне – села Мошнино и Новый Порос Мошковского района) и
в селе Ирбизинском Черно-Курьинской волости Барнаульского уезда (ныне –
Ирбизино Карасукского района) (Памятная книжка Западно-Сибирского учеб-
ного округа на 1916 год. – С. 354, 358, 385)

100 лет со времени открытия в Городенке Каинского уезда (1907; ныне д. Городенка Татар-
ского района) библиотеки Павленкова. Была создана на средства наследников
петербургского книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова (1839-1890) (Краткий Очерк
деятельности общества за время его существования и отчет Совета общества /
О-во содействия устройству сел. бесплат. библиотек-читален в Том. губернии. –
Томск, 1912. – С. 26)

48 На с. 211 – 212 см. статью к 100-летию Нижней Матренки.
49 На с. 209 – 211 см. статью и список литературы к 100-летию Златоуста.
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90 лет назад (1917) в России произошли две революции: Февральская – буржуазно-демо-
кратическая, свергнувшая самодержавие, и Октябрьская, в результате которой
к власти пришла партия большевиков, провозгласивших установление Советс-
кой власти, начало ликвидации капитализма и перехода к социализму (Боль-
шой Российский энциклопедический словарь. – М., 2003. – С. 1088, 1655)*

90 лет селу Баган (районный центр), деревням Козловка и Усть-Тула Болотнинского райо-
на, деревне Умна и селу Новотроицк – Колыванского, селу Ускюль – Татарско-
го (1917) (География России. – С. 51 ; Нам здесь жить. – С. 255 ; Прошлое
Болотнинской земли / А. В. Новиков [и др.]. – С. 68 ; Список населенных мест
Сибирского края. Т. 1. – С. 444, 500 ; Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. –
2002. – № 36 (6 сент.). – С. 3 ; Нар. газ. – Татарск, 1995. – 27 июля. – С. 3 ; Сов.
Сибирь. – 1996. – 2 авг. – С. 1 ; Степная нива. – Баган, 1992. – 2 сент. – С. 2)

80 лет поселку Петровский Ордынского района (1927) (Ленин. призыв. – Ордынское, 1967. –
6 нояб. – С. 2)

80 лет со времени открытия в селе Егорьевское первого в Маслянинском районе фельдшер-
ско-акушерского пункта (1927) (На отрогах Салаирского кряжа / А. И. Пер-
фильев. – Новосибирск, 1994. – С. 60)

80 лет назад, в 1927 г., на месте будущего строительства завода «Сибкомбайн» (у станции
Кривощеково) в доме барачного типа разместилась больница общего профиля
– амбулатория и стационар. Прием вели терапевт, хирург и инфекционист.
В инфекционном отделении на 10 коек лечились, в основном, больные маляри-
ей. В начале 1930-х стационара уже не было. Прием вели терапевт, хирург, сто-
матолог и дерматовенеролог. В 1932 г. поликлинику перевели в Соцгород «Сиб-
комбайна» и она стала Новосибирской поликлиникой № 6 (в следующие годы
нумерация менялась; какое-то время поликлиника была известна как 26-я,
в 1976 стала 23-й). От двадцать третьей в разные годы территориально отдели-
лись другие поликлиники Ленинского района Новосибирска: № 8, 16, 18 и 24.
В мае 2006 г. образовалась поликлиника № 26, которая объединила двадцать
третью и восьмую. История поликлиники № 8 началась 65 лет назад, в 1942 г.,
когда в Ленинском районе для оказания помощи рабочим эвакуированных ме-
таллургического и машиностроительного заводов, а также их семьям, была от-
крыта амбулатория № 8. Амбулатория располагалась в бараке с печным отоп-
лением; топливо сотрудники заготавливали сами, разгружая вагоны с углем;
воду брали из колонок. В 1950-е гг. к амбулатории пристроили четыре кабине-
та, присоединили здравпункты: врачебный – на металлургическом заводе, фельд-
шерские – на других, более мелких предприятиях. Тогда же в амбулатории
появились клиническая лаборатория, эндокринологический, стоматологический,
рентгенологический и физиотерапевтический кабинеты. Из-за тяжелых усло-
вий жизни рабочих – в бараках, по 5-6 человек в 8-10-метровых комнатах, ча-
сто возникали очаги всевозможных инфекций. Врачи работали по 12-16 часов;
к больным с отдаленных участков ездили на телеге или санях. Здание амбула-
тории с годами ветшало, и руководители предприятий решили строить новое,
двухэтажное. В 1969 г. строительство было завершено; на средства предприя-
тий куплено оборудование, инвентарь; амбулатория получила статус поликли-
ники. От поликлиники № 26 ей были выделены шесть терапевтических участ-
ков. В следующие годы здание было надстроено (на три этажа), учреждение
развивалось, открывались новые специализированные кабинеты. По данным на
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конец 2005 г. 23-я и 8-я поликлиники обслуживают 47 и 26 тысяч новосибир-
цев. В них работают 272 медицинских сотрудника, в том числе – 94 врача, сре-
ди которых 20 – высшей категории. В настоящее время в объединенной, 26-й
поликлинике имеются терапевтические, хирургические, физиотерапевтические,
рентгенологические подразделения, функциональной диагностики и реабили-
тации. Работают кабинеты «узких» специалистов: кардиологический, эндокри-
нологический, офтальмологический, онкологический, эндоскопический, мануаль-
ной терапии и другие (История здравоохранения Новосибирска. – С. 258, 265)

80 лет со времени открытия по инициативе Общества друзей радио первого радиоузла в
Новосибирске (1927), то есть – с начала истории проводного звукового вещания
на территории будущей Новосибирской области. Первый радиоузел (в здании
на пересечении улицы Горького и Красного проспекта), изготовленный радио-
любителями, был оборудован усилительной аппаратурой мощностью около
50 ватт. Первыми объектами радиофикации были площадь имени Ленина, где
повесили мощные динамики-«колокола», и небольшое количество домов на
прилегающих к площади улицах. В 1934 г. центральный радиоузел был переме-
щен в Дом Ленина; мощность усилительной станции, смонтированной в 1928 г.
в здании почтамта, достигла уже 1000 ватт (сейчас мощность усилительных
станций ГТРС более 350 кВт). В середине 1930-х гг. началось внедрение про-
водного вещания в близлежащих к Новосибирску районах области. В конце 1970-х
в области работало 372 радиоузла. Протяженность радиотрансляционной сети
составляла 18662 км воздушных и 1502 км кабельных линий, на которых были
установлены 648974 основные радиоточки. В середине 1990-х гг. в Новосибир-
ской области, как и в других регионах России, начался переход с проводного
вещания на эфирное. В 2000-х проводное звуковое вещание еще сохранилось в
Новосибирске, Бердске, Искитиме и в ряде других населенных пунктов области
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 148)

80 лет назад в городе Татарск была создана машинно-тракторная мастерская (1927). Впо-
следствии предприятие превратилось в механический завод «Сельхозтехника».
Здесь ремонтировали тракторы сталинградского завода («СТЗ»; ныне волго-
градский) и челябинского («ЧТЗ»), моторы к ним, комбайны «Сталинец», авто-
мобили. Позднее производили сварочные и газосварочные работы. Во время
Великой Отечественной войны завод выпускал продукцию оборонного значе-
ния. В 1943 г. образовался цех, выпускавший предметы народного потребле-
ния – печные заслонки, чугуны, сковороды. В настоящее время в ОАО «Завод
«Сиберсталь» – таково современное название предприятия – имеются механи-
ческий, чугунолитейный и сталелитейный цеха (Нам здесь жить. – С. 194, 262)

80 лет Русскому академическому оркестру Новосибирской государственной филармонии.
История его началась в 1927 г. с создания при первой Сибирской радиовеща-
тельной компании кружка музыкантов-любителей – рабочих и служащих.
Организовал его Гирман Василий Афанасьевич50  (18.2.1897-1945). В 1930-х гг.
в самодеятельном коллективе появилось несколько профессиональных музы-
кантов. В 1941 ведущие исполнители ушли на фронт и деятельность оркестра
прекратилась. После войны в течение многих лет коллектив пополнялся про-
фессионалами, к 1962 г. его состав был полностью укомплектован выпускника-

50 Исполнитель на балалайке и мандолине, организовавший в 1920-х – 1930-х гг. несколько самодеятельных на-

родных оркестров в Новосибирске (в т. ч. в клубе завода «Сибсельмаш» и клубе имени Сталина – нынешний Дворец
культуры имени Октябрьской революции).
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ми музыкального училища и консерватории. В течение тридцати лет оркестр
возглавлял заслуженный деятель искусств РСФСР И. М. Гуляев. С 1977 г.
коллектив работает под руководством народного артиста России В. П. Гусева
(бывший ученик И. М. Гуляева в новосибирском музыкальном училище и
консерватории). Репертуар коллектива превышает 4500 сочинений – это на-
родная музыка, отечественная и зарубежная классика, оригинальные произве-
дения. Более 200 произведений современные композиторы написали специально
для новосибирского оркестра. В его репертуаре – музыка многих сибирских
авторов: А. П. Новикова, В. С. Левашова, А. Ф. Мурова, Г. Н. Иванова, В. Н. Денб-
ского и др. Коллектив несколько раз менял название: «Оркестр русских народ-
ных инструментов новосибирского радио» (1927-1958), «Оркестр … новоси-
бирского телевидения и радио» (1958-1990), «Русский академический оркестр
ГТРК «Новосибирск» (1990-2005), с 2005 года (когда коллектив вошел в состав
филармонии) – «Русский академический оркестр» (Новосибирск : энциклопе-
дия. – С. 655)

75 лет селу Чистополье Коченевского района (1932) (Коченев. вести. – 2002. – 3 апр. – С. 2)

75 лет со времени открытия в Новосибирске школы для слепых детей (1932). Ныне это
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для сле-
пых и слабовидящих детей № 39. Воспитанники получают здесь всестороннее
развитие. Главный метод реабилитации, используемый в школе – это творче-
ство. Например, с помощью «цветотерапии» лечат дальтоников: занимаясь
живописью, дети учатся распознавать цвета по фактуре. Проводя свободное время
в творческой мастерской, создают прекрасные рисунки, макраме, керамические
статуэтки. Участвуют (с 1958 г.) в шахматных турнирах Сибири и Дальнего
Востока, занимая призовые места. В учебном заведении есть своя музыкальная
школа; ученические творческие коллективы становятся призерами областного
смотра художественной самодеятельности среди детей-инвалидов. Воспитанники
достигают успехов и в спорте, в частности, в торболе (звучащий мяч) и в шаш-
ках среди инвалидов по зрению. В школьной библиотеке дети имеют возмож-
ность работать на компьютерах с большими мониторами и увеличивающими
изображение программами. Здесь проводятся занятия по информатике, уча-
щиеся знакомятся с современными операционными системами и программными
продуктами, имеют опыт переписки по электронной почте. Для родите-
лей в школе создан консультационный центр; издается серия брошюр «Помо-
ги своему ребенку». Некоторые из выпускников школы-интерната продолжа-
ют образование в высших учебных заведениях, например, в Новосибирском педа-
гогическом университете – на филологическом факультете и факультете иност-
ранных языков (в школе уделяется большое внимание обучению английскому
языку). Учебное заведение награждено дипломом Министерства образования
РФ за разработку программы для кабинета сенсорного развития детей с нару-
шением зрения, Большой золотой медалью Сибирской ярмарки – за создание
учебно-методического комплекса «Я открываю мир» (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 975 ; Сов. Сибирь. – 1932. – 3 апр. – С. 4)

75 лет со дня образования совхоза «Бердский» (центральная усадьба – пос. Черноречен-
ский, Искитимский район). В 1932 г. он был выделен из бывшего Черепанов-
ского зерносовхоза. Входили в совхоз «Бердский» (современное название – ОАО
«Новобердское») подразделения в поселках Александровский, Ивановка (ныне
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не существует) и Рябчинка. В настоящее время сельхозпредприятие включает,
кроме того, подразделения в поселках Койниха, Рощинский и в селе Старый Иски-
тим. Хозяйство занимается полеводством, молочным и мясным животноводством
(КРС), овощеводством. Основные пункты сдачи сельхозпродукции – Новосибирск,
Искитим, Бердск. В разные годы коллектив был награжден: орденом Ленина (1967),
дипломами ВДНХ. Работникам предприятия неоднократно вручались ордена и
медали, а директора И. А. Егоров и И. И. Леунов и доярка Н. В. Саяпина удостоены
звания Героя Социалистического Труда (Календарь знаменательных дат, 1967 год :
Новосиб. обл. – С. 77 ; Ордена Ленина Бердский совхоз. – Новосибирск, 1967. –
С. 5 ; Совхоз «Бердский» Искитимского района Новосибирской области. – Новоси-
бирск, 1981. – С. 3 ; Сов. Сибирь. – 1982. – 27 марта. – С. 1)

75 лет со времени создания Дубровинского совхоза № 257 (1932). Ныне это акционерное
общество закрытого типа «Дубровинское». С середины 1990-х гг. в АО – самые
высокие урожаи зерна в Усть-Таркском районе. Хозяйство имеет успехи и в
животноводстве. «Дубровинское» вошло в рейтинг наиболее крупных и эффек-
тивных предприятий по производству говядины в России (Клуб «Говядина-100»,
2002-2004 гг.) В 2000 и 2001 гг. хозяйство награждено Почетной грамотой
областной администрации – за высокие показатели и за победу в соревнова-
нии сельхозпредприятий области (Советская Сибирь. – 2002. – 20 сент. – С. 2)

75 лет сельскохозяйственному предприятию «Осинцевский» (д. Осинцево, 1932). Прежде
это было подсобное хозяйство железной дороги, ныне – МУП «Колхоз «Осин-
цевский» территориальной администрации Чановского района». Хозяйство
занимается молочным и мясным животноводством, производит колбасы, сли-
вочное масло, сыр и другую молочную продукцию. «Осинцевский» снабжает
продуктами питания школы, детские сады района. Его продукцию хорошо зна-
ют потребители не только близлежащих районов, но и областного центра (Биз-
нес-портрет г. Новосибирска и Новосибирской области. – М., 2004. – С. 278)

75 лет новосибирскому Первомайскому скверу. Создан в 1932 г. по проекту художника-
архитектора В. М. Тейтеля51 (в 1932-1935 гг. – архитектор Новосибирского гор-
комхоза). Украшенный фонтаном, цветниками, расположенный в центре горо-
да, сквер всегда привлекал к себе сотни отдыхающих. Здесь проводятся празд-
ники, в том числе детские, выступают музыканты. В последние годы традицией
Первомайского сквера стали Сибирские фестивали снежных скульптур; в них
участвуют конкурсанты из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска,
Красноярска, Иркутска, Байкальска, Перми, а также Молдавии, Белоруссии,
Финляндии, Японии. Несколько раз проводились симпозиумы-фестивали камен-
ных и деревянных скульптур с участием мастеров из Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Москвы, Киргизии, Молдавии, Румынии, Австрии. Летом 2000 г. в
сквере появился памятник Хачкар – дар армянской диаспоры Новосибирску в
честь 2000-летия Рождества Христова (Новосибирск : энциклопедия. – С. 665)

70 лет с начала проведения в Советском Союзе массовой террористической операции, извест-
ной как Большой террор. 23 февраля – 5 марта 1937 г. в Москве проходил
Пленум ЦК ВКП(б), особо известный в истории тезисом И. В. Сталина об обо-
стрении классовой борьбы в стране по мере продвижения ее к упрочению со-
циализма. На практике эта теоретическая формула вождя санкционировала
«большой террор». С 16 по 22 марта 1937 г. в Западно-Сибирском крае (в крае-

51 За прошедшие десятилетия Первомайский сквер несколько раз реконструировали.
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вом центре г. Новосибирске), как и в других регионах страны, прошли – крае-
вой пленум ВКП(б) и собрание партийного актива города, которые «целиком
и полностью одобрили» решения Пленума ЦК ВКП(б). Все это позволило на-
чаться массовой кампании борьбы с «врагами народа».
25 июля 1937 г. в новосибирском клубе имени Ф. Э. Дзержинского состоялось
совещание начсостава всех подразделений НКВД Западной Сибири. Началь-
ник краевого управления наркомата С. Н. Миронов сообщил присутствующим,
что «особым решением ЦК ВКП(б) органы НКВД должны разгромить основ-
ные гнезда контрреволюции». Участникам совещания было дано указание:
«[…] приступить к массовому аресту […] бывших белых офицеров, карателей,
сектантов, уголовников, бывших бандитов, кулаков». При этом подчеркивалось,
что никаких ограничений на арест названных категорий нет, а следствие в их
отношении следует вести максимально упрощенным порядком.
Отправной точкой проведения масштабных репрессий в отношении ряда со-
циальных групп стал Приказ НКВД СССР от 30 июля 1937 г. № 00447. Пер-
вой в рамках Приказа началась «кулацко-уголовная» операция, коснувшаяся
нескольких категорий сельского и городского населения. О ее масштабах можно
судить по тому факту, что количество репрессированных только по категории
«кулак» доходило в районах области до 400 человек мужского населения (глав
хозяйств). Одновременно стала проводиться операция по репрессированию так
называемых «участников РОВС» (Российский общевоинский союз, штаб-квар-
тира в Париже). Данная волна репрессий коснулась бывших военнослужащих
царской и белой армий, бывших русских военнопленных, которые находились
в плену в странах Тройственного союза (период Первой мировой войны).
29-30 октября 1937 г. военная коллегия Верховного суда СССР осудила в
Новосибирске 15 руководителей Сибирского военного округа, приговорив их к
расстрелу. В числе расстрелянных были: начальник штаба округа комдив
И. З. Зиновьев, член Военного совета дивизионный комиссар Н. А. Юнг, заме-
ститель начальника штаба округа комбриг В. Г. Драгилев и другие. На конец
ноября 1937 г. из войск СибВО были уволены 352 военнослужащих, из них 149
арестовано. В 1937-1938 были расстреляны все начальники и заместители на-
чальников отделов штаба, многие командиры и комиссары воинских частей,
военные комиссары городских и районных комиссариатов (практически всех
впоследствии реабилитировали).
С конца 1937 г. развернулся новый этап репрессивной кампании, коснувший-
ся всех национальных групп, проживавших на территории края.
Следует отметить, что волна «большого террора» не миновала и известных
партийных и государственных деятелей Сибири. Репрессированы были И. Н. Смир-
нов, С. В. Косиор, Б. З. Шумяцкий, И. П. Павлуновский, С. А. Шварц, П. В. Ко-
валенко, Ф. П. Грядинский, Р. И. Эйхе, В. Д. Вегман, М. Н. Рютин и другие
(Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. – С. 103 ; Новониколаевская
губерния – Новосибирская область, 1921-2000. – С. 113 ; Сибирский щит /
Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 2001. – С. 104 – 106)52

70 лет Барабинскому зерновому государственному сортоиспытательному участку (1937).
Является одним из сортоучастков, созданных во второй половине 1930-х гг. по
всей стране по инициативе академика Н. И. Вавилова. Задачей барабинских

52 Историческая справка написана с помощью доктора исторических наук С. А. Папкова (Институт истории СО РАН).
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агрономов являлось определение наиболее урожайных сортов, способных вы-
держивать засушливое лето Барабы, ее солонцовые почвы. Базовым хозяйством
сортоучастка был колхоз имени Тельмана (на территории Таскаевского сельсо-
вета). Колхозники помогали проводить сортоиспытание (рабочей силой, лошадь-
ми), а специалисты им – грамотно вести полеводство. Основатель и руководи-
тель участка (до 1969 г.) А. В. Вавин многие годы был бессменным консуль-
тантом всех колхозов в округе. В 1969 г. Барабинский сортоиспытательный
участок награжден дипломом главного комитета ВДНХ, а ученица А. В. Вавина
агроном В. С. Фролова (Акст) – бронзовой медалью; в 1987 г. бронзовой меда-
лью наградили Г. Л. Гербер (нынешний руководитель сортоучастка, заслужен-
ный агроном РФ), а В. С. Фролову – серебряной медалью ВДНХ. Барабинс-
кий сортоучасток находится в 5-й зоне – южная лесостепь низменности – и
обслуживает пять районов. За годы работы на нем испытана 71 культура, дана
оценка 67 агроприемам, 2820 сортам отечественной и зарубежной селекции.
Только яровой пшеницы прошло через делянки сортоучастка 450 сортов. По-
мимо результатов сортоиспытания накоплен банк данных о влиянии природ-
но-климатических условий на рост и развитие растений, о влиянии человека
на природу для получения продукции земледелия. В настоящее время участок
работает совместно с крестьянско-фермерским хозяйством «Сорт», оно обеспе-
чивает горюче-смазочными материалами, занимается ремонтом техники
и т. д.53  (Наше место на земле / З. А. Тюрина. – Барабинск, 1996. – С. 81 ;
Барабинский отдел архивной службы. Ф. 121. Оп. 1. Д. 121. Л. 122)

70 лет со времени организации Черепановского зверосовхоза (1937; пос. Пушной Черепа-
новского района). В настоящее время в акционерном обществе «Зверосовхоз
«Черепановский» разводят кроликов и пушных зверей: норку, лисицу, песца.
Кроме того, занимаются племенным коневодством, выращивают зерновые (в 2005 г.
вырастили самый богатый урожай в районе – 23,3 ц/га), зернобобовые и кормо-
вые культуры, производят меховую одежду (Сов. Сибирь. – 2006. – 2 марта. –
С. 9 ; 1957. – 3 июля. – С. 3)

70 лет назад построен стоквартирный дом (1937) – одно из самых значительных жилых
зданий 1930-х гг. в Новосибирске, яркий пример постконструктивистских «нео-
классических» поисков архитектурной стилистики. На Международной вы-
ставке искусств и техники в Париже (февраль 1937 г.) архитектору А. Д. Крячко-
ву присужден Диплом I степени, золотая медаль и премия «Гран-при» за научные
и проектные работы, в числе которых проект новосибирского стоквартирного дома.
Здание является памятником архитектуры общероссийского значения (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 517 ; Памятники истории, архитектуры и монумен-
тального искусства Новосибирской области. Кн. 1. – 2-е изд., перераб. – С. 77)

70 лет со времени открытия в Новосибирске первого трикотажного ателье (ул. Советская,
д. 15; 1937 г.) – вязание и пошив изделий из трикотажа для взрослых и детей
на заказ, продажа готовых изделий собственного производства (Сов. Сибирь. –
1937. – 12 апр. – С. 4)

70 лет ЗАО «Мясокомбинат «Карасукский» (1937), где производят мясные консервы и по-
луфабрикаты, пищевой жир, колбасные изделия, копчености. В 2006 г. пред-
приятие стало лауреатом областного конкурса «За развитие бизнеса в Сибири»

53 Справка подготовлена по материалам, предоставленным Г. И. Квашниной (начальник отдела архивной службы
Барабинского района).
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(Бизнес-портрет г. Новосибирска и Новосибирской области. – М., 2004. – С. 124 ;
Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. – 1997. – № 29 (25 июля). – С. 3)

60 лет ОАО «Сибречпроект» (Новосибирск), созданному в 1947 г. как отделение Московско-
го государственного института проектирования на речном транспорте. В 1979 г.
отделение «Гипроречтранса» было преобразовано в Сибирский институт про-
ектирования на речном транспорте – Сибгипроречтранс. В 1992 г. стал назы-
ваться Сибречпроект. Сибирское ОАО по проектированию объектов речного
транспорта – единственный проектный институт отрасли в восточном регио-
не России. Разрабатывает генеральные схемы развития пароходств Восточных
бассейнов, проекты транспортного освоения водохранилищ и рек на Севере, в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Проводит инженерные изыскания и
проектирование речных портов, вокзалов, причалов и набережных; берегоукре-
пительных и оградительных сооружений на реках и водохранилищах; берего-
вых сооружений паромных переправ; судоремонтных и судостроительных пред-
приятий; судоподъемных и судоспусковых сооружений; карьеров нерудных
строительных материалов в руслах и поймах рек; подводных переходов нефте-
газопроводов через реки и водохранилища; жилых, общественных и промыш-
ленных зданий. В Новосибирске по проектам института построены: речной вок-
зал и гостиница «Обь», набережная от коммунального до железнодорожного моста
и в районе Димитровского моста, производственное здание «Сибречпроекта» и
Западно-Сибирского речного пароходства, больница водников в Первомайском рай-
оне (Новосибирск : энциклопедия. – С. 793 ; transyuga@aaanet.ru / журнал «Транс-
порт юга»)

60 лет назад (1947) на Новосибирском заводе грузовых автомашин (1945-1948) собраны
первые опытные автомобили и дизель-моторы. Предприятие создавалось в со-
ответствии с пятилетним планом развития народного хозяйства СССР 1936 г.
Начало строительства было прервано Великой Отечественной войной. Первым
и единственным директором стал в 1945 г. П. И. Шварцбург (1910-?), работав-
ший в 1941-1945 директором эвакуированного из Москвы в Ульяновск завода
имени Сталина (ЗИС). В 1946 г. были организованы первые цеха Новосибир-
ского автозавода, приняты здания заводоуправления и столовой. Для автомо-
бильного производства спроектировали Новосибирскую ТЭЦ № 4; ее строитель-
ство началось в 1947 г. Тогда же спроектированы трамвайные пути от улицы
Трикотажной до автозавода. Экспериментальное производство для разработки
сибирских моторов и автомобилей было передано в 1947 с Ульяновского автоза-
вода во главе с главным конструктором Б. Л. Шапошником (1905-1983). До окон-
чательной проработки будущего автомобиля на НАЗе организовали сборку авто-
самосвалов ГАЗ-93. В сентябре 1948 г. Совет Министров СССР принял решение о
ликвидации Новосибирского автозавода. Экспериментальное производство, конст-
рукторский отдел и разработки по дизель-моторам были переданы Минскому ав-
тозаводу. Площадка и производственные корпуса – «строительству-250» (Новоси-
бирский завод химконцентратов) (Веч. Новосибирск. – 2002. – 24 авг. – С. 7)

60 лет новосибирскому зоопарку (1947). Предыстория его создания следующая. Примерно
с середины 1933 г. в Новосибирске существовала Западно-Сибирская краевая
детская техническая и сельскохозяйственная станция (ныне областная стан-
ция юных техников). В одном из ее кабинетов – зоологическом – был живой
уголок. К 1937 г. зверей и птиц стало очень много, и их разместили в город-
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ском саду (существовал в 1906 – 1930-х гг. как сад «Альгамбра»). Старше-
классники и работники зоосада начали исследовательскую работу, в 1937 г. вышел
первый том Трудов Новосибирского зоосада. В 1942 г. для животных, эвакуи-
рованных в Новосибирск из цирков и передвижных зоопарков, была создана
зообаза Госциркобъединения (на территории автобазы, существующей по сей
день). Импровизированный зверинец сразу завоевал популярность. По окон-
чании войны зообаза осталась в Новосибирске. А в 1947 г. на основе зообазы и
детской технической и сельскохозяйственной станции был организован пер-
вый в Сибири зоологический парк. Коллекция животных состояла из 34 ви-
дов млекопитающих и 20 видов птиц. В 1956 г. зоопарк демонстрировал уже
82 вида животных. В 1957 появились первые экзотические виды – волнистые
попугайчики (очень редкие в то время), затем – удавы. Все годы велась большая
коллекционная работа, и в результате удалось собрать одну из самых богатых
коллекций в стране. В настоящее время зоопарк занимает площадь 53 га в
Заельцовском районе Новосибирска, в нем содержится около 11000 особей
478 видов. Собрана одна из лучших в мире коллекций представителей семей-
ства кошачьих и куницеобразных. Более 120 видов животных и птиц занесены
в международную Красную книгу. Около 180 видов – в Красную книгу России и
региональные Красные книги. На 38 видов ведется международная племенная
книга. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по со-
хранению редких и исчезающих видов животных. Потомство некоторых ред-
ких видов – речная выдра, перевязка, азиатская дикуша, камчатский снежный
баран, путоранский баран – впервые в мировой зоологической практике полу-
чено в Новосибирске. Совместно с Институтом систематики и экологии живот-
ных СО РАН организован питомник редких видов животных на биостанции в
Карасуке. Кроме научной ведется большая просветительская работа. Ежегод-
но сотрудники зоопарка проводят до 1000 тематических экскурсий, около
150 выездных лекций. Работают юннатские кружки. Организована школа вер-
ховой езды. Зоопарк посещают более 1 000 000 человек в год (Краткая истори-
ческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск, 1997. –
С. 142 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 357 ; http://sibzoo.narod.ru/title.htm /
Новосибирский зоопарк)

60 лет новосибирской организации «Общество «Знание». В мае 1947 года группа видных
ученых, общественных деятелей и работников искусства обратилась через пе-
чать с призывом создать Всесоюзное общество, задачей которого явилась бы
пропаганда различных отраслей науки, проблем внутренней и внешней поли-
тики страны, достижений в области литературы и искусства. Обращение полу-
чило поддержку всей советской интеллигенции. И вскоре общество по распрост-
ранению политических и научных знаний было создано (на учредительном
собрании 7 июля 1947 г.). В том же, 1947 г. в числе прочих региональных
организаций создана и новосибирская организация «Знание». Ее ядро соста-
вили лучшие научные, культурные и творческие силы Новосибирска. Первым
председателем был избран директор медицинского института Г. Д. Залесский.
В дальнейшем этот пост занимали известные в Сибири ученые: академик
А. А. Трофимук, профессор Г. С. Мигиренко, академик Ю. И. Бородин и другие.
В настоящее время президент новосибирской региональной организации «Обще-
ство «Знание» – доктор экономических наук, член-корреспондент РАСХН
Ю. А. Новоселов. В 1947 г. в рядах новосибирского общества было 400 дей-
ствительных членов и 180 так называемых членов-соревнователей (резерв).
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В 1949-1950 в области созданы районные структуры. В 1952 в Новосибирске
был открыт лекторий общества «Знание» и Планетарий для пропаганды естест-
венно-научных знаний. Современное общество «Знание» занимается не только
просветительской деятельностью. На базе новосибирской организации созда-
ны образовательные учреждения: филиал Санкт-Петербургского института
внешнеэкономических связей, экономики и права, областной Центр граждан-
ского образования и Центр непрерывного образования. Имеются курсы профес-
сиональной подготовки по следующим специальностям: офис-менеджер, сек-
ретарь-референт, бухгалтерский учет с ПК, компьютерная графика, визаж, скор-
няк и др. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 355)

50 лет со времени создания в Новосибирске первой за Уралом Пожарно-технической стан-
ции (1957). Ее задачей является разработка новых методов тушения, создание
технических средств, способных эффективно действовать во время зимних мо-
розов, в условиях бездорожья, помогающих обнаруживать очаг пожара и тушить
его, не подвергая опасности людей. В содружестве с учеными Сибирского отде-
ления Академии наук, с опытным заводом СО АН создали турбореактивные
установки (их эффективность проверена на пожарах газонефтяных фонтанов в
Азербайджанской ССР и в Тюменской области), автомобили высокой прохо-
димости, вездеходные пожарные установки, многоцелевой пожарный автомо-
биль-тягач (Новосибирск : энциклопедия. – С. 903 ; Сто лет пожарной охране
г. Новосибирска. – Новосибирск, 1997. – С. 36)

50 лет со времени создания в Новосибирске ДСО «Буревестник» (добровольное спортивное
общество студентов, аспирантов и преподавателей вузов; 1957), в которое во-
шли 11 вузов города. В 1960-х гг. традиционными стали спартакиады между
факультетами, общежитиями, заочные спартакиады «Здоровья» среди вузов,
первенства по видам спорта (культивировалось 39 видов). В 1970-х – 1980-х
проводились общегородские студенческие спартакиады и спартакиады среди
преподавателей и других сотрудников вузов под девизом «Бодрость и здо-
ровье». Представители новосибирского «Буревестника» – А. Чепасов, С. Разумей-
ко, А. Тархов, А. Никитенко, В. Маркин54, О. Шайкина, В. Ещенко, Д. Шатохин,
Ан-Су-Как, В. Мартынов, Н. Шарыпова – успешно выступали на соревнованиях
всесоюзного и международного масштаба. В ДЮСШ при «Буревестнике» начи-
налась борцовская карьера А. Карелина55 . В 1978 г. новосибирский «Буревест-
ник» был в РСФСР на третьем месте, через год – на втором, а затем новосибир-
ский студенческий спорт был отмечен переходящим Красным знаменем Спорт-
комитета РСФСР. В 1982 г. в 11 вузах имелось 24 спортзала, 59 игровых
площадок, из них 18 – в оздоровительных лагерях в сельской местности; в сек-
циях занимались 45373 спортсмена; ежегодно в студенческой спартакиаде ДСО
принимали участие 800 студентов. В 1987 г. общество влилось во Всесоюзное
добровольное физкультурное общество профсоюзов. В 1992 создана Ассоциа-
ция студенческого спорта «Буревестник». К 2002 г. областная Ассоциация
«Буревестник» объединяла в своих рядах 18 вузов. И в настоящее время в Но-
восибирске проводятся и студенческие спартакиады, и профессорско-преподаватель-
ские соревнования (Новосибирск : энциклопедия. – С. 281)

50 лет со времени, когда в Советском Союзе стал культивироваться биатлон (1957). Родона-
чальниками этого вида спорта в Новосибирске, давшем стране не одного вели-

54 См. 23 февраля – 50 лет со дня рождения Маркина Виктора Федоровича (1957).
55 См. 19 сентября – 40 лет со дня рождения Карелина Александра Александровича (1967).
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кого биатлониста, были А. Останин, В. Маматов, А. Радченко, Л. Исаков, Б. Ива-
нов. Армеец А. Останин стал первым чемпионом республики, победив в 1957 г.
на чемпионате России. На чемпионате СССР 1967 г. новосибирцы А. Мухтаров
и Л. Исаков стали серебряными призерами в эстафетных гонках, а Б. Иванов –
чемпионом. На Спартакиаде народов СССР в том же, 1967 г. чемпионом в
лыжной гонке среди юниоров стал новосибирец А. Тихонов57 . А новосибирец
В. Маматов56 вернулся победителем гонки на 20 км с чемпионата мира-1967
в Германии. Сорок лет назад в Новосибирске построили биатлонное стрельби-
ще блиндажного типа; в 1968 на нем уже проводилось первенство СССР и со-
ревнования сборных команд Норвегии и СССР. В 1969 г. новосибирцы в обще-
командном зачете выиграли первый Кубок СССР по биатлону (завоевали 1 место
в эстафете, индивидуальную гонку выиграл В. Маматов). В 1970-х в городе была
создана первая в СССР специализированная детско-юношеская спортивная
школа Олимпийского резерва по биатлону (ДСО «Локомотив»). Авторитет но-
восибирского биатлона создавался трудом и энтузиазмом многих поколений
спортсменов, тренеров, руководителей. На протяжении пятидесяти лет стреля-
ющие лыжники Новосибирска стабильно выступают на соревнованиях высо-
кого ранга, в том числе на Олимпийских играх. Город является одним из глав-
ных центров мирового биатлона. Ежегодно международная федерация поруча-
ет Новосибирску проводить международные соревнования стреляющих
лыжников на приз Школы высшего спортивного мастерства. В 1992 г., когда
был открыт Новосибирский биатлонный комплекс (НБК), а в сборную команду
России входили шесть учащихся новосибирской ШВСМ, в городе одновремен-
но был проведен чемпионат мира в командном зачете и финал Кубка мира.
В марте 1997 г., после реконструкции НБК, также проведены финальные сорев-
нования Кубка Мира. 2002 г. ознаменован проведением (в Новосибирске – впер-
вые) чемпионата России по летнему биатлону. Эти соревнования принесли
Новосибирску золотую медаль, ее завоевал С. Чепиков. Одно из наиболее ярких
событий в спортивной биографии города – X чемпионат Европы (2005) по биат-
лону; соревнования подобного уровня проводились в Новосибирске впервые. На
заключительном этапе чемпионата победно финишировала новосибирская биат-
лонистка Е. Савина (Новосибирск : энциклопедия. – С. 82, 601)

50 лет с начала развития в Новосибирске подводного спорта (1957). Первоначально в
ДОСААФ были созданы курсы, которые возглавляли инструкторы-подводники.
Интерес к подводному плаванию возрастал, и уже через год стали появляться
первые спортивные клубы. С приходом таких спортсменов, как А. М. Салмин,
В. А. Загозин58 , В. Самохин, Ю. Н. Каразаев и А. Тырина, новосибирский под-
водный спорт завоевал мировую известность. Плавание в ластах очень актив-
но, в острейшей конкуренции развивалось между спортивными коллективами
бассейнов СКА, «Нептун», «Динамо» и «Строитель». Однако к концу 1980-х гг.,
в силу различных обстоятельств, подводный спорт остался только в Спортив-
ном клубе армии. Объединив всех лучших новосибирских спортсменов-подвод-
ников, СКА стал лидером среди многочисленных российских клубов. С 1982
по 2002 г. на чемпионатах мира и Европы воспитанниками СКА завоевано 130

56 См. 2 января – 60 лет со дня рождения Тихонова Александра Ивановича (1947).

57 См. 21 июля – 70 лет со дня рождения Маматова Виктора Федоровича (1937).
58 См. 13 сентября – 70 лет со дня рождения Загозина Владимира Алексеевича (1937).
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золотых медалей. (http://dbsea.by.ru/books/book03.htm / DBSea - Deep Blue Sea :
Сайт о подводной охоте)

50 лет назад Новосибирское управление пожарной охраны организовало агитбригаду (1957) –
коллектив художественной самодеятельности, который впоследствии стал на-
зываться «Ансамбль «Искорка». В его состав входили работники пожарной ох-
раны и «гражданские» самодеятельные музыканты. В числе артистов были М.
Никатов (саксофонист, один из руководителей «Искорки», начальник отделе-
ния противопожарной пропаганды), солисты В. Колупаев, Д. Пантелеев,
Е. Райкова и Л. Почекутова, Н. Качанов (фортепиано), А. Ленский (контрабас),
В. Ленский (аккордеон), гитаристы В. Савиткин, В. Гудим, В. Слинкин, испол-
нитель пантомим Г. Гисов. Одним из руководителей ВИА был композитор
О. Иванов59 , приехавший в начале 1970-х гг. в Новосибирск и окончивший здесь
консерваторию. Любительский ансамбль работал на очень высоком уровне и
быстро завоевал успех у горожан. Ни одно праздничное мероприятие не обхо-
дилось без ансамбля. Очень много выступала «Искорка» и в районах области.
В 1966 г. новосибирский коллектив пригласили на Центральное телевидение
для участия в «Голубом огоньке». На пути в Москву коллективно сочинили
песню «Я люблю тебя, мой милый город». Впоследствии И. Кобзон записал ее
на всесоюзном радио, и песня-гимн Новосибирска прозвучала в передаче
«С добрым утром». Ансамбль УГПС МЧС России по Новосибирской области
«Искорка» и ныне выступает на городских праздниках, в том числе на Дне города,
на мероприятиях ко Дню пожарной охраны, Дню спасателя, Дню МЧС. Прово-
дит (совместно с отделом по связям с общественностью УГПС) мероприятия
для детей школьного и дошкольного возраста, обучающие их – в развлекатель-
ной форме – правилам пожарной безопасности (100 лет пожарной охране
г. Новосибирска. – С. 41)

30 лет назад в Коченеве был построен первый модуль филиала научно-производственного
объединения «Восток» (1977), крупнейшего производителя изделий микроэлек-
тронной техники. На 1 января 1984 г. в филиале работало 700 человек из чис-
ла коченевцев. Продукция поступала во все концы Советского Союза. Изделия
предприятия шли на комплектацию космических приборов. С началом рыноч-
ных реформ завод потерпел экономический крах. В настоящее время его фак-
тически нет (75 лет Коченевскому району. – Новосибирск, 1999. – С. 37)

30 лет спелеологическому клубу «Сибирь» Дворца творчества детей и учащийся молодежи
«Юниор» (Новосибирск). Основан в 1977 г. как секция спелеологии и спортив-
ного туризма Кировским райкомом ВЛКСМ и редакцией газеты «Молодость
Сибири». Членами клуба открыты 83 новые пещеры, пять из которых вошли в
кадастр крупнейших пещер мира. С 1983 г. «Сибирь» сотрудничает с Институтом
общей патологии и экологии человека. Изучается влияние подземной среды на
организм человека, делаются попытки объяснить некоторые аномальные явления,
происходящие с человеком в пещерах (Новосибирск : энциклопедия. – С. 414)

59 См. 27 декабря – 60 лет со дня рождения композитора Иванова Олега Борисовича (1947).
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290 лет городу Искитим (1717)

Искитим – это город, рожденный дважды.
Официально годом его основания принято счи-
тать 1717 г., когда на месте будущего города уже
существовали, согласно архивным данным, по-
селения Койново, Чернодырово (Черноречка) и
Шипуново. В 1719 г. появилось Вылково. Мно-
го позже эти деревни слились в город.

Самым крупным из первых поселений было
село Койново. Его границы на карте современно-
го Искитима можно обозначить от здания город-
ского отдела образования до бывшего кирпично-
го завода, т. е. располагалось оно на территории
Индустриального микрорайона. Койново слави-
лось мастеровыми людьми. В селе имелись мас-
лобойня, производившая льняное и конопляное
масло, кожевенный заводик, пимокатная мастер-
ская, веревочная мастерская, две мельницы, купе-
ческие лавки братьев Еремеевых. На берегу Бер-
ди стояла церковь, которую позднее, затопленную
весенним половодьем, разобрали. Печальной до-
стопримечательностью села была этапная тюрьма.
Именно здесь отдыхали, сняв кандалы, заключен-
ные, идущие на алтайские рудники.

Село Черноречка занимало территорию со-
временного Северного микрорайона – от улицы
Речной до улицы Кирова. Здесь находились раз-
личные кустарные мастерские, начальная школа.
В 1911 году предприимчивый барнаульский
купец Окороков построил на окраине села неболь-
шой заводик по выжигу извести. У села Черно-
речка было озеро Моченое, куда женщины ходи-
ли вымачивать лен и коноплю. Но при очеред-
ном изменении русла реки Бердь оно исчезло, и
на его месте образовался большой пустырь.

К Черноречке примыкала маленькая дере-
вушка Вылково. Занимала она территорию от же-
лезнодорожного путепровода до городских элект-

росетей. В административном отношении Выл-
ково подчинялось чернореченскому старосте.

Административными центрами сел были
сборни. Под них отводили большие дома в сере-
дине улицы. В сборне находились староста села
и его помощник, исполнители и десятники.

На месте нынешнего Шипуновского микрорай-
она располагалась деревня Шипуново. Со своими
укреплениями она была передовой сторожевой
заставой местного военного гарнизона. Шипунов-
ские казаки-разведчики вели наблюдения за мест-
ностью речными и конными разъездами, а, завидев
джунгарские отряды и немирных кочевников, опо-
вещали коменданта для мобилизации койновских
и чернодыровских крестьян на устройство засек.

Деревни Койново и Чернодырово, основан-
ные вольными колонистами из числа государ-
ственных крестьян, были зарегистрированы уже
во время переписи 1719 года. Их первопоселен-
цы Иван и Ларион Койновы занимались хлебо-
пашеством, огородничеством, охотой и рыбалкой.

В 1912 году размеренная жизнь сел Алтай-
ского тракта нарушилась: началось строитель-
ство Алтайской железной дороги, связавшей
Барнаул с Новониколаевском. Завершилось стро-
ительство в 1916 году. На этой дороге, в шести-
десяти верстах от Новониколаевска, появился
разъезд № 5, ставший позже станцией Искитим.
На территории будущего железнодорожного вок-
зала сначала была землянка, вокруг которой зи-
мой бродили волки. В начале 1920-х годов на
станции поставили два вагончика, заменявшие
вокзал. В 1930-х построили деревянное здание.

Вот таким был Искитим в начальной поре
своего существования.

Но первые деревни могли бы, наверное, и не
объединиться в крупное поселение, если б не про-
изошло еще одно событие, которое можно считать
вторым рождением города. В 1929 году геологи
обнаружили на территории будущего Искитима
месторождение известняка, после чего в 1931 году
на его базе началось строительство крупнейшего
в Сибири цементного завода. Рядом вырос рабо-
чий поселок, который уже в 1933 году под на-
званием Искитим появился на карте страны. Он
вобрал в себя и старинные русские села: Койно-

Искитим.
Город областного подчинения.
Население – 64 тысячи человек.
Площадь – 6300 гектаров.
Расстояние до областного

центра – 60 километров.
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во, Черноречку, Вылково, Шипуново. В 1935 году
поселок стал административным центром Иски-
тимского района. А в 1938-м получил статус го-
рода районного подчинения.

В связи с бурным строительством и разви-
тием промышленности население города быстро
увеличивалось. С учетом этого, в 1951 году Иски-
тим получил статус города областного подчине-
ния. Вот и выходит, что своим вторым рожде-
нием Искитим обязан найденному в тех местах
известняку. Не случайно на Комсомольской пло-
щади к 270-летию города установлена факелооб-
разная известняковая глыба – символ города. На
мраморной табличке памятника изображен герб
Искитима и основные этапы становления горо-
да. Искитимский символ как будто специально
создан природой, его установили на постамент

практически без предварительной обработки,
доставив прямо из карьера. Известняковый фа-
кел весом в сорок тонн олицетворяет рождение
Искитима как города строительной индустрии,
развитие которого связано с камнем. За симво-
лическим факелом по улице Комсомольской
вытянулась аллея из хвойных деревьев, которую
завершает памятник В. И. Ленину. Его остави-
ли как дань уважения истории страны.

В начале 1987 года на совместном засе-
дании бюро горкома КПСС и исполкома Сове-
та депутатов было принято решение ежегодно
в День строителя, в августе, отмечать День го-
рода Искитима.

11 августа 2007 года у искитимцев двойной
юбилей: они торжественно отметят 290-летие род-
ного Искитима и в двадцатый раз – День города.

И. В. Порох
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160 лет со дня рождения потомственного почетного гражданина,

купца первой гильдии Жернакова Евграфа Александровича (1847-1908)

Среди представителей сибирского купече-
ства видное место занимал Евграф Александро-
вич Жернаков.

Родился он в 1847 году в Ирбите, в семье
мещанина. В то время на Ирбитской ярмарке в
числе прочего торговали и разнообразными то-
варами из Сибири. Евграф Жернаков заинтере-
совался этим удивительным краем. Ехавшие
туда подчас с копейками в кармане предприим-
чивые люди нередко создавали миллионные ка-
питалы. Поэтому, когда пришло решение занять-
ся предпринимательской деятельностью, Жерна-
ков переселяется в Томск – крупный губернский
и торговый центр Западной Сибири.

Здесь он быстро сходится с администраци-
ей губернии, женившись в 29 лет на дочери чи-
новника особых поручений Томского губернского
управления П. А Кайдалова – двадцатилетней
Александре. Помощь тестя, имевшего большие
связи в губернском управлении, сыграла нема-
лую роль в становлении торгового дела молодо-
го предпринимателя.

Через три года (в августе 1879 года) у Жер-
наковых родился сын Николай Евграфович. Тог-
да же, в 1879-м, Евграф Александрович переселил-
ся в Колывань. Жизнь в небольшом купеческом
городке он выбрал не случайно. Занимаясь хле-
боторговлей, Жернаков учитывал, что основную
массу сибирского хлеба давало южное Приобье –
отсюда поставлялось тринадцать миллионов пу-
дов хлеба. В Колывани предприниматель запи-
сался в купцы второй гильдии, в которой состо-
ял почти пятнадцать лет (в 1894 перешел в пер-
вую, а в конце 1890-х вступил в ряды москов-
ских первогильдийцев).

Счастье супругов Жернаковых было недол-
гим. В 1881 году, в возрасте 25 лет, Александра
Порфирьевна умерла от чахотки.

Через год Жернаков женился во второй раз –
на дочери московского купца второй гильдии –
36-летней Елизавете Ильиничне Алексеевой.
В 1884 и 1887 годах у них родились дочери Ека-
терина и Александра.

В современной Колывани, на улице Маркса
(бывшая Жернаковская) сохранился дом Жер-
наковых (памятник архитектуры, 1887 года).
Основываясь на воспоминаниях старожилов, о
нем писал в 1927 году известный советский
писатель А. К. Югов (в 1920-х гг. работал в Колы-
вани врачом): «…купец построил дом, чтобы было
где остановиться проезжавшему тогда [1891 г.]
через Сибирь Николаю II-му». Цесаревич Нико-
лай по пути из Владивостока в Санкт-Петербург
не заезжал в Колывань, проплыл по Оби мимо.
Но легенда, связывающая дом с царской особой,
возникла не зря. Дом превосходит по величине
все колыванские постройки того времени (в на-
чале 1920 г. здание было муниципализировано
и передано под больницу, позднее в нем разме-
щались различные учебные заведения).

В Колывани Жернаков избирается в глас-
ные городской думы, а позже становится и го-
родским головой, попечителем церковно-
приходской школы, которой дарит здание при
храме Александра Невского.

3 февраля 1891 года Евграф Александрович
был награжден орденом Св. Анны 3-й степени
(за благотворительную деятельность), что давало
ему право на получение звания потомственного
почетного гражданина. И в октябре того же года

указ. / Искитимская ЦБС, Информ.-биб-
лиогр. отд. ; [сост. Т. И. Коровяковская]. –
Искитим : б. и., 2002. – 204 с.

ЧТО читать об [Искитиме и] Искитимском
районе : (рек. список лит.) / Искитимская
центр. б-ка ; сост. Л. А. Спирина, О. В. Ор-

лова. – Новосибирск : Ред.-изд. отд. упр-
полиграфиздата Новосиб. облисполкома,
1987. – 55, [1] с.

ЦГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. Е. х. 7. Л. 38 (спи-

сок крестьян, набиравшихся в отряд для

строительства Бикатунской крепости).



199

2

0

0

7

доверенный купца Г. Г. Григорьев подал в Се-
нат прошение о присвоении его Жернакову.
«Солидность» фирмы подтвердили томский гу-
бернатор и колыванское городское управление.
Постановлением Сената от 23 января 1892 года
Евграф Александрович Жернаков, его жена Ели-
завета и дети Николай, Екатерина и Александра
получили потомственное почетное гражданство.

Колыванские купцы (в 1873 году их насчи-
тывалось 103 человека вместе с семьями) зани-
мали видное место в сибирской торговле, в част-
ности, в хлеботорговле. Жернаков скупал хлеб
в районах, прилегающих к Новониколаевску, и
отправлял на продажу 400-450 тысяч пудов хле-
ба ежегодно. На обских пристанях он построил
хлебные склады, куда крестьяне свозили зерно,
а оттуда купец отправлял его на пароходах в Тю-
мень, Тобольск и другие места. Жернаков имел
магазины и лавки в Барнауле, Колывани, Иркут-
ске, Томске, Тюмени, в Бердском, Коченеве –
во многих других селах Томской губернии и
Алтайского округа.

Методы его торговли описал регионалист,
статистик С. П. Швецов: «Имея по всему округу
склады красного товара, Ж[ернаков] забирает хлеб
в обмен на товар, назначая обыкновенно для при-
влечения покупателей-продавцов цену на хлеб
копейки на две дороже установившейся [...] За-
купая товар в Нижнем, Москве, Ирбите (в прошед-
шем году из одного Нижнего было привезено 18 ты-
сяч пудов товара) в долг, Ж[ернаков] успевает
обменять его на хлеб, извлекая при этом извест-
ный % дохода, затем перепродать хлеб, частью
переработанный в крупчатку [...] При крупных
операциях, какие ведет Ж[ернаков], этот способ, по
отзыву конторы, дает весьма солидные барыши».

До начала XX века фирма была гарантиро-
вана от конкуренции. Крестьяне подвозили хлеб
и сдавали Жернаковым. Проблемы начались в
1900-1901 годах, когда в России случился неуро-
жай и появился спрос на сибирский хлеб. Из
центра в Сибирь хлынула волна спекулянтов.
Обладая малыми средствами, они открыли свои
конторы при станции Коченево и заставили круп-
ные фирмы прекратить торговые операции. Спе-
кулянты обвешивали покупателей и за счет это-
го повышали цены на хлеб. В 1909 году в Евро-
пейской России был хороший урожай, и
сибирский хлеб стал неконкурентоспособным из-
за высоких транспортных издержек. Крупные фир-
мы, в том числе Жернакова, стали покупать хлеб
прямо с возов по 70-75 копеек за пуд, получая убы-
ток по пять-шесть копеек с пуда. Здесь уже спеку-

лянтам не помогало обвешивание. Два десятка
коченевских фирм лопнули как мыльные пузыри.

Жернаковы продавали хлеб не только рус-
ским, но и зарубежным предпринимателям.
В 1898 году глава крупнейшей французской хле-
боторговой фирмы Л. Дрейфус проехал по Сиби-
ри, чтобы выяснить состояние хлебного дела в
этом регионе. У него установились контакты с
сибирскими хлеботорговцами и мукомолами, в
том числе и с Ефграфом Жернаковым, и хлеб
отсюда стал поступать на европейские рынки.

Уже в начале своей деятельности Евграф
Жернаков дополнил хлебную торговлю прода-
жей других товаров. Например, в 1880 году он
открыл в селе Бердское лавку промтоваров с обо-
ротом в десять тысяч рублей, в 1882-м. – лавку
в селе Ордынское.

Вместе с другими колыванскими купцами
Жернаков энергично добивался, чтобы новая же-
лезная дорога – Великая транссибирская магист-
раль – прошла через их город. Но проектировщи-
ки выбрали другой вариант, и железнодорожный
мост через Обь был построен у села Кривощеко-
во. Экономическое значение Колывани стало па-
дать. Купцы начали переселяться, многие – в по-
селок строителей обского моста. Одним из пер-
вых из Колывани уехал Евграф Жернаков.

На месте будущего Николаевского проспек-
та еще только рубили лес, а у его начала в устье
Каменки Жернаков уже построил магазин, интуи-
тивно угадав бойкое торговое место. Впоследствии
здесь возникла Базарная площадь. Дату открытия
«универсального магазина» Жернакова (20 марта
1894 года) новониколаевские купцы считали датой
рождения города, несмотря на то, что мостостроите-
ли – основатели будущего Новониколаевска – Но-
восибирска – прибыли сюда еще весной 1893-го.

Жернаковы активно участвовали в обще-
ственной жизни поселка. Евграф Александрович
входил в состав комитета по строительству собо-
ра Александра Невского (1895). Участвовал в
работе комиссии, созданной в 1915 году для рас-
смотрения проекта трамвайной линии. Вносил
он и пожертвования на благотворительные цели:
на библиотеку имени А. П. Чехова, открытую в
1907 году, на строительство Городского торгово-
го корпуса (построен в 1910-1912 гг.).

У Жернаковых, как и у всех сибирских куп-
цов того времени, торговля не отделялась от про-
изводства, находилась с ним в неразрывной свя-
зи. Занимаясь хлеботорговлей, Евграф Александ-
рович имел и мукомольные предприятия. Ему
принадлежала мельница в селе Дубровское Томс-
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кого уезда, на которой было занято до шестидеся-
ти человек. В 1909 году, работая с двигателем мощ-
ностью 180 л. с., она выдала пятьсот тысяч пудов
муки и по своей производительности уступала
только мельницам новониколаевских купцов
И. М. Луканина, А. Д. Родюкова и В. А. Горохова.
Мука Жернаковых отличалась высоким качеством,
и на Первой Всероссийской выставке (1909) пред-
приятие получило Большую серебряную медаль.

Кроме мельницы, фирма имела салотопен-
ный, мыловаренный и свечной заводы в Колы-
вани (в начале 1890-х на них работали около
сорока человек), салотопенномыловаренный за-
вод в Новониколаевске (с 1902 г.), пароходство на
Оби (в 1895 году – четыре парохода общей мощ-
ностью 415 л. с.) и пристань (с 1907).

Помимо этого, фирма Жернаковых торгова-
ла золотыми и серебряными вещами, промышлен-
ными, галантерейными, жировыми и прочими
товарами. В 1890-х обороты одной только тор-
говли текстилем составляли до миллиона рублей.

В годы Первой мировой войны прибыли тор-

говцев значительно возросли. Но наследники Евг-
рафа Жернакова после его смерти решили ликви-
дировать предприятие. Так в начале 1917 года
поступали и другие новониколаевские предпри-
ниматели. Их фирмы были скуплены кооператив-
ными организациями.

В ходе революционных преобразований купе-
ческое сословие было ликвидировано, и вместе с ним
сошли с исторической сцены купцы Жернаковы.

Улавливая настроения эпохи, наследники
Евграфа Александровича занялись обществен-
ной деятельностью. Николай поступил на ра-
боту в Русско-Азиатский банк, вступил в партию
эсеров и занял ведущее место в ее Новоникола-
евском отделе.

2 марта 1917 года в городе создается Коми-
тет общественного порядка. Его председателем
избрали Н. Е. Жернакова. Затем Николай Евг-
рафович, возглавивший «новониколаевскую ре-
волюцию», стал комиссаром Временного прави-
тельства. В 1937 он был репрессирован и расстре-
лян в Москве.

Е. Е. Лурье
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140 лет старейшему предприятию Новосибирской области

Куйбышевскому ОАО «Спирт», основанному в 1867 г.

как «Новотроицкий № 32 винокуренный завод торгового дома «Бр. Ерофеевы»

В 2007 году старейшему предприятию Ново-
сибирской области, куйбышевскому АО «Спирт»,
исполняется 140 лет. Годом рождения спиртового
завода считается 1867-й. Основал его купец первой
гильдии Венедикт Петрович Ерофеев (1836 – 1898).

Во второй половине девятнадцатого столетия
торговый дом Ерофеевых знала вся Россия. Родо-
начальник купеческой династии – Петр Ерофеев,
бывший крестьянин села Зюзинское (ныне с. Зюзя
Барабинского района), ставший каинским меща-
нином. У него было четыре сына: Венедикт, Иван,
Андрей и Капитон. Венедикт окончил Каинское
уездное училище. После смерти отца вместе с
братьями вел дело самостоятельно. Начинал с ме-
лочной торговли. Впоследствии возглавил торго-
вый дом «Братья Ерофеевы».

Каинск середины 1860-х годов был неболь-
шим (2360 жителей) городком с мелкой кустар-
ной промышленностью. Имелось кожевенное про-
изводство, пять кирпичных, два мыловаренных, два
свечных и одно салотопенное заведения. Все пред-
приятия были скорее кустарными мастерскими,
чем настоящими заводами. В городе числилось
122 ремесленника. Все они обслуживали непосред-
ственные потребности местного населения. Куп-
цов и членов их семей насчитывалось в Каинске
150 человек. Занимаясь извозом, каинские купцы
на всю Россию славились своими поездками на
тройках в Москву. Хорошо знали их и в Лейпци-
ге, где они сбывали меха. В изобилии поставляли
они свои товары и на крупные местные ярмарки:
Петропавловскую и Михайловскую. Успевали
бывать и на других ярмарках Западной Сибири.
Являлись непременными участниками Нижего-
родской и Ирбитской ярмарок.

Семье купцов Ерофеевых Каинск обязан
возникновением в нем современной фабричной
индустрии. В 1867 году Венедикт Ерофеев по-
строил в двух верстах от Каинска (улица Омская
в современном Куйбышеве) винокуренный завод,
официально называвшийся «Новотроицкий № 32
винокуренный завод торгового дома «Бр. Ерофе-
евы». Предприятие производило сырец спирта, из
которого затем делалась водочная продукция

типа столового вина (крепостью от 30 до 45 граду-
сов). На заводе имелся склад зерна (в отличие от
Европейской России, в Сибири предпочитали гнать
спирт не из картофеля, а из пшеницы), дрожжевое,
запасное, заторное, квасное, брагоперегонное, филь-
трационное и ректификационное отделения. Пер-
вый в Томской губернии опыт ректификации
спирта был произведен в 1889 году именно на еро-
феевском предприятии. В 1896 году продукция
завода, представленная на Всероссийской выстав-
ке, была отмечена бронзовой медалью.

Ерофеевы (вместе с Жернаковыми, Поклевс-
ким-Козелл, Платоновым и Судовской) монополи-
зировали торговлю винно-водочными изделиями
на территории будущей Новосибирской, Омской,
Томской областей и Алтайского края. Имели оп-
товые винные и пивные склады в Каинске, Камне
(ныне – Камень-на-Оби), Колывани, Каргате, Омс-
ке, Барнауле, Томске, Новониколаевске, Чумаши-
не. В 1883 – 1890 годах контролировали всю про-
дажу спиртных напитков в Карасукской волости
и имели здесь тринадцать питейных заведений и
ренсковый погреб. В Лянинской волости Ерофе-
евым принадлежало одиннадцать кабаков из две-
надцати, в Ордынской – шесть из двадцати. В Ку-
лундинской волости они содержали семь питей-
ных точек, в Касмалинской и Чаусской – по две,
в Шадринской – три, в деревне Атамановой близ
Омска, селе Спасском Каинского уезда (ныне Вен-
герово), в Кривощековской волости – по одному.

Венедикт Ерофеев оставил после себя высо-
кодоходное, отлаженное и хорошо организован-
ное хозяйство, с большим наличным капиталом
и широким кредитом. От отца торговый дом
перешел к сыновьям Сергею, Николаю и Инно-
кентию. Главным преемником и директором-
распорядителем фирмы стал старший из брать-
ев – Сергей Ерофеев. Решив расширить отцов-
ское дело и усовершенствовать его на европейский
лад, превратить завод в современное предприятие,
он в 1899 году добивается разрешения Томского
губернского управления на установку парового
котла. Сергей Венедиктович увеличил количе-
ство служащих, повысил им жалованье: некоторые
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получали от трех до шести тысяч рублей в год. В
1903 году на заводе работало двести человек, сум-
ма его производства составляла 85 тысяч рублей.

Но, руководя семейным бизнесом, С. В. Еро-
феев совершал ошибки. Например, в двухэтажном
каменном здании устроил роскошно обставлен-
ный магазин с высококачественными дорогими
товарами, которые не могли найти сбыта в неболь-
шом провинциальном Каинске. Торговый дом
«Братья Ерофеевы» разорился. После скоропостиж-
ной смерти Сергея Венедиктовича в 1904 году ви-
нокуренный завод у его наследников приобрел
каинский купец Я. Ф. Мошицкий, который за-
тем перепродал предприятие «Акционерному об-
ществу Мариинского винокуренного завода»,
образованному московскими капиталистами. Во
главе общества стоял И. А. Найдич – один из
крупнейших винопромышленников России.

Деятельность Ерофеевых способствовала раз-
витию промышленности Каинска. Но они не толь-
ко создали крупнейшие предприятия города – ви-
нокуренный, пивоваренный и маслобойный заво-
ды, паровую мукомольную мельницу. Ерофеевы
активно участвовали в деятельности городского са-
моуправления, слыли известными меценатами. Ве-
недикт Петрович в течение четверти века возглав-
лял попечительский совет при Каинской женской
прогимназии. На свои деньги построил для нее ка-
менный дом и постоянно выделял средства на со-
держание учебного заведения и помощь бедным
гимназисткам. Был, кроме того, одним из учреди-
телей Каинской общественной библиотеки, жерт-
вовал деньги в фонд Александра III на строитель-
ство церквей и школ (на средства Ерофеева в уезде
возвели две церкви), вместе с другими каинскими
купцами участвовал в строительстве плавучего мо-
ста через Омь. Во время голода 1891-92 годов пред-
приниматель продавал хлеб по сниженным ценам
и внес две тысячи рублей в городскую кассу. Были
и другие добрые дела на благо жителей Каинска.

Революция 1917 года уничтожила купечес-
кое сословие. В годы Гражданской войны на ка-
инском кладбище снесли надгробия Ерофеевых. Но
память о них сохранилась. Статус памятника ар-
хитектуры приобрел в 2000 году производственный
комплекс винокуренного завода конца XIX века:
заводское здание, до сих пор используемое в тех-
нологическом процессе, амбары для зерна, кирпич-
ный склад с оборудованием для хранения спир-
та. Куйбышевский спиртзавод и ликероводочный
завод (создан в 1904 г. на базе ерофеевского про-
изводства как «Винный склад № 8») решили уве-
ковечить память своего основателя выпуском вод-

ки «Ерофеев», разработанной специалистами обоих
предприятий и изготавливаемой на основе спир-
та высшей очистки «Люкс».

В первые годы советской власти завод про-
изводил сравнительно небольшие объемы продук-
ции. Работать приходилось на старом оборудовании,
буквально с риском для жизни, используя, в основ-
ном, ручной труд. В 1931 году выработка спирта
составила 274,6 тысячи декалитров, в 1932 – 106,2,
в 1933 – 234 тысячи декалитров.

Первая техническая реконструкция была
проведена на предприятии в 1936 году: деревян-
ные дрожжевые чаны заменили стальными.
В 1937 году завод достиг максимальной выра-
ботки – 312,1 тысячи декалитров спирта-сырца.
После переоснащения завод начал выпускать
спирты крепостью 90-92 градуса. Котельная ра-
ботала на угле, который подвозился с железно-
дорожной станции на гужевом транспорте.

Во время Великой Отечественной войны
завод практически не работал. К 1945 году объе-
мы выработки упали до 18 тысяч декалитров в
год, и только через три года увеличились втрое.
Часть заводского оборудования и некоторые зда-
ния пришли в упадок. Восстанавливать все это
пришлось уже в мирное время.

Настоящее же развитие спиртового предпри-
ятия началось в 1950-е годы, когда к заводу про-
вели железнодорожную ветку, построили и смон-
тировали новое аппаратное отделение с импорт-
ным оборудованием, благодаря чему повысилось
качество выпускаемой продукции.

М. И. Каструлевич, руководивший предпри-
ятием более тридцати лет (до 1990 года) вспоми-
нает: «Я пришел директором, когда завод был за-
крыт по техническим причинам. Затем стали про-
изводить по 800 декалитров в сутки». В 1962 году
завод выпустил 376,9 тысячи декалитров спирта
(больше запланированного на восемь процентов).

В первой половине 1970-х годов была запу-
щена в эксплуатацию брагоректификационная
установка производительностью три тысячи дека-
литров в сутки, внедрена схема непрерывного раз-
лития с ежесуточной производительностью 1200-
1700 декалитров, внедрена механизированная
пневматическая солодовня с передвижной гряд-
кой производительностью четыре тысячи декалит-
ров в сутки. Тогда же, в 1970-х заводскую котель-
ную перевели с угля на мазут, что было выгоднее
и по затратам, и по энергетике, и по чистоте.

Крупная реконструкция 1975-1980 годов по-
зволила довести мощность производства до 4,5-
5 тысяч декалитров в сутки (планировалось закры-
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тие спиртзавода в Новосибирске, и Куйбышевский
должен был обеспечить сырьем и Новосибирскую,
и Омскую области). В дрожжебродильном отде-
лении установили десять бродильных чанов объе-
мом по двести кубометров, смонтировали немецкую
брагоректификационную установку производитель-
ностью две тысячи декалитров спирта в сутки.
Позже биомициновый цех переоборудовали на
производство ферментов (с целью замены солода
грибной амилазой для увеличения выхода спир-
та). В результате к 1984 году производительность
завода достигла 1043,7 тысячи декалитров в год.

Немало внимания в доперестроечные годы
уделялось социальной сфере предприятия. Во-
круг завода вырос поселок с жилыми домами и
объектами социально-бытового назначения.
В 1999 году прибыль предприятия составила бо-
лее двенадцати миллионов рублей и немалая ее
доля ушла на содержание собственной столовой,
медпункта, детсада. Кроме того, был отремонтиро-
ван жилой 24-квартирный дом, завершено стро-
ительство (на долевом участии) 36-квартирного
дома. Долгое время предприятие занималось и
обеспечением поселка теплом, и водоснабжением.
Детскому саду завод оказывал существенную по-
мощь и после передачи дошкольного учреждения
на муниципальный баланс. Без внимания акци-
онерного общества не остается и школа.

Отопительный сезон для жителей «спирт-
заводского» поселка начинается намного раньше,
нежели для остальных куйбышевцев. Дело в том,
что технологические нужды предприятия по по-
треблению пара составляют тридцать тонн в час.
Что сравнимо с тем количеством пара, которое
вырабатывает один из котлов местной Барабин-
ской ТЭЦ. А производительность котельной ОАО
«Спирт» около пятидесяти тонн пара в час. Этот
резерв и используется для обеспечения близле-
жащих объектов теплом.

В апреле 1990 года директором завода стал
Г. Я. Ухов. Предприятие производило в то время
в среднем три тысячи декалитров спирта в сутки.
Сверх годового плана выпустило пятьдесят тысяч.

В 1993 руководство области одобрило про-
ект реконструкции завода на 1994 – 1997 годы,
предусматривавший увеличение производства
спирта до шести тысяч декалитров спирта в сут-
ки. Но на 1 июня 1994 объем производства со-
кратился по сравнению с предыдущим годом
наполовину. Это произошло в связи с падением
потребительской способности основных клиен-
тов: Омского пиввинкомбината и Куйбышевско-
го АО «Ликероводочные изделия».

И все же завод выстоял – как и во времена
антиалкогольной кампании (1985-1987), когда,
кроме основной продукции, производили квасное
сусло и квас. В цехе, где когда-то выращивался
солод для основных технологических цехов, уста-
новили новое оборудование и выпускали по ты-
сяче литров тонизирующего напитка в день.

Проблемы удавалось решать во многом бла-
годаря руководству и людям, производящим вы-
сококачественную продукцию. На заводе было
занято около трехсот работников. Практически в
каждом цехе имелись свои «мастера – золотые
руки», у многих стаж составлял более десятка лет.
Традиции производства сохраняли целые семей-
ные династии. И это не удивительно, ведь благо-
даря социальной защищенности работников, вы-
сокой заработной плате спиртовый завод всегда
считался одним из самых привлекательных пред-
приятий в городе.

За годы рыночной экономики ОАО «Спирт»
вошло в Реестр хозяйствующих объектов, имеющих
долю на рынке определенного товара более 35 про-
центов (по товарной группе «спирт этиловый рек-
тификованный из пищевого сырья»). Завод тесно
сотрудничает с Всероссийским научно-исследова-
тельским институтом продуктов брожения, Всерос-
сийским научно-исследовательским институтом
пищевой биотехнологии. Для контроля за каче-
ством создана производственно-химическая лабо-
ратория.

В работе по улучшению своей продукции
куйбышевцы добились отличных результатов.
В 1996 году в Новосибирске проводилась тради-
ционная Международная Евроазиатская выстав-
ка-ярмарка «Продсиб», на которой спирты, яв-
ляющиеся основным сырьем для ликероводоч-
ного производства, впервые были представлены
как отдельный вид продукции. По результатам
закрытой дегустации куйбышевский спирт
«Экстра» набрал максимальное количество бал-
лов и был отмечен Большой Золотой медалью
и дипломом «За превосходные вкусовые свой-
ства». На Международной Евроазиатской вы-
ставке-ярмарке «Продсиб-98» предприятие вновь
было награждено Большой золотой медалью и
дипломом – за спирт «Люкс», который приме-
няется для выпуска самых высококачественных
водок, таких как «Золотое кольцо», «Сибирская
тройка», «Премьер», «Отечество».

В апреле 1997 года за активную работу по
внедрению новых технологий в производство
генеральный директор предприятия Г. Я. Ухов
был награжден Государственной премией Рос-
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сийской Федерации в области науки и техники.
Основанием для присуждения премии стало по-
лучение стандартных образцов этилового спир-
та. По результатам метрологической экспертизы
и аттестации продукции стандартные образцы
куйбышевского спирта внесены в Государствен-
ный реестр средств измерений Российской Фе-
дерации и предназначены для определения каче-
ства всей выпускаемой в России алкогольной
продукции. Данные эталоны разработаны впервые
в нашей стране и не имеют зарубежных анало-
гов. В 2000 году совместно с ВНИИ продуктов
брожения куйбышевцы разработали и зарегист-
рировали в Госстандарте Паспорт безопасности на
спирт этиловый ректификованный.

К 2000 году мощность предприятия соста-
вила пять тысяч декалитров в сутки.

Координационный комитет «Амстердам»
утвердил ОАО «Спирт» участником элитной про-
граммы «Вместе в 21 век» и наградило призом «Зо-
лотой Меркурий». Лауреаты приза определяются
на основе анализа статистических данных, перспек-
тивности развития и заносятся в «Центральную
европейскую компьютерную базу данных».

В XXI веке предприятие продолжило актив-
но развиваться. Ежегодно 60-70 процентов при-
были вкладывается именно в развитие производ-
ства. В 2001 году производственно-химическая
лаборатория завода, определяющая качество
спирта, стала использовать газохроматический
метод, который позволяет определять содержа-
ние токсичных микропримесей. В спиртах АО
«Спирт» их наличие минимальное.

В 2002 году на заводе строится новое спирто-
приемное отделение, промышленные емкости для
сточных вод, административно-бытовой корпус, про-
водится технологическое перевооружение аппарат-

ного и брагоректификационного отделений. В цехе
по хранению продукции баки емкостью тысяча
литров заменили большими по объему в три раза.

В начале 2003 года внедрена механико-
ферментативная схема обработки зернового сырья.
По сравнению с традиционной схемой развари-
вания сырья под давлением, внедренная «мягкая»
схема позволяет экономить до тридцати процен-
тов теплоэнергии и производить спирт с улучшен-
ными органолептическими и физико-химически-
ми показателями. Подведением первых итогов
стала открытая дегустация спиртов. В ней при-
няли участие высококвалифицированные специа-
листы Департамента агропромышленного комп-
лекса, представители органа по сертификации,
предприятий-потребителей – ОАО «КАОЛВИ»,
новосибирские «ВИНАП» и «Витта». Все едино-
душно признали, что спирт, полученный с исполь-
зованием новых технологий, имеет очень высо-
кие дегустационные показатели. Была поставле-
на максимальная оценка 10 баллов.

В 2004 году на предприятии провели реконст-
рукцию углекислотного цеха и пневмотранспорта
зерна, сдали в эксплуатацию узел по изготовлению
спиртового денатурированного раствора «СД», закон-
чили работы по переводу котельной с жидкого топ-
лива на природный газ. Завод по данным «СПАРК-
Интерфакс» произвел в 2004 году 670 тысяч дека-
литров спирта. По данным отчетности завода, около
восьмидесяти процентов реализовано в области.

В настоящее время (2006) ОАО «Спирт» пе-
реживает не лучшие времена. Этот единственный
и крупнейший в области производитель спирта
оказался в сложном финансовом положении. Путь
длинной более века от винокурни купца Ерофее-
ва до современного завода, ОАО «Спирт» продол-
жается и ныне.

Е. Е. Лурье
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[НОЗДРИН Г. А.] Ерофеевы / [Г. А. Нозд-
рин] // Краткая энциклопедия по истории
купечества и коммерции Сибири. – Новоси-
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120 лет со дня рождения геолога, писателя, краеведа,

кинодеятеля Кравкова Максимилиана Алексеевича (1887-1937)

Имя Максимилиана Алексеевича Кравкова
(1887 – 1937) современному читателю, наверное,
мало что говорит. И не удивительно, если учесть,
что последний раз он был переиздан тридцать лет
назад. Но в двадцатых-тридцатых годах минув-
шего столетия Максимилиан Кравков был хоро-
шо известен и как прозаик, и как очеркист, и как
детский писатель, и как краевед. Но, пожалуй,
наибольшую популярность приобрел он как ма-
стер приключенческого жанра.

Владимир Зазубрин в свое время окрестил его
сибирским Джеком Лондоном. Скорее всего, по-
тому, что, как и у знаменитого американца, излюб-
ленными героями романтических поэм в прозе
Максимилиана Кравкова были люди сильные и
цельные, с авантюристической жилкой в характе-
ре: охотники и золотоискатели, бродяги-каторжни-
ки и горняки-рудознатцы, ссыльные политзаклю-
ченные и аборигены сибирской тайги…

Кравкова всегда интересовала психология
сильной личности, героя-одиночки. По этому по-

воду, касаясь его произведений, тот же Зазубрин
писал: «В своих рассказах он берет сильного че-
ловека-одиночку, выходящего на борьбу со зве-
рем, себе подобным или целым коллективом.
Пусть коллектив в конце концов своей тысяче-
ногой пяткой раздавит смелого одиночку. Оди-
ночка даже вынужденный пустить себе пулю в
лоб или проколоть себе сердце ржавым гвоздем,
все же чувствует себя победителем. Он сам ухо-
дит из жизни, он никогда не дастся в руки вра-
гу. Он свободен…»

К характеристике этой уместно добавить,
что героя своего Максимилиан Кравков испыты-
вает не только жестокими обстоятельствами, но
и сибирской природой, отчего изломы его судь-
бы часто непредсказуемы. Да и сюжеты произ-
ведений в неожиданных своих поворотах и стре-
мительном беге нередко похожи на таежные
речки в весеннее половодье.

Максимилиан Кравков умеет держать чита-
теля в напряжении. В каждой его вещи – будь то



2 0 6

2

0

0

7

детектив «Ассирийская рукопись», приключенчес-
кая повесть «Зашифрованный план» или остро-
сюжетный новеллистический цикл «Рассказы о
золоте» – есть все необходимое для любителей
острых ощущений: тайна, поиск, погони, внезап-
ные ситуации…

Тем не менее, главное внимание Кравков
сосредоточивает не на внешних событиях, каки-
ми бы занимательными и остродраматичными
они ни были, а на внутреннем состоянии челове-
ка в самые критические моменты его жизни.

И вот еще какая важная деталь. Герои Крав-
кова – люди, как правило, не только смелые, от-
важные, душевно красивые. Они, помимо прочего,
упорно стремятся познать мудрую целесообраз-
ность природы и определить свое место в окружа-
ющем мире. Наверное, поэтому, кроме сюжетной
увлекательности, динамичности, психологичности,
проза Кравкова еще и очень живописна, поэтич-
на, насыщена неповторимым сибирским колори-
том. Чувствуется, что автор и его герои влюблены
в природу, в Сибирь, которые для них – воплоще-
ние того, «от чего не хочет оторваться сердце».
Подтверждение этому найдем мы в таких, напри-
мер, рассказах, повестях и очерках Максимилиа-
на Кравкова, как «Таежными тропами», «Большая
вода», «Два конца», «Самородок» и др. Собствен-
но говоря, именно горячая любовь к сибирскому
краю, увлеченность тайгой, охотой, путешествия-
ми и обусловили поэтичность и романтичность
большинства повествований Кравкова.

Хотя появился на свет и вырос он далеко от
Сибири. Родился Максимилиан Кравков в 1887 году
в Рязани, в семье действительного статского со-
ветника. Родители умерли рано, воспитывали его
тетки. После окончания гимназии он поступил
в Петербургский университет, избрав специаль-
ность геолога-минералога. В 1908 году Крав-
ков вступил в члены партии социалистов-
революционеров – «максималистов», требовавших
решительных действий». А вскоре двадцатилет-
ний студент был арестован по обвинению в по-
кушении на рязанского генерал-губернатора.
Максимилиана Кравкова признали «виновным
в хранении взрывчатых веществ» и осудили на
шесть лет каторги, замененных после тремя с
половиной годами одиночной тюрьмы. Много
позже Кравков опишет в рассказе «Два конца»
ощущения человека, несколько лет просидевше-
го в каменном мешке одиночки. А в 1913 году
Максимилиан Кравков был выслан на поселение
в Тайшет, и с тех пор уже не расставался с Си-
бирью. Он много путешествовал, присматривал-
ся к жизни малых сибирских народностей. Это

хорошо отражено в его лирическом очерке «Из
саянских скитаний» и ранних рассказах. И не
случайно критик Валериан Правдухин называл
Кравкова «географом и любителем нехоженых
дорог, неожиданных приключений». По разным
свидетельствам он действительно был неис-
тощим по части придумывания и проведения ин-
тереснейших путешествий и поездок.

После Февральской революции 1917 года
Максимилиан Кравков избирался гласным Ниж-
неудинского уезда Иркутской губернии, был чле-
ном губернской комиссии по земским делам, а
потом и управляющим Нижнеудинского уезда,
где и проработал до конца 1919 года. В 1920-м
Кравков стал заведующим Иркутским краевед-
ческим музеем. Но вскоре был арестован ЧК по
обвинению в принадлежности к «максимали-
стам». Правда, после подачи им заявления о вы-
ходе из партии дело было прекращено. Освобо-
дившись, Кравков уехал в Омск. Здесь заведовал
подотделом музеев Сибирского отдела народно-
го образования. Кстати, и первая его книжка –
«Что такое музей и как его устроить в деревне»
(1921) – была посвящена музейному делу. В на-
чале 1922 года в связи с переездом советских
учреждений из Омска в Новониколаевск Макси-
милиан Кравков очутился в новоявленной сто-
лице Сибирского края, где возглавил отдел ки-
нофикации и активно занимался организацией
Новониколаевского краеведческого музея, дирек-
тором которого он впоследствии и стал.

«Музейный» период своей жизни Максими-
лиан Кравков частично отразил в повести «Асси-
рийская рукопись» (1925), в которой запечатлел
живую атмосферу, быт и нравы первых послерево-
люционных лет. Сюжет повести детективно-при-
ключенческий. Некий авантюрист настойчиво и
изобретательно разыскивает в музейных коллек-
циях редкую «асссирийскую рукопись», которую
Британский музей готов купить за большие день-
ги. Работники краевого краеведческого музея про-
тивостоят замыслам преступника, о чем и расска-
зывает автор, раскручивая хитроумную интригу.
«Ассирийская рукопись» стала едва ли не первым
сибирским детективом советской поры.

В 1922 году, сразу по приезде в Новонико-
лаевск, Максимилиан Кравков знакомится с Сей-
фуллиной и Правдухиным и активно участвует
вместе с ними в работе над первыми номерами
журнала «Сибирские огни». С этим изданием, где
он регулярно выступал с повестями, рассказами,
очерками, публицистическими и краеведческими
материалами, у Кравкова будет связана большая
часть его творческой жизни.
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Максимилиан Кравков был удивительно
разносторонней личностью. Кроме музейного
дела, краеведения, кино, литературы, он занимал-
ся наукой, собирал геологические коллекции. Его
серьезно волновало будущее сибирских кладовых,
в чем легко убедиться, заглянув в его докумен-
тальную книгу «Естественные богатства Сибири»
(1928) и очерки «Тельбес» и «Тельбесские зари-
совки», написанные под впечатлением поездки на
строительство Кузнецкого металлургического
комбината и рассказывающие о перспективах
развития Сибири в связи с развернувшимися на
ее просторах гигантским строительством. Не уди-
вительно, что Максимилиан Кравков оказался и
в числе организаторов и активных участников
возникшего в конце 1920-х годов в Новосибир-
ске Общества по изучению Сибири и ее произво-
дительных сил, которое стало, по существу, пер-
вым научным объединением за Уралом.

В 1923–1934 годах, в составе геологоразве-
дочных и географических экспедиций, Максими-
лиан Кравков побывал в Саянах, в Горной Шории,
в низовьях Енисея. Впечатления от этих путеше-
ствий легли в основу большого прозаического
цикла «Рассказы о золоте», а также ряда очерков,
рассказов, повестей, посвященных разведчикам
земных недр и горнякам.

Много времени и сил Кравков отдавал ра-
боте с детьми – вел в музеях и школах Новоси-
бирска краеведческие и геологические кружки.
А в итоге этого взаимообогащающего общения
выходили из-под его пера художественные про-
изведения для юных читателей. Такие, например,
как изданные в 1930-х годах повести и расска-
зы «Дети тайги», «За сокровищами реки Тунгус-
ки», «Год во льдах», «Золотая гора» и др.

Примечательной особенностью книг для де-
тей у Максимилиана Кравкова было использова-
ние автором большого познавательного материа-
ла. Если, скажем, события происходили в тайге, то
ребенок попутно узнавал массу интересных и по-
лезных сведений о повадках зверей, птиц, об охоте,

особенностях леса; если – в море, то о необитаемых
островах, торосах, рыбах или морских животных.

Самой, наверное, яркой и поэтичной книгой
Максимилиана Кравкова для детей стала его
повесть «Дети тайги». Вся она дышит неподдель-
ной любовью к природе; в ней множество инте-
ресных, тонких наблюдений. И написана она на-
столько же красочно, ярко, насколько легко и
совершенно доступно для детского восприятия.

В своем творчестве Максимилиан Кравков
всегда стремился избегать политической и идео-
логической тенденциозности. Герои его произве-
дений в этом плане обычно нейтральны. Отчего
и сам Кравков в истории сибирской литературы
стоит несколько особняком. Своеобразный «ней-
тралитет» писателя с приоритетом общечеловечес-
кого над классовым и узко-партийным раздра-
жал в те времена многих, а больше всего печаль-
но известных в советской литературе рапповских
идеологов и критиков, которые обвиняли Кравкова
в аполитичности, а то и прямо называли его «са-
мым реакционным писателем Сибири».

В 1933 году последовал очередной арест
Кравкова. Чекисты отнюдь не разделяли точку
зрения рапповцев: выдвинутое ими обвинение
было очень даже политическим – на сей раз
писателя заподозрили в принадлежности к контр-
революционной организации бывшего белого
генерала В. Г. Болдырева. Но и это были пока
лишь отголоски приближавшейся настоящей
грозы, которая грянет четыре года спустя…

Последний раз Кравкова арестовали в мае
1937 года как члена некой мифической «япон-
ско-эссеровской террористической диверсионно-
шпионской организации» и приговорили к рас-
стрелу. В октябре того же года он погиб.

Творческое наследие Максимилиана Алексе-
евича Кравкова не так уж велико и не все в нем
равноценно. Но лучшие его произведения и сегод-
ня читаются с захватывающим интересом и под-
линно эстетическим наслаждением, как, впрочем,
и должно быть, когда дело имеешь с настоящим
мастером.

А. В. Горшенин
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обл.: Русские писатели Сибири XX века.

СИБИРСКИЕ огни : лит.-художеств. и об-
ществ.-полит. журн. : указ. содерж., 1922-
1964 гг. / [Отд. зон. краевед. библиогр.
Новосиб. обл. б-ки]. – Новосибирск : Зап.-
Сиб. кн. изд-во, 1967. – 430, [1] с.
Публикации М. А. Кравкова см. по Именному указа-
телю (с. 374).
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100 лет селу Златоуст Тогучинского района (1907)

Село Златоуст расположилось в красивей-
шем уголке Тогучинского района, на берегу Ини.
Оно окружено лесом, а за рекой тянется Рожнев-
ский Бор.

Село основано в 1907 году переселенцами из
европейской России. Ехали на новые земли беззе-
мельные крестьяне в основном из Белоруссии, Ук-
раины, Смоленской губернии. Трудолюбивые кре-
стьянские руки с любовью обихаживали ставшую
родной сибирскую землю. Людские сердца навсег-
да «прикипели» к живой зелени хвойных лесов, к
сказочным березовым рощам. Крестьяне сообща
раскорчевывали лес, который шел на строительство
домов и топливо. Веками нетронутые земли обеща-
ли быть плодородными. Выращивали главным об-
разом пшеницу. Ее излишки затем меняли на ору-
дия труда, или продавали за деньги. Некоторые из
крестьян стали заниматься мелкой торговлей.

До 1917 года в селе насчитывалось до трех-
сот человек, но читать и писать умели только
двадцать.

С установлением в стране советской власти
в селе прошли выборы в сельский Совет кресть-
янских депутатов. Первым его председателем был
Конон Семенович Нестерович. Вместе с Советом
был образован и комитет бедноты (комбед), куда
вошли Игнат Степанович Советов, Захар Констан-
тинович Советов, Наталья Сакевич, Севастьян Мат-
веевич Титарчук и Василий Ильич Титарчук.

Началась Гражданская война. Многие жите-
ли села ушли добровольцами в Красную Армию.

Армия Колчака село не захватила, лишь
небольшие его отряды заезжали за провизией.
В 1920 году был схвачен белогвардейцами и рас-
стрелян активный участник борьбы за советскую
власть С. Л. Юрчак.

После Гражданской войны крестьяне верну-
лись к мирной жизни. Большая часть крестьян-
ских хозяйств была разрушена. Лошадей осталось
мало. Землю обрабатывать единолично стало труд-
но, поэтому решили делать это сообща. Сначала
объединились одиннадцать дворов в товарищество
по совместной обработке земли (ТОЗ), а затем и
другие крестьяне начали вступать в «ТОЗ».

В 1931 году в селе были образованы два кол-
хоза: «Пролетарий» и «Новая жизнь». Первыми
их председателями стали: Николай Терентьевич

Ланюгов и Василий Иванович Евстратенко.
А в мае 1931 года оба колхоза слились в один –
«Новая жизнь».

На 1 января 1934 года в колхозе «Новая
жизнь» насчитывалось более шестидесяти дворов
и проживало почти 350 человек, из которых было
треть трудоспособных. Имелось свыше девятисот
гектаров земельных угодий, шесть десятков лоша-
дей, около тридцати голов крупного рогатого ско-
та, две с лишним сотни кроликов. В колхозе по-
явились скотный двор, кролиководческая ферма,
кузница, мельница, овощехранилище. Работало две
постоянные производственные бригады. Основной
отраслью хозяйства было выращивание зерна.
Общий доход колхоза в 1933 году составил почти
58 тысяч рублей.

С февраля 1932 года колхоз стал обслужи-
ваться Тогучинской МТС. Это дало возможность
значительно увеличить посевные площади, повы-
сить урожайность сельскохозяйственных куль-
тур. Выросло и поголовье скота.

Люди стали жить лучше, зажиточней.
Но вот грянула Великая Отечественная вой-

на, коренным образом изменившая жизнь колхоз-
ников. Сельчане проводили на фронт 76 своих зем-
ляков. В тылу остались женщины, старики и под-
ростки, которые должны были заменить ушедших
воевать мужей, братьев, отцов. Они работали в поле
и на фермах по 12-14 часов в сутки. Машин было
мало, приходилось в качестве тягловой силы ис-
пользовать не только лошадей, но даже коров.
Жили под девизом: «Все для фронта, все для побе-
ды». Нужно было дать как можно больше хлеба,
молока, мяса. Кроме того, жители села неоднократно
организовывали сбор денег, теплых вещей, шерсти
и многого другого, в чем нуждалась армия.

Закончилась война. С фронта, домой, стали
возвращаться мужчины. Колхоз постепенно на-
бирал силу. Увеличились посевные площади, воз-
росло поголовье скота.

В марте 1969 года колхоз «Новая жизнь»
был укрупнен в Тогучинский откормочный сов-
хоз с передачей ему всей земли колхоза.

А в 1979 году был организован племсовхоз
«Златоустовский». В 1993-м его реорганизовали
в акционерное общество закрытого типа «Злато-
устовское», в 2002 году – в закрытое акционерное
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Литература и документальные источники

СПИСОК населенных мест Сибирского края.
Т. 1 : Округа Юго-Западной Сибири / Сиб.
краев. исполн. ком., Стат. отд. – Новоси-
бирск : б. и., 1928. – 831 с.

На с. 446 – 447 имеются краткие сведения о поселке

Златоустовский Гутовского района Новосибирского

округа (ныне с. Златоуст Кудринского сельсовета
Тогучинского района).

общество «Златоустовское», и в 2005-м – в откры-
тое акционерное общество «Златоустовское».

Со дня создания племсовхоз «Златоустов-
ский» начал свою работу с чистопородного раз-
ведения герефордов сибирской селекции. В ста-
дах хозяйства выявлены коровы с рекордными
показателями по живой массе от 630 до 720 ки-
лограммов и молочностью (вес теленка в восемь
месяцев) от 220 до 270 килограммов. Для по-
лучения большого количества телят, при туро-
вом растеле, осеменение коров и телок прово-
дится в марте – июне месяце.

Племрепродуктор «Златоустовский» имеет
высококонсолидированное стадо животных ново-
го зонального типа, получивших широкое распро-
странение во многих хозяйствах области и реги-
онах России.

Неприхотливость к условиям кормления и
содержания, исключительно редкие заболевания,
крепкий копытный рог, высокая энергия роста,
легкость отелов, спокойный нрав, отличное ка-
чество «мраморного» мяса при убойном выходе
до 70 процентов – выводят герефордов племреп-
родуктора «Златоустовский» на ведущее место в
Сибирском регионе для разведения в племенных,
товарных, фермерских хозяйствах, а также в кре-
стьянских подворьях.

На международной выставке Сибирской
ярмарки «Инвестиционный потенциал города
Новосибирска на рубеже XXI века» в 1999 году
ОАО «Златоустовское» удостоено звания лауре-
ата конкурса инвестиционных проектов и полу-
чило сертификат.

В 2001 году труженики села вторыми в рай-
оне закончили жатву зерновых. На обмолот по-
следнего валка в хозяйство приезжал глава ад-
министрации Новосибирской области В. А. То-
локонский. В этот день состоялось чествование
механизаторов, занятых на уборке. Первое ме-
сто занял М. Южанин.

В настоящее время население села Златоуст
составляет почти пятьсот человек. В селе нахо-
дятся административное здание ОАО «Златоу-

стовское», общеобразовательная школа, сельский
дом культуры, три магазина, столовая.

В ОАО «Златоустовское» работает около
сотни человек. Акционерное общество распола-
гает 7190 гектарами сельхозугодий, из которых
более половины – пашня, имеет большое пого-
ловье крупного рогатого скота (1104 голов), в том
числе 425 коров. Племенной скот герефордской
породы пользуется большим спросом. Хозяйство
постоянно реализует живой скот сельхозпред-
приятиям, фермерам и частникам.

Производственные успехи в хозяйстве до-
стигаются самоотверженным трудом сельчан.
Восемнадцать лет работает главным агрономом
Сергей Анатольевич Драждецкий. Более десяти-
летия трудится здесь в качестве главного зоотех-
ника Юрий Фомич Бабаков. Обоих отличает
высокий профессионализм.

«Маяками» производства называют в «Злато-
устовском» водителей А. Р. Дитриха и В. А. Губ-
кина, тракториста Г. Ф. Губанова, механизаторов
Г. А. Светашева и В. И. Батиенко, скотников ос-
новного стада В. И. Федотова и В. А. Теплюка.

А еще в селе Златоуст живет народный уме-
лец Н. П. Бурдаев, бывший учитель физкульту-
ры. С уходом на пенсию Николай Петрович зим-
ними днями на маятниковой пиле выпиливал
замысловатые узоры из досок, а с приходом вес-
ны начиналось колдовство над внешним обликом
дома. С любовью украшены окна. «Окна – это очи
дома», – гласит народная мудрость. И дом Бур-
даевых каждый новый рассвет встречает свои-
ми окнами, выходящими на восток. А еще Ни-
колай Петрович мастер по лозоплетению. Мебель
в его доме (стол, стулья, тумбочки, подцветочни-
ки) сделана из прутьев. В народе говорят: «Не
то дорого, что красного золота, а то дорого, что
доброго мастера». С полным основанием эти
слова относятся к Н. П. Бурдаеву.

Изменился облик села Златоуст, на смену
старшему поколению приходит молодое, но такое
же самоотверженное, влюбленное в свою работу.

О. Ф. Зотова
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100 лет поселку Нижняя Матренка Маслянинского района (1907)

Поселок Нижняя Матренка возник в 1907 го-
ду. Его появление связано непосредственно со Сто-
лыпинской аграрной реформой, начало которой
относится к 1906 году. Один из пунктов этой ре-
формы был связан с переселенческой политикой го-
сударства. Более трех миллионов человек отправи-
лись из европейской России на новое место житель-
ства – в Сибирь. Среди них и братья Зуевы – Михаил,
Иван, Арефий. Они то и облюбовали место на бере-
гу небольшой речки, где и решили поселиться. Ее
именем они и свое поселение окрестили. Речку же
местные жители звали по имени староверки Мат-
рены, жившей на ее берегу чуть ниже по течению.
Знать, известностью пользовалась старуха.

Место братьям Зуевым понравилось, и они
сообщили об этом на прежнее место жительства.
Стали приезжать новые переселенцы. Деревня рос-
ла. По переписи 1926 года в ней было пятнадцать
хозяйств с населением девяносто человек. В после-
дующие десятилетия население продолжало расти.

Национальный состав деревни был доста-
точно однородный. Основная масса – русские. Но
после Великой Отечественной войны, когда со-
ветское правительство на приобретенных землях

(прежде всего это Прибалтика) проводило поли-
тику, напоминающую коллективизацию 1930-х
годов, в Нижней Матренке появилось несколько
семей эстонцев и немцев. После войны, когда
деревня испытывала нехватку мужских рук
(с началом войны почти все ее боеспособное муж-
ское население было призвано на фронт, и мало
кто вернулся назад), депортированные внесли
свою лепту. До сих пор сохранилось несколько
домов, построенных эстонцами.

В довоенные годы деревня относилась к Заи-
мо-Суенгинскому сельсовету. После начала войны
сельсовет был расформирован и около года находил-
ся в Нижней Матренке. Но примерно в 1944 году
он был переведен в Петени, а затем в Дубровку.

Деревня Нижняя Матренка раскинулась по
обоим берегам реки в одну улицу. На взгорке
находилась контора колхоза. Другую ее полови-
ну занимала пекарня. В предвоенные, военные и
первые послевоенные годы она для жителей села
имела огромное значение, поскольку хлеб для
жителей Матренки пекли только здесь. А в вой-
ну женщины лепили тут еще и пельмени для
бойцов Красной Армии.

СПИСОК населенных мест Томской губер-
нии на 1911 год / Изд. Том. губерн. стат.
ком. – Томск : Губерн. стат. ком., 1911. –
577, XXVI с.
На с. 42 – 43 имеются краткие сведения о переселен-

ческом поселке Златоустовский Кайлинской волости

Томского уезда (ныне с. Златоуст Тогучинского района).

ГАВРИЛОВА З. Я знаю: город будет… / З. Гав-
рилова // Ленин. знамя. – Тогучин, 1983. –
26 марта. – С. 2.
Из истории Златоуста (1907-1983 гг.).

КРОТОВА В. А история продолжается… /
В. Кротова // Ленин. знамя. – Тогучин,
1998. – 10 янв. – С. 2 ; 13 янв. – С. 2 ;
15 янв. – С. 2 ; 17 янв. – С. 2 ; 20 янв. – С. 2.
История школ с. Златоуст.

ЕРМОЛИЧ Л. Н. Окна дома моего / Л. Н. Ер-
молич // Сказание о мастерах-умельцах
земли Тогучинской. – Новосибирск, 2004. –
С. 8 – 11 : ил.
О златоустовском умельце Н. П. Бурдаеве.

КОРОНАТОВА Е. Новая жизнь : [об одноим.
колхозе] / Е. Коронатова // Большевист.
смена. – Новосибирск, 1951. – 16 февр. – С. 2.

ГЕРЕФОРДОВСКИЙ скот сибирской селек-
ции в племрепродукторе «Златоустовский» /
Сиб. науч.-исслед. и проект.-технол. ин-т
животноводства ; Б. О. Инырбаев, И. М. Ов-
чинников, В. Ф. Петров. – Новосибирск :
Интерфото, 2001. – [4] с. ил.

Тогучинский отдел архивной службы.

Ф. 1. Оп. 1. Д. 499. ЛЛ. 87, 88; Ф. 58. Оп. 1.

Д. 151. ЛЛ. 1-3.
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СПИСОК населенных мест Сибирского края.
Т. 1 : Округа Юго-Западной Сибири / Сиб.
краев. исполн. ком., Стат. отд. – Новоси-
бирск : б. и., 1928. – 831 с.
На с. 492 – 493 имеются краткие сведения о поселке

Нижне-Матренка Маслянинского района Новосибирс-

кого округа.

До 1950 года в Нижней Матренке распола-
гался колхоз «Красное знамя», который потом
реформировали в совхоз № 177. Затем деревня
вошла в совхоз «Восточный». А сейчас находится
в составе акционерного общества «Таежное».

Долгое время в деревне не было магазина.
Большая часть продуктов выращивалась на при-
усадебных участках. За необходимыми товарами
ездили в Лисьи или Егорьевск, где имелись тор-
говые точки. Магазин в селе был открыт только
в середине 1950-х годов.

Население Нижней Матренки жило в основ-
ном сельскохозяйственным трудом. В колхозе за-
нимались больше растениеводством. Выращивали
пшеницу, лен. До войны Елбанская МТС выделяла
один трактор для работ в поле. Кроме того, в колхо-
зе было достаточно большое поголовье лошадей –
до шестидесяти голов. И пахали большей частью
конной тягой. Этим выделялись среди окрестных
деревень, потому что там, вспоминают старожилы, ра-
ботали в основном на быках. На каждую лошадь
был заведен паспорт, так как они находились в ре-
зерве РККА. Сеяли же по старинке – руками.

Коров в колхозе было мало – два-три десят-
ка. Слишком много ручного труда требовалось для
их прокорма: косили сено, закладывали силос – все
вручную. А зимой вывозили. Порой приходилось
прокапывать дороги, чтобы добраться до стогов сена
или силосных ям, разбросанных вокруг деревни.

Легче стало после войны, в 1950-е годы.
Поступили новые тракторы и другое сельскохо-
зяйственное оборудование.

Рост населения Нижней Матренки привел
к появлению в селе школы перед Великой Оте-
чественной войной. Первым учителем и дирек-
тором был Семен Исаакович Голомидов. Впослед-
ствии он работал в районной газете «Маслянин-
ский льновод».

В истории деревни была и золотодобыча. Не-
которые жители нанимались на работы копать
шахты. Известно, что использовался также труд
заключенных, многие из которых были урожен-
цами здешних мест.

В 1950-е годы возникла идея электрифика-
ции деревни с помощью небольшой гидроэлект-
ростанции. Было найдено место, и начались ра-
боты по очистке площади для будущего сооруже-
ния. Но до конца дело не довели.

Примерно в то же время появилась в Ниж-
ней Матренке пилорама. С нею заметно оживи-
лось строительство жилых домов, скотных дворов.

Постепенно деревня стала переселяться на
другое место, примерно в километре-полутора от
реки. Началось это в 1960-е годы и примерно че-
рез десять лет на старом месте уже ничего не
осталось, кроме кладбища, на котором хоронят
и сейчас.

В настоящее деревня находится в упадке.
Идет отток из нее наиболее трудоспособного на-
селения, в первую очередь молодежи. Закрылись
Дом культуры, начальная школа. Очень необу-
строенной в бытовом отношении, низкого уров-
ня (особенно по сравнению с жизнью в городе)
стала здесь нынешняя жизнь.

З. С. Степанова, А. Е. Степанов
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90 лет назад (1917) в России произошли две революции:

Февральская и Октябрьская

В конце 1916 года в уездах Томской губер-
нии, относящихся теперь к Новосибирской обла-
сти, как и во всей стране, начался новый подъем
революционного движения. Первая мировая вой-
на сделала Сибирь источником непрерывного
пополнения людскими ресурсами действующей
армии, а Новониколаевск – крупнейшим за Ура-
лом центром подготовки войск для фронта.
Ежемесячно из сформированной в Новоникола-
евске 4-й стрелковой бригады, в составе которой
было шесть батальонов, на фронт отправлялось от
пятнадцати до двадцати пяти тысяч человек (до
ста маршевых рот). Кроме того, для пополнения
действующей армии и охраны военных объектов
создавались дружины Государственного ополче-
ния. Действующая армия поглощала огромное
количество продовольствия и остро нуждалась в
лошадях и снаряжении. Десять отделений кон-
ного запаса Омского военного округа считались
лучшими в России, а новониколаевские – лучши-
ми в округе. Вместе с войсками по железной
дороге из Сибири в европейскую Россию еже-
дневно вывозились мясо, масло, крупа, сено, овес.
В речных портах Оби, на станциях Транссибирс-
кой магистрали и Алтайской железной дороги
концентрировались большие человеческие и ма-
териальные ресурсы для русской армии, а из ев-
ропейской части России на территорию нынеш-
ней Новосибирской области прибывали раненые
и военнопленные, которых необходимо было при-
нять и обеспечить всем необходимым.

Затянувшаяся война существенно ухудши-
ла условия жизни сибиряков, резко обострила
положение в сельском хозяйстве. Значительное
сокращение мужского населения, связанное с
мобилизацией, привело к сокращению посевных
площадей, ухудшению обработки земли и, как
следствие, к сокращению урожая. Нехватка ра-
бочих рук вынудила царское правительство пой-
ти на использование труда ссыльнопоселенцев,
разрешив им свободное передвижение в преде-
лах Сибири, и военнопленных.

Поражение на фронтах, растущие экономи-
ческие трудности закономерно породили всплеск
социального недовольства, выразившегося в серии

массовых беспорядков. Так, в Новониколаевске
в связи с повышением цен на продукты питания
солдатки, поддержанные призывниками из воен-
ного городка и солдатами, отпущенными домой
по ранению, разбили несколько магазинов и мяс-
ных лавок, из которых было забрано четыреста
пудов сахара и других товаров на сто тысяч руб-
лей. В разгроме участвовало несколько тысяч
человек. Вооружившись камнями, они оказали
упорное сопротивление карательным воинским
и полицейским отрядам. При подавлении бунта
имелись убитые и раненые; 87 человек аресто-
вано, 23 приговорены к различным срокам тю-
ремного заключения. Подобное происходило во
многих населенных пунктах Томской губернии.
Расправа с бунтовщиками всегда усиливала поли-
тическую нестабильность в обществе: росло анти-
военное и антиправительственное настроение.

Начало 1917 года, по донесениям жандар-
мов, выглядело «относительно спокойным», хотя
они же писали в Томское жандармское управле-
ние, что среди солдат запасных полков и опол-
ченцев усилилось распространение прокламаций
Военно-социалистического союза с призывами
неповиновения приказам командиров и ухода из
частей, ввиду бессмысленности идущей войны.
А рабочие железнодорожных депо обратились к
Управлению Томской дороги с требованием уве-
личить на четверть зарплату, повысить расценки
и т.п. Местная газета «Голос Сибири» от 10 фев-
раля 1917 года предупреждала о возможном
социальном взрыве: «Мы подошли к грани, где
очень трудно наладить сговоры и уступки; инте-
ресы до того оголились, они дышат небывалой
непримиримостью, что нет уже сил, которые бы
направили их по одной дороге».

2 марта 1917 года в городах Сибири было
опубликовано сообщение о победе в столице Фев-
ральской революции, изменившей форму прав-
ления в России (от монархии – к республике).
Известие о Февральской революции и переходе
власти к Временному правительству вызвало
всеобщее ликование. Оживилась деятельность
общественных организаций и партий, особенно
активизировались эсеры и меньшевики, имевшие
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на нашей территории серьезную социальную
базу. Большую часть жителей территории ны-
нешней Новосибирской области составляли кре-
стьяне; в социальной структуре городов преобла-
дали торговые служащие, неквалифицированные
рабочие, грузчики, рабочие-железнодорожники.
Было, кроме того, большое количество военных
(в том числе и из армии противника), что серь-
езно повлияло на дальнейшее развитие событий.
Возможности различных партий участниками
тех событий оценивались следующим образом.

«Каинск как мещанский город с большим
количеством купечества оказывал большое сопро-
тивление революционной борьбе. Царские чинов-
ники оставались на своих местах. В 20-х числах
апреля были выборы в городскую думу и самоу-
правление. Прошли туда меньшевики, эсеры и каде-
ты, как-то: Бакурадзе, Тисленко, Малыгин и др.
Несколько позднее, наряду с местным самоуправле-
нием, был созван Совет рабочих и солдатских депу-
татов. Так как в него вошли меньшевики и эсеры,
то этот совет сдерживал развитие революции…»

«В Барабинске в это время положение дела
было другое. Для спасения революции в июне
месяце организовалась из рабочих депо Красная
гвардия в количестве 35 человек…Начальниками
Красной гвардии в разное время были Черенке-
вич, Дмитрий Охотников, Семен Иванов и Геор-
гий Макаров. Они охраняли железную дорогу и
усмиряли бунтующих казаков… В Барабинске
существовали партии: эсеров (до 350 человек, по
преимуществу рабочих депо) и социал-демократов
(до 70 человек), большевиков насчитывалась груп-
па в 17 человек…, которые еще окончательно не
отделились от социал-демократов».

«Последовала Февральская революция, и мы
должны были втягиваться в Ново-Николаевске
в колоссальную открытую революционную рабо-
ту… В первое время мы, марксисты, в сравнении
с народниками и социалистами-революционерами
(эсерами) имели весьма слабую опору… Ново-Ни-
колаевск, хотя имел небольшую рабочую прослой-
ку, но по сибирским условиям уже был крупным
эконом.-хозяйственным центром Сибири и сосре-
доточивал в себе громаднейшие военные тыловые
силы… Ново-Николаевск в то время был резко
выделявшимся черносотенным центром Сибири и
в связи с транспортно-узловым положением, каза-
лось, в нем были сосредоточены наиболее предан-
ные царизму военные силы…, в то время в Ново-
Николаевске были сосредоточены весьма крупные
силы, всего до ста тысяч и офицеров при числен-
ности городского населения 68,9 тысяч человек».

Таким образом, партия эсеров оказалась ре-
альной политической силой, способной на пер-
вом этапе революционных событий 1917 года
повести массы за собой к новому революционно-
му порядку. В городах и уездах Томской губер-
нии создаются Комитеты общественной безопас-
ности, которые приняли на себя всю полноту вла-
сти на местах и заявили о признании Временного
правительства, а значит его политики на продол-
жение войны с Германией и созыве Учредитель-
ного собрания для «всенародного» решения во-
проса о дальнейшем пути развития России. Одно-
временно оформляется и другой вид власти –
Советы рабочих и военных (позже солдатских)
депутатов, органы непосредственного революцион-
ного действия, принимавшие на себя полномочия
по решению самых злободневных проблем. Про-
должали действовать старые городские думы и
волостные органы управления.

Систему взаимоотношений всех этих органов
власти в сложившихся условиях относительного
равенства сил можно проследить на примере Ново-
николаевска. Комитет общественной безопасности
(Н. Е. Жернаков – заведующий Русско-азиатским
банком; Н. А. Рожков – политссыльный и бывший
член ЦК РСДРП; А. В. Сазонов – от «Закупсбыта»;
меньшевики П. Н. Стечкин, В. И. Герман-Каменс-
кий и Н. А. Гудков, эсер В. Г. Шишканов; больше-
вик Г. Е. Дронин и др.) назначал в Городскую думу
трех комиссаров, а она признавала свою подчинен-
ность Комитету как единственному законному
представителю Временного правительства. Предсе-
датель Совета назначался Комитетом комиссаром
при начальнике гарнизона, а член исполкома Сове-
та входит в состав Комитета. Таким образом, до мая
1917 года реальная власть находилась у Комитета
общественной безопасности.

С конца марта по октябрь на территории
нынешней Новосибирской области происходили
следующие важные события.

27 марта Временное правительство объяви-
ло о ликвидации кабинетского (царского) земле-
владения, к которому относились обширные тер-
ритории юга Сибири, в том числе земельные фон-
ды всех волостей, расположенных южнее линии
озера Чаны – Новониколаевск. Владения Кабинета
объявлялись государственной собственностью,
требующей рационального использования.

Советы на местах стали вводить на предпри-
ятиях восьмичасовой рабочий день. Начинает-
ся создание профсоюзов: рабочих фабрично-за-
водских предприятий, грузчиков, торгово-
промышленных служащих, строителей, и т.д.
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20 апреля 1917 года постановлением Вре-
менного правительства в составе Томской губер-
нии образован Новониколаевский уезд, включив-
ший в себя восемнадцать волостей Томского уезда,
шестнадцать Барнаульского и пять Каинского. Это
совпало с начавшимся в Томской губернии про-
цессом создания в городах и уездах новых орга-
нов власти – народных собраний, в большинстве
которых со значительным перевесом победили
эсеры. Но Временное правительство отказалось
признать такую форму власти, приняв закон о
введении земства в Сибири. Поэтому в июле на-
родные собрания были преобразованы в земские
собрания, а эсеры сохранили лидерство и в них.

25-28 июня 1917 года работал Первый кре-
стьянский съезд вновь образованного Николаев-
ского уезда. Большинство делегатов съезда вы-
разило поддержку Временному правительству
и одобрило эсеровскую программу «уравнитель-
ного землепользования».

9 июля по призыву большевиков в городах
Томской губернии состоялись многотысячные
митинги в знак протеста против июльского расстре-
ла демонстрации рабочих и солдат в Петрограде.

С августа в Сибири начинается кампания по
созданию органов земского самоуправления. Про-
шедший 8-10 сентября Второй Новониколаевс-
кий уездный съезд крестьянских депутатов одоб-
рил введение земства и призвал во время выбо-
ров в органы самоуправления голосовать только
за представителей партии эсеров.

Августовский контрреволюционный мятеж в
столице генерала Корнилова и его сторонников был
осужден на многочисленных митингах, а в Новони-
колаевске из представителей Народного собрания,
Совета и ряда социалистических партий даже на-
чал создаваться Комитет спасения революции.

Оформляется также ряд партий (анархи-
стов, Бунда, республиканцев-федералистов) и на-
циональных организаций (польских, литовских,
мусульманских).

Интересна ситуация с партией РСДРП, ко-
торой чуть позже будет отведена важнейшая роль
в развитии революции. В марте-апреле оформи-
лись социал-демократические организации в
Каинске, Барабинске, где из почти семидесяти
членов семнадцать считали себя большевиками,
а также Татарске. В Новониколаевске 6 марта
1917 года состоялось организационное собрание
объединенной (большевики и меньшевики) соци-
ал-демократической организации, где участвова-
ло 27 человек. Для усиления влияния на массы
и выполнения программы партии по завоеванию

политической власти необходимо было активи-
зировать агитационную работу, численно увели-
чивать ряды партии, привлекать на свою сторо-
ну  многочисленное крестьянство. Бесспорно, мно-
гое большевикам удалось сделать: выросло
количество сочувствующих, представители пар-
тии занимали руководящие посты в профсоюзах;
усиливается их влияние в выборных органах вла-
сти, в солдатской и крестьянской среде. Так, кре-
стьяне Черепановской, Купинской и ряда других
волостей создают кто «коммунальную общину»,
прототип колхоза, кто ячейку сочувствующих
большевикам, кто просто просит прислать «поли-
тических деятелей» для разъяснения сложив-
шийся ситуации.

Тем не менее достичь политического пере-
веса на территории нынешней Новосибирской об-
ласти большевикам не удалось. Партии РСДРП
мешали прежде всего внутренние разногласия (боль-
шевики-меньшевики). Только лишь 14 сентября
1917 года состоялось организационное размежева-
ние Новониколаевской организации, и появилась
самостоятельная РСДРП (б), что еще больше обостри-
ло ситуацию, дав повод эсерам и меньшевикам для
политических нападок.

События октября 1917 года в Петрограде не
были неожиданностью для большевиков в Сиби-
ри. Кроме того, центр всячески пытался поддер-
жать местные организации в борьбе за власть
Советов, направляя своих уполномоченных. Но
советская власть в Сибири завоевывала свои пози-
ции в ожесточенной классовой борьбе. 30 нояб-
ря она была провозглашена в Омске, 6 декабря –
в Томске, 7 декабря – в Барнауле. В ночь на 14 де-
кабря после бурного заседания исполкомов Со-
вета рабочих и солдатских депутатов и Совета
крестьянских депутатов в Новониколаевске было
принято решение о переходе всей полноты вла-
сти в городе и уезде к объединенному Совету.
И только в январе 1918 года во главе исполкома
Совета встали большевики: В. Р. Романов (пред-
седатель), А. И. Петухов, Ф. И. Горбань.

В деревнях Новониколаевского уезда про-
шли собрания бедноты, на которых обсуждались
меры по реализации Декрета о земле. Для защи-
ты власти Советов сначала в Новониколаевске, а
затем и в уезде стали формироваться отряды
Красной гвардии. В конце декабря 1917 года
рабочие депо и станции Татарск избрали Совет
рабочих депутатов под председательством
М. С. Закриевскго, однако и в Новониколаевске,
и на большей части уезда реальной властью по-
прежнему оставалась власть земская.

Ю. Г. Мартынова
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ред. И. М. Разгон, Л. М. Горюшкин. – Ново-
сибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1987. – 319 с.
О событиях 1917 г. на территории будущей Новоси-

бирской области см. по Географическому указателю

(с. 314 – 319).

ПОБЕДА Великого Октября в Сибири :
в 2 ч. / под ред. И. М. Разгона. – Томск :
Изд-во Том. ун-та, 1987.
Ч. 1 : Февральская революция и двоевластие. – 256 с.

Ч. 2 : Социалистическая революция и установление

Советской власти. – 320 с.

О событиях 1917 г. на территории будущей Новоси-

бирской области см. по Географическому указателю

 (с. 313 – 319).

ШОРНИКОВ М. М. Большевики Сибири в
борьбе за победу Октябрьской революции /
М. М. Шорников. – Новосибирск : б. и.,
1963. – 646, [1] с. – Библиогр.: с. 600 – 626.
О событиях 1917 г. на территории будущей Новоси-

бирской области см. по Географическому указателю
(с. 627 – 633).

[БАЯНДИН В. И.] Городское управление в
годы революций и гражданской войны (1917-
1919 гг.) / [В. И. Баяндин] // Новоникола-
евск – Новосибирск: от поселкового старосты
до мэра : биогр. справ. : [события и люди]. –
Новосибирск, 2003. – С. 27 – 45 : портр. – Биб-
лиогр.: с. 34, 37, 39, 41, 43, 45.
См. с. 27 – 39.

ШИЛОВСКИЙ М. В. Органы власти Новони-
колаевска в 1917 г. / М. В. Шиловский //
Новосибирская область в контексте россий-
ской истории : материалы регион. ист.-кра-
евед. конф., 13-15 июня 2001 г. – Новоси-
бирск, 2001. – С. 87 – 90.

НОВОНИКОЛАЕВСК – Новосибирск : собы-
тия, люди, 1893-1993 / [отв. ред. Л. М. Го-
рюшкин]. – Новосибирск : Наука, 1993. –
471 с., [40] л. ил. – Загл. пер.: Новосибирск.
100 лет.
См. с. 110 – 115, ил. на вкл. л. между с. 192 и 193.

ГОРЮШКИН Л. М. Навстречу победе Октяб-
ря [январь-май 1917 г.] / Л. М. Горюшкин,
Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев // Новоси-
бирск в историческом прошлом / Л. М. Го-
рюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. –
Новосибирск, 1978. – С. 225 – 239 : ил.,
портр., [1] л. ил. между с. 224 и 225. – Биб-
лиогр. в подстроч. примеч. – Прил.: Газет-
ное сообщение о выборах в Новониколаев-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов
в марте 1917 года (с. 285).

ХРОНИКА революционных событий в Но-
вониколаевске 1917 г. / Новосиб. обком
КПСС, Партийн. арх. ; [сост. Е. В. Бердни-
кова и др.]. – Новосибирск : б. и., 1967. –
150, [1] с. – Загл. пер.: Новониколаевск,
1917. – Прил.: Краткие сведения о некото-
рых участниках революционных событий
Новониколаевска в 1917 году (с. 113 – 151).

ШОРНИКОВ М. М. Большевики Новонико-
лаевска в период подготовки и проведения
Октябрьской революции (март 1917 – февр.
1918 гг.) / М. М. Шорников. – Новосибирск :
Кн. изд-во, 1965. – 79 с. – (Из истории Но-
восиб. партийн. орг.).

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил.,
портр., [10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. –
Из содерж.: Комитет общественной безопас-
ности (КОБ) Новониколаевска / М. В. Шилов-
ский. – С. 431 ; Новониколаевск в 1917 /
М. В. Шиловский. – С. 575 – 577 ; Новони-
колаевская городская дума (1909-1919) /
Г. А. Бочанова. – С. 580 – 583 ; Новонико-
лаевская городская организация РСДРП(б) –
РКП(б) [1917-1920 гг.] / М. В. Шиловский,
Д. Т. Пучкин. – С. 583 ; Новониколаевская
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городская организация РСДРП (меньшеви-
ков) [1917-1923 гг.] / М. В. Шиловский. –
С. 583 – 584 ; Новониколаевский комитет
РСДРП [1908-1917 гг.] / А. Ю. Малышев. –
С. 587 – 588.

СИБИРЬ в период Великой Октябрьской
социалистической революции, иностранной
военной интервенции и гражданской вой-
ны (март 1917 – 1920 гг.) : библиогр. указ. /

Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, ГПНТБ. –
Новосибирск : [Ред.-изд. отд. ГПНТБ СО АН
СССР], 1973. – 334 с.
На с. 20 – 77 о событиях марта-октября 1917 г. О со-

бытиях на территории будущей Новосибирской обла-

сти см. по Географическому указателю (с. 320 – 331).

ГАНО. Ф.П-5. Оп. 1. Д. 133. Л. 2; Оп. 2.

Д. 390. ЛЛ. 5, 6; Д. 721. ЛЛ. 1-12; Д.738.

ЛЛ. 2; Оп. 3. Д. 79. ЛЛ. 1-5; Д. 94. Л Л. 64,

72; Ф.П-5а. Оп. 1. Д. 67. ЛЛ. 1, 2.
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А
Аганбегян А. Г. 8.10.32
Алексеев Ю. Л. 13.9.97

Ананин А. Е. 21.4.37
Ащепков Е. А. 11.5(28.4).1907

Б
Бабушкина М. С. 7.2.27
Байдуков Г. Ф. 26.5.1907
Беляев Д. К. 17(4).7.17
Белянин Б. В. 13.4.1907
Бердышев А. В. 1.3.47
Бернвальд А. Р. 2.9.37
Болдырев В. В. 8.4.27
Боресков Г. К. 20(7).4.1907
Бороздин А. И. 29.3.37
Бочанова Г. А. 19.10.77

Брон З. Н. 17.12.47
Бутягин П. В. 7.6.1867

В
Вавин А. В. 1932

Вах С. П. 14.2.32
Векуа И. Н. 6.5 (23.4).1907
Власов В. В. 22.11.47
Внуков В. С. 24.2.57

Воеводский В. В. 25(12).7.17
Ворожцов Н. Н. 6.6(24.5).1907

Г
Галле А. Ф. 31.12.1997

Гельцер Е. В. 01.1917

Гербинский П. Я. 1.5.57

Гершунова Л. В. 5.8.47
Гирман В. А. 1927

Гнедков В. Н. 9.5.32
Гольц Г. П. 01.1927

Гордеев Б. А. 09.1932

Горюшкин Л. М. 19.10.77 , 21.11.27
Гребенников В. С. 23.4.27
Гребенюк В. И. 12.4.47
Грузин Б. Е. 30.6.37
Гумилевский А. П. 28.8.1882

Д
Давлетшина Э. Х. 10.12.1947
Демаков А. И. 5.7.82

Дёмин А. А. 24.12.47
Дмитриенко Н. Т. 8.3.27
Домрачев М. Ф. 13.5(30.4).1887

УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ60

Е
Егудин В. Г. 29.8.37
Екатерина II,

императрица 19.1.1782

Ермишин Б. Л. 6.11.67

Ерофеев В. П. 1867

Ж
Жернаков Е. А. 1847
Жуков М. Ф. 6.9(24.8).17
Жукова Р. И. 2.9.27

З
Загозин В. А. 13.9.37
Залесов П. М. 1807

Заславская Т. И. 9.4.27
Захаров Б. А. 6. 11.67

Зельманов С. В. 19.8.17
Зернов-Крещик В. А. 3.8.37

И
Иванов Г. Н. 9.2.27
Иванов О. Б. 27.12.47
Иохимович Д. И. 3.12.17

К
Кайдани Ф. Г. 25.6.37
Каразаева О. Н. 17.6.57
Карандеев К. Б. 18(5).7.1907
Карелин А. А. 19.9.67
Каштуев Н. А. 13.9.97

Княжев Г. Я. 29.3.32
Кондратов А. Ф. 2.9.37
Кондрашова Л. Я. 23.9.47
Константиновский Д. Л. 28.10.37
Коньяков В. М. 19.11.27
Кравков М. А. 1887
Крещик В. А. см. Зернов-Крещик В. А.
Кривцов К. 4.12.1887

Крячков А. Д. 09.1932, 1937

Кудрин Н. М. 19.12.27
Кузнецов Ф. А. 12.7.32
Куйбышев В. В. 9.8.47

Кулешов Д. А. 23.12.1907
Курцев И. В. 12.9.37
Кухно А. А. 15.4.32

Л
Лаврентьев М. М. 21.7.32
Лавров И. М. 2.8.17
Лыков Г. Д. 2.4.32

М
Майор Ф. 12.2.97

Маланин И. И. 15.1.1897
Маматов В. Ф. 21.7.37
Манаков В. С. 12.2.37
Маркин В. Ф. 23.2.57
Масленников В. А. 13.9.97

Масленников В. С. 2.12.1882
Медведев Ю. М. 5.8.17
Митрохин И. А. 13.9.97

Михайлов А. С. 24.2.57

Моисеев М. Ф. 24(12).1.1882

Н
Назаров Б. Н. 22.2.67

Назаров Ю. В. 5.5.37
Наумов Ю. М. 12.3.97

Невитов М. И. 9.1.1887
Некрасов А. В. 13.9.97

Непомнящих Л. М. 25.2.37
Никитин Н. В. 15.12.1907, 09.1932

Николай II, император 18.2.1907

Новиков А. П. 13.9.97

Нотман Р. К. 28.8.32

О
Омбыш-Кузнецов М. С. 21.11.47
Островский А. М. 25.5.37

П
Парамонов Д. М. 6.11.67

Парфенцова Т. М. 2.1.47
Первухин В. А. 13.9.97

Пирогов М. М. 6.11.67

Подгорный Е. А. 9.7.77
Полевахо П. З. 22.2.67

Попов П. В. 8.4.1907
Попова А. И. 22.2.67

Потылицын В. Н. 14.6.97

Р
Розенфельд Я. Р. 16.1.27

С
Сандахчиев Л. С. 11.1.37
Сарыгин А. В. 9.9.57

Сачевский О. В. 13.9.97

Семенов-Тян-
Шанский П. П. 14(2).1.1827

Сикорук Л. Л. 23.7.37
Смирнов В. Л. 27.5.47

60 Указатель включает не только даты рождения, но и другие: присвоения звания Героя Советского Союза (или

Героя России: например, Демакову А. И.), проведения гастролей в Новосибирске (Гельцер Е. В., Шульженко К. И.),
подписания государственного документа (Екатерина II) и др. – эти даты выделены курсивом.
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Сокол В. П. 28.5.27
Соколов Г. А. 5.2(25.1).1847
Суворин Ф. Я. 25.3.1907
Сулимова М. Н. 22.6.37

Т
Тейтель В. М. 1932

Титков В. В. 25.2.37
Тихомиров Н. М. 30.6.1857
Тихонов А. И. 2.1.47
Тургенев С. П. 09.1932

Тяжкун Н. Ф. 23.2.77

У
Урсов И. Г. 20.1.27
Ушаков В. В. 20.2.17

Ф
Филатов В. А. 24.1.17
Фотиади Э. Э. 23(10).1.1907

Ц
Цепляев Л. Н. 19.10.77

Ч
Чернобровцев А. С. 6.11.67

Черноусов А. Т. 7.3.37
Чикин Л. А. 13.3.27

Ш
Шапошников В. Н. 28.4.37
Шварцбург П. И. 1947

Швидковский А. В. 01.1927

Шевчук Д. Л. 7.2.37
Шульженко К. И. 31.3.47 – 14.4.47

Шурбин И. И. 23.1.27

Ю
Юкечев Ю. П. 1.1.47

Я
Якубовский А. П. 10.7.27

А
Абакан, г. 2.4.32

Абушкан, д. 27.6.32
Австралия 9.7.77, 17.9.57, 21.11.47
Австрия 2.1.47, 22.2.67, 1.6.57,

25.6.37, 21.11.47, 1932
Азербайджанская ССР 1957
Александровский, пос.

(Искитимский р-н) 1932

Александровский, пос.
(Чулымский р-н) 1907

Алексеевская волость
(Новониколаевский
уезд, ист.) 20.4.17

Алексеевская волость
(Томский уезд, ист.) 1907

Алма-Ата, г. 24(12).1.1882, 2.9.27,
1.10.67

Алтай 1.10.37, 1807

Алтайская губерния (ист.) 20.4.17,

28.9.37
Алтайский край 18.2.1907,

28.2.1907, 28.2.67, 23.3.87,
15.4.32, 11.5(28.4).1907, 11.7.57,
17(4).7.17, 17.9.57, 28.9.37, 1867

Альбервиль, г. (ист.) см. Калемие, г.
Альтенберг, г. 21.7.37
Амурская область 1.10.37
Ангарск, г. 21.6.57
Англия 1.1.47, 25.2.37, 17.9.57
Андреевский район

(ист., ныне Баганский) 28.9.37
Анжеро-Судженск, г. 9.1.1887

(28.12.1886),
Антоновка, д.

(Коченевский р-н) 1907
Аполиха, д.

(Купинский р-н) 2.6.12
Афганистан 12.3.97, 1.6.57, 21.6.57,

5.7.82, 13.9.97, 6.11.67

Б
Баган, с. 09.1957, 1917

Баганский район см. Андреевский
район (ист.)

Байкальск, г. 1932
Барабинск, г. 21.6.57, 15.7.27,

5.8.17, 13.9.97,  09.1957,
1.10.37, 21.11.47 , 1917

Барабинский округ
(Сибирский край, ист.) 28.9.37

Барабинский район 14.12.1887,
1757, 1847

Баратаевка, д.
(Болотнинский р-н) 1907

Бармашовский, пос.
(Коченевский р-н) 1907

Барнаул, г. 3.1.27, 14(2).1.1827,
1.5.57, 18.5.57, 15.8.57, 25.8.67,
28.9.32, 21.11.47, 27.12.47,
1847, 1867, 1917

Барнаульский уезд
(Томская губерния, ист.)
28.9.37, 1882, 1907

Барселона, г. 19.9.67
Белгород, г. 23.1.27
Белоруссия 23.2.77, 8.3.27, 2.6.12,

23.12.1907, 1932
Бельгия 1.6.57
Бердск, г. 14(2).1.1827, 30.1.57,

01.1927 , 28.2.67, 12.3.97,
25.4.47, 18.5.57, 1.6.57, 25.8.67,
1847, 1927, 1932

Бердское (Берск), с.
(ист.) см. Бердск, г.

Бирма (ист.) см. Мьянма
Битки, с.

(Сузунский р-н) 22.2.67
Благовещенский, пос.

(Чулымский р-н) 1907

Бобровка, с.
(Сузунский р-н) 22.2.67

Болгария 22.2.67, 7.3.37, 17(4).7.17,
5.8.47, 2.9.27, 21.11.47

Болотнинский район 1907, 1917

Большая Тахта, д.
(Чистоозерный р-н) 27.6.32

Большие Кулики, д.
(Северный р-н) 1767

Большой Оеш, д.
(Колыванский р-н) 1.10.1867,
4.12.1887

Бочино, пос.
(Чулымский р-н) 1907

Бочкаревка, д.
(Кыштовский р-н) 1857

Бразилия 18.5.57, 1.6.57
Брюссель, г. 11.1907, 17.12.47
Брянская область 23.12.1907
Бурлиха, д.

(Мошковский р-н)  1907
Бурятия (Республика

Бурятия) 2.9.27, 1.10.37

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ61УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ

61  Указатель включает названия всех географических объектов, упомяну-

тых в Календаре. Жирным шрифтом выделены те даты, которые, на взгляд

составителей, наиболее важны для читателей, изучающих историю соответ-
ствующих городов, сел, областей и т. д.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Буэнос-Айрес, г. 5.8.47
Быстровка, с.

(Искитимский р-н) 4.11.77

B
Вагайцево, с.

(Ордынский р-н) 1782
Ванкувер, г. 26.5.1907
Варна, г. 1.3.47, 5.8.47
Варшава 25.6.37, 12.7.57,

15.12.1907
Вассино, с.

(Тогучинский р-н) 1.1.32,
19.12.27

Вассинский район (ист.) 1.1.32

Венгерово, с. 15.8.57, 21.6.57, 1867
Венгеровский район 24.1.17,

28.9.37, 1727, 1807, 1857

Венгрия 22.2.67, 7.3.37, 25.6.37,
1.10.37, 10.12.47

Верона, г. 10.12.47
Верх-Ачино, д.

(Тогучинский р-н) 1907

Верх-Ирмень, с.
(Ордынский р-н) 5.7.82

Верх-Красноярка, с.
(Северный р-н) 1727

Верх-Сузун, с.
(Сузунский р-н) 22.2.67

Верхне-Омская волость
(Каинский уезд, ист.) 1867

Вильнюс, г. 24(12).1.1882
Вишневка, д.

(Купинский р-н) 2.6.12
Владивосток, г. 12.7.57
Владимир, г. 21.11.47
Водопойное, д.

(Чистоозерный р-н) 1907

Вознесенка, с.
(Венгеровский р-н) 1857

Вознесенский, пос.
(Чулымский р-н) 1907

Волгоград, г. 2.9.27, 21.11.47,
15.12.1907, 1927

Вольск, г. 9.1.1887(28.12.1886)

Воробьево, с.
(Венгеровский р-н) 1807

Воронеж, г. 24(12).1.1882, 19.12.27
Восточно-Сибирский

край (ист.) 28.9.37
Восточный Саян,

горн. система 17.9.57
Вылково, д. (ист.) см. Искитим, г.
Высокая Грива, пос.

(Тогучинский р-н) 1907

Вьетнам 7.2.37

Вьюнская волость
(Новониколаевский
уезд, ист.) 20.4.17

Вьюны, с.
(Колыванский р-н) 1827

Вятка, г.  30.6.1857

Г
Германия 1.1.47, 7.2.37, 25.2.37,

23.3.87, 1.6.57, 25.6.37, 21.7.37,
2.9.27, 17.9.57, 21.11.47, 17.12.47

Глазов, г. 21.6.57
Горбуново, с.

(Куйбышевский р-н) 1727
Горки, г. 23.12.1907
Горная Шория 1887
Городенка, д.

(Татарский р-н) 1907

Гренобль, г. 2.1.47, 21.7.37
Греция 21.11.47
Григорьевка, д.

(Чистоозерный р-н) 1907
Грозный, г. 14.6.97, 31.12.1997

Грузия 6.5(23.4).1907

Д
Дагестан 12.3.97

Дания 1.1.47
Дзержинский район

(Красноярский край) 12.3.97
Дмитриевка, с.

(Усть-Таркский р-н) 1907

Доволенский район 28.2.67, 1777
Дубай, г. 12.7.57
Дубровское, с.

(Томский уезд, ист.) 1847
Душанбе, г. 2.9.27

Е
Египет 1.6.57, 19.8.17
Егорьевское, с.

(Маслянинский р-н) 1927

Емельяновский, пос.
(Мошковский р-н) 1907

Енисейская губерния (ист.)  28.9.37
Енисейский кряж 17.9.57
Ереван, г. 24(12).1.1882
Ермаковский, пос.

(Кочковский р-н) 1907

Ермачиха, пос.
(Тогучинский р-н) 1907

Ж
Железногорск

(Красноярск-26), г. 21.6.57

З
Заимо-Суенгинский сельсовет

(ист., Маслянинский р-н) 1907
Заковряжино, с.

(Сузунский р-н) 22.2.67
Западно-Сибирский

край (ист.) 28.9.37, 1937
Зашиверск, г. (ист.) 11.5(28.4).1907
Звенигород, г. 29.3.37
Здвинский район 28.2.67, 1882

Зеленогорск
(Красноярск-45), г. 21.6.57

Златоуст, г. 1.6.57
Златоуст, с.

(Тогучинский р-н)  1907

Зюзя, с.
(Барабинский р-н) 1867

Зятьковка, с.
(Купинский р-н) 2.6.12

И
Иванкино, с.

(Каргатский р-н) 1907
Ивановка, пос.

(ист., Искитимский р-н)  1932
Иваново, г. 17(4).7.1917

Израиль 21.11.47
Изынский, пос.

(Тогучинский р-н)  1907

Индерь, с.
(Доволенский р-н)  1777

Индия 1.6.57, 21.6.57, 25.6.37
Индонезия 1.6.57
Инсар, г. 11.5(28.4).1907
Инсбрук, г. 2.1.47
Иран 1.5.57
Ирбизино, с.

(Карасукский р-н) 1907
Ирбит, г.  1847, 1867
Иркутск, г. 2.1.47, 3.1.27, 15.1.1897,

24(12).1.1882, 18.5.57, 21.6.57,
12.7.57, 08.1927, 17.9.57,
1.11.27, 1847, 1932

Иркутская губерния (ист.)
15.1.1897, 1887

Иркутская область 11.5(28.4).1907,
21.6.57, 11.7.57, 17.9.57, 1.10.37

Иркутский округ (Сибирский край,
ист.) 08.1927

Исилькуль, г. 23.4.27
Искитим, г. 2.1.47, 18,21.4.47,

1.6.57, 1.7.57, 4.11.77 , 1717,
1927, 1932

Искитимский район 2.1.47 , 1717, 1932
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Италия 7.2.37, 23.3.87, 29.3.37,
1.10.37, 21.11.47, 10.12.47

Ишимская, с.
(Чистоозерный р-н) 27.6.32

Й
Йоханнесбург, г. 12.7.57

К
Кадниха, пос.

(Тогучинский р-н) 1907

Казаково, д.
(Коченевский р-н) 7.2.27

Казанка, д.
(ист., Татарский р-н) 2.9.37

Казань, г. 9.1.1887(28.12.1886),
29.3.37, 28.8.1882

Казахстан 23.4.27, 1.10.37
Каинск, г. (ист.) см. Куйбышев, г.
Каинский уезд (Томская губ.,

Новониколаевская губ., ист.)
20.4.17, 2.6.12, 28.9.37,
14.12.1887,  1857, 1867 , 1907

Калгари, г. 21.7.37
Калемие, г. 21.7.37
Калужский, пос.

(Тогучинский р-н) 1907

Каменский округ
(Сибирский край, ист.) 28.9.37

Камень-на-Оби, г. 7.9.57, 1867
Камышево, с.

(Усть-Таркский р-н) 1867

Канабишка, пос.
(Тогучинский р-н) 1907

Канада 21.11.47, 19.12.27
Караганда, г. 2.9.27
Карасево, с.

(Черепановский р-н) 21.7.37
Карасук, г. 1937, 1947
Карасукская волость

(Томская губ., ист.) 1867
Карасукский район 25.8.67,

28.9.37, 1907
Каргат, г. 1867
Каргатский район 28.2.67, 1837, 1907
Каргатский уезд

(Новониколаевская губ., ист.)
20.4.17, 28.9.37

Каретный, пос.
(Коченевский р-н) 1907

Карпысакская волость (Новонико-
лаевский уезд, ист.) 20.4.17

Касмалинская волость
(Томская губ., ист.) 1867

Кельн, г. 17.12.47
Кемерово, г. 29.3.37, 18.5.57,

15.8.57, 25.8.67, 21.11.47
Кемеровская область 18.2.1907,

23.3.87, 25.4.47, 11.5(28.4).1907,
17.9.57, 28.9.37, 1.10.37, 19.11.27

Кибирщина, д.
(Брянская обл.) 23.12.1907

Киев, г. 18.5.57, 30.6.1857, 12.7.57,
1.10.67

Киргизия 25.6.37, 31.12.1997, 1932
Киргинцево, д.

(Купинский р-н) 2.6.12
Киселева, д.

(Томская губ., ист.) 1.10.1867,
4.12.1887

Кисловодск, г. 2.9.27
Китай 11.5(28.4).1907, 21.6.57,

25.6.37, 12.7.57, 19.8.17,
17.9.57, 25.9.32, 1.11.27

Клинский район
(Московская обл.) 20.1.27

Ключевая, с.
(Венгеровский р-н) 1727

Ключи Славгородские, с.
(Алтайский край) 15.4.32

Козиха, с.
(Ордынский р-н) 1782

Козловка, д.
(Болотнинский р-н) 1917

Койниха, пос.
(Искитимский р-н) 1932

Койново, с. (ист.) см. Искитим, г.
Кокчетав, г. 23.4.27
Колмаково, с.

(Убинский р-н) 1747
Колыванская волость

(Новониколаевский
уезд, ист.) 20.4.17

Колыванский район 28.2.67,
28.5.27, 1.10.1867, 4.12.1887,
1827, 1907, 1917

Колывань, р. п. 5.3.32 , 25.6.57,
28.9.37, 1.10.1867,  4.12.1887,
1847, 1867, 1907

Кольцово, р. п. (Новоси-
бирский р-н) 11.1.37, 25.4.47

Копкуль, с.
(Купинский р-н) 2.6.12

Корея (ист.) 23.1.27
Корейская Народно-

Демократическая
Республика 25.9.32

Корея (Республика Корея) 25.9.32
Королевка, с.

(Колыванский р-н) 1907
Костромская губерния (ист.)

17(4).7.1917

Коченево, р. п. 16.3.32, 1847, 1977
Коченевский район 7.2.27, 1907, 1932

Кочетовка, д.
(Колыванский р-н) 1907

Кочки, с. 28.2.67

Кочковский район 31.3.77, 1907
Краснодар, г. 12.7.57
Краснозерский район 28.2.67,

28.9.37
Краснозерское, р. п. 28.2.1907

Краснокаменск, г.  21.6.57
Краснообск, р. п.

(Новосибирский р-н) 31.3.77,
23.4.27

Красноярск, г. 3.1.27, 20.2.17,
29.3.37, 18.5.57, 21.6.57,
25.6.37, 25.8.67, 10.12.47, 1932

Красноярский край 12.3.97,
11.5(28.4).1907, 21.6.57,
11.7.57, 25.8.67, 17.9.57,
28.9.37, 1.10.37

Красный Яр, пос.
(Новосибирский р-н) 31.12.97

Кривощековская волость
(Томская губ., ист.) 1867

Крутихинский район
(Алтайский край) 28.2.67

Крутоборка, д.
(Колыванский р-н) 1907

Крым, Крымский
полуостров 26.5.1907, 15.12.1907

Куба 1.6.57
Кузнецкий уезд

(Томская губ., ист.) 20.4.17
Кузнецовка, д.

(Мошковский р-н)  1907
Куйбышев, г.

(до 1935 г. – Каинск) 14(2).1.1827,
19.1.1782, 20.2.17, 15.7.27,
9.8.47,  13.9.97, 09.1957, 1.10.37,
5.11.47,  1782, 1867, 1917

Куйбышевский район 1727 , 1907

Кулундинская степь 25.8.67
Купино, г. 04.1932, 2.6.1912
Купинская волость

(Томская губ.,
Новониколаевская
губ., ист.)  2.6.12

Купинский район 04.1932, 2.6.12 ,
1817,  1907

Курган, г. 21.11.47
Курганская область 17.9.57
Курск, г. 29.3.37, 13.5(30.4).1887
Кызыл, г. 18.5.57
Кыштовский район 1857
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Л
Лебяжинский, пос.

(Чистоозерный р-н) 27.6.32

Лейк-Плэсид,
климат. курорт
(штат Нью-Йорк, США) 2.1.47

Лейпциг, г. 1.10.37, 1867
Ленинград, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г.
Ленинск-Кузнецкий, г. 25.4.47
Ливан 25.6.37
Ливия 21.6.57
Лондон, г. 17.12.47
Львов, г. 29.3.37, 18(5).7.1907
Любек, г. 17.12.47
Лягушье, с.

(Купинский р-н) 2.6.12, 1817
Лянино, с.

(Здвинский р-н) 1882
Лянинская волость

(Томская губ., ист.) 1867

M
Магадан, г. 23(10).1.1907, 2.9.27
Магнитогорск, г. 25.8.67
Мадрид, г. 17.12.47
Малая Ужаниха, пос.

(Чулымский р-н) 1887
Малиновка, д.

(Северный р-н) 1907
Малокарагаевка, д.

(Северный р-н) 1907

Малый Оеш, д.
(Колыванский р-н) 1.10.1867,
4.12.1887

Мальково, д.
(Купинский р-н) 2.6.12

Маньчжурия (ист.,
сев.-вост. часть
соврем. Китая) 19.11.27

Марай, пос.
(Тогучинский р-н) 1907

Мариинский уезд
(Томская губ., ист.) 20.4.17

Маслянинский
район 1.6.57, 1907, 1927

Медведское, с.
(Черепановский р-н)
14(2).1.1827, 21.11.27

Медяково, с.
(Купинский р-н) 2.6.12, 1907

Междуреченск, г. 25.4.47
Мельникова, д.

(Томская губ., ист.) 1.10.1867
Метелево, с.

(Купинский р-н) 2.6.12

Миасс, г. 29.3.37, 23.4.27
Милан, г. 22.6.37
Миннеаполис, г. 4.10.87
Минск, г. 1947
Мирный, г. 25.4.47, 12.7.57
Михайловка, д.

(Дзержинский р-н,
Красноярский край) 12.3.97

Молдавия 1932
Монголия 25.9.32, 1.11.27
Москва, г. 9.1.1887(28.12.1886),

23.1.27, 24(12).1.1882, 01.1917,
7.2.37, 9.2.27, 12.2.97, 22.2.67,
23.2.57, 1.3.47, 7.3.37, 29.3.37,
31.3.47 – 14.4.47, 9.4.27,
13.4.1907, 5.5.37, 13.5(30.4).1887,
18.5.57, 26.5.1907, 6.6(24.5).1907,

25.6.37, 10.7.27, 12.7.57,
17(4).7.1917, 23.7.37, 2.8.17,
19.8.17, 20.8.17, 28.8.1882,
28.8.32, 7.9.57 , 1.10.67, 8.10.32,
28.10.37, 1.11.27, 1.11.32,
21.11.47, 2.12.1882, 15.12.1907,
17.12.47, 19.12.27, 27.12.47,
1867, 1932 (2 даты), 1947, 1957

Московская область 20.1.27,
20.8.17

Московский район
(Чуйская обл., Киргизия)
31.12.1997

Мошковский район  1907
(основание сел
и начальных училищ)

Мошнино, с.
(Мошковский р-н) 1907

Муравленко, г. 25.4.47
Мьянма (до 1989 г. –

Бирма) 1.6.57, 25.6.37

Н
Нагано, г. 21.7.37
Налетиха, д.

(Тогучинский р-н) 1907

Нарымский край
(Томский уезд, ист.) 9.8.47

Нарымский округ
(ист., Новосибирская обл.)
28.9.37

Нерехтский уезд
(Костромская губ., ист.)
17(4).7.1917

Нечунаевский участок
(Сузунский р-н) 1.6.57

Нижнеудинский уезд
(Иркутская губ., ист.) 1887

Нижний Новгород, г. 1.11.27, 1847,
1867

Нижняя Матренка, пос.
(Маслянинский р-н) 1907

Новая Зеландия  25.6.37
Новая Кулында, с.

(Чистоозерный р-н) 27.6.32
Новоалександровка, д.

(Татарский р-н) 1907

Новоалександровка, с.
(Мошковский р-н)  1907

Новокайлы, пос.
(Тогучинский р-н)  1907

Новокарасук, с.
(Омская обл.)  7.3.37

Новокиевка, д.
(Куйбышевский р-н) 1907

Новоключи, с.
(Купинский р-н) 2.6.12

Новокузнецк, г.
9.1.1887(28.12.1886), 5.8.47,
21.11.47

Новониколаевск, г. (ист.) 01.1917,
1.2.17, 5.2(25.1).1847, 18.2.1907

(2 даты), 20.4.17, 30.4.17,

30.6.1857, 15.7.1907, 2.8.17,
20.8.17, 28.8.1882, 11.1907,

13-14.12.17, 1847, 1867,
1887, 1917

Новониколаевская губерния (ист.)
20.4.17, 2.6.12, 28.9.37

Новониколаевский, пос. 18.2.1907
Новониколаевский округ

(Сибирский край, ист.) 28.9.37
Новониколаевский уезд

(Томская губ., Новони-
колаевская губ., ист.) 20.4.17,
28.9.37, 13-14.12.17, 1917

Новорождественский, пос.
(Чулымский р-н) 1907

Новоселье, с.
(Купинский р-н)  2.6.12, 1907

Новосибирск, г.  1.1.37, 1.1.47,
1.1.67, 2.1.47, 3.1.27, 9.1.1887,

15.1.1897, 15.1.67, 16.1.27,

20.1.27, 23(10).1.1907, 23.1.27,
24(12).1.1882, 24.1.17, 01.1917,

7.2.27, 7.2.37, 9.2.27, 12.2.37,
12.2.97, 14.2.32, 18.2.1907

(«Новосибречпорт»), 20.2.17,

23.2.57, 23.2.77, 24.2.57,
25.2.37, 28.2.1907, 1.3.47,

2.3.67, 7.3.37, 8.3.27, 12.3.97,
13.3.27, 23.3.87, 25.3.1907,

29.3.32, 29.3.37, 31.3-14.4.1947,

03.1932, 2.4.32, 8.4.1907, 8.4.27,
9.4.27, 12.4.47, 13.4.1907,

15.4.32, 20(7).4.1907, 21.4.37,
25.4.47, 28.4.37, 1.5.57, 5.5.37,
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6.5(23.4).1907, 9.5.32, 10.5.27,
11.5(28.4).1907, 13.5(30.4).1887,

18.5.57, 25.5.37, 27.5.47,

28.5.27, 1.6.57, 6.6(24.5).1907,
7.6.1867, 14.6.97, 17.6.57,

21.6.57, 22.6.37, 25.6.37,
30.6.37, 5.7.82, 9.7.77, 10.7.27,

11.7.57,12.7.57, 15.7.1907,

17(4).7.17, 18(5).7.1907,
21.7.32, 21.7.37, 23.7.37,

25(12).7.17, 07.1967, 2.8.17,
3.8.37, 5.8.47, 7.8.57, 10.8.97,

15.8.57, 19.8.17, 20.8.17,

25.8.67, 28.8.1882, 28.8.32,
29.8.37, 08.1927, 1.9.57, 1.9.67,

2.9.27, 2.9.37 (2 даты),
6.9(24.8).17, 7.9.57, 9.9.57,

12.9.37, 13.9.37, 17.9.57,

19.9.67, 23.9.47, 25.9.32,
28.9.37, 09.1932, 1.10.67,

4.10.87, 8.10.32, 19.10.77,
28.10.37, 1.11.27, 1.11.32,

6.11.57, 6.11.67, 10.11.47,

10.11.57, 19.11.27, 21.11.27,
21.11.47, 22.11.47, 2.12.1882,

3.12.17, 10.12.47, 15.12.1907,
17.12.1947, 19.12.27,

23.12.1907, 24.12.47, 27.12.47,

31.12.97, 1887, 1927 (3 даты),
1932 (2 даты), 1937 (3 даты),
1947 (4 даты), 1957 (5 дат), 1977

Новосибирский округ
(Сибирский край, ист.) 08.1927

Новосибирский район 11.1.37, 1907
Новосибирское водохранилище

25.8.67, 7.9.57, 30.1.57
Новослободка, пос.

(Мошковский р-н) 1907

Новотроицк, с.
(Колыванский р-н) 1917

Новотырышкино, с.
(Колыванский р-н) 25.6.57

Новоуральск, г. 21.6.57
Новоцелинное, с.

(Кочковский р-н) 31.3.77

Новочеркасск, г. 23.1.27
Новоярковская волость

(Каинский уезд, ист.) 14.12.1887

Новый Порос, с.
(Мошковский р-н) 1907

Норвегия 7.2.37, 1957
Норильск, г. 21.11.47, 27.12.47

Нью-Йорк, г. 1.1.47, 22.6.37

О
Обской, пос.

(Мошковский р-н) 1907

Объединенная Арабская
Республика (ист.)62 см. Египет

Одесса, г. 24(12).1.1882, 30.6.37,
2.9.27, 1.11.32

Озерный, пос.
(Чистоозерный р-н) 27.6.32

Озерск (Челябинск-65), г.  21.6.57
Ойротская автономная область

(ист., ныне Республика Алтай)
3.1.27, 28.9.37, 1.11.27

Ольгино, с.
(Чистоозерный р-н) 27.6.32

Ольшанский, пос.
(Коченевский р-н) 1907

Омск, г. 3.1.27, 9.1.1887(28.12.1886),
14(2).1.1827, 29.3.37, 18.5.57,
26.5.1907, 12.7.57, 15.8.57,
2.9.27, 28.9.37, 1.11.27,
2.12.1882, 1867, 1887, 1917

Омская губерния (ист.) 28.9.37
Омская область 7.3.37, 23.3.87,

23.4.27, 11.5(28.4).1907,
11.7.57, 17.9.57, 28.9.37,
1.10.37, 1867

Ордынская волость
(Томская губ., ист.) 20.4.17, 1867

Ордынский район 28.2.67, 21.6.57,
5.7.82, 1782 , 1927

Ордынское, с.
(ист., ныне р. п.) 1847

Оренбург, г. 5.2(25.1).1847
Орловка, д.

(Чистоозерный р-н) 1907

Осиновский, пос.
(Чулымский р-н) 1907

Остро-Ломтинская губерния
(ист., на территории соврем.
Польши) 28.8.1882

П
Павловка, с.

(Чистоозерный р-н) 1907
Павлодарская область

(Казахстан) 18.2.1907
Панкрушихинский район

(Алтайский край) 28.2.67
Париж, г. 22.6.37, 2.12.1882, 1937
Пекин, г. 11.5(28.4).1907
Пенза, г. 29.3.37

Пензенская губерния (ист.)
11.5(28.4).1907

Пензенский, пос.
(Тогучинский р-н)  1907

Пермский, пос.
(Тогучинский р-н)  1907

Пермь, г. 29.3.37, 2.9.27, 1932
Петровка, д.

(Купинский р-н) 2.6.12
Петровский, пос.

(Ордынский р-н) 1927
Петроград, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г.
Петропавловск, г. 30.6.1857
Пихтовка, с.

(Колыванский р-н) 28.5.27,
1.6.57

Плоское, с.
(Сузунский р-н) 1787

Плотниково, д.
(Ордынский р-н) 1782

Познань, г. 17.12.47
Покровка, д.

(Купинский р-н)  2.6.12
Покровка, с.

(Чановский р-н) 1727
Покровка, с.

(Чистоозерный р-н) 27.6.32
Полоцк, г. 11.5(28.4).1907
Польша 7.3.37, 12.7.57, 2.9.27
Польяново, с.

(Чистоозерный р-н)  1907

Португалия 22.2.67
Правый Курундус, пос.

(Тогучинский р-н)  1907

Прокопьевск, г.  9.1.1887(28.12.1886)
Протасово, с.

(Нерехтский уезд, Костромская
губ., ист.)  17(4).7.1917

Пустынка, пос.
(Тогучинский р-н)  1907

Пушной, пос.
(Черепановский р-н) 1937

Р
Радужный, г. 25.4.47
Рождественка, с.

(Купинский р-н)  1907

Романовка, с.
(Чистоозерный р-н) 27.6.32

Ростов, г. 09.1957
Ростов-на-Дону, г. 19.11.27, 11.1907
Роттердам, г. 17.12.47

62 Объединенная Арабская Республика (ОАР) – объединенное государство Сирии и Египта, существовавшее с фев-
раля 1958 по сентябрь 1961 г. (после распада федерации Египет продолжал именоваться Объединенной Арабской
Республикой до 1971 г.). Столица – г. Каир.
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Рощинский, пос.
(Искитимский р-н) 1932

Румыния 23.2.57, 10.12.47, 1932
Рябчинка, пос.

(Искитимский р-н) 1932

Рязань, г. 1887

С
Сабановка, д.

(Болотнинский р-н) 1907

Садовое, с.
(Московский р-н, Чуйская обл.,
Киргизия) 31.12.1997

Салаирский горнопромышленный
край (ист.) 1807

Салехард, г. 7.9.57
Самара, г. 28.8.1882
Самарский, пос.

(Тогучинский р-н) 1907
Санкт-Петербург, г. (в 1914-1924 гг. –

Петроград, в 1924-1991 гг. –
Ленинград) 1.1.37, 1.1.47,
14(2).1.1827, 15.1.1897, 7.2.27,
9.2.27, 21.4.37, 13.5(30.4).1887,
18.5.57, 26.5.1907, 30.6.1857,
30.6.37, 12.7.57, 17(4).7.17,
21.7.37, 28.8.1882, 29.8.37,
2.9.27, 1.10.67, 4.12.1887,
10.12.47, 1887, 1907 (сел. б-ка),
1932, 1917

Саппоро, г. 2.1.47, 21.7.37, 4.10.87
Саратов, г. 2.9.27
Саратовская губерния (ист.)

9.1.1887(28.12.1886)
Саратовская область 6.11.57
Сарачевка, д.

(Мошковский р-н) 1907
Саха см. Якутия

(Республика Саха)
Сахалин, о-в 23(10).1.1907
Саяны, горн. страна 1887
Свердловск, г. 24(12).1.1882,

1.6.57, 21.6.57, 21.7.37
Свердловская область 21.6.57,

11.7.57, 17.9.57, 1.10.37
Северное, с. 1727

Северный район 1727,  1767, 1907
Северо-Казахстанская область

(Казахстан) 11.5(28.4).1907
Северск (Томск-7), г. 21.6.57
Семеновский, пос.

(Коченевский р-н) 1907
Семипалатинская область

18.2.1907
Сеул, г. 12.7.57, 19.9.67
Сибирский край (ист.) 28.9.37

Сидней, г. 9.7.77
Сидоркино, пос.

(Чулымский р-н) 1907

Симбирск, г. (ист.) см. Ульяновск, г.
Симферополь, г.  23.4.27

Синельниково, пос.
(Чулымский р-н) 1907

Сирия 25.6.37
Скала, с.

(Колыванский р-н) 25.6.57
Славгородский округ

(Сибирский край, ист.) 28.9.37
Солт-Лейк-Сити, г. 21.7.37
Сосновоборск, г. 21.6.57
Сочи, г. 8.3.27
Старый Искитим, с.

(Искитимский р-н) 1932

Старый Карапуз, д.
(Барабинский р-н) 1757

Стёпинка, пос.
(ист., Северный р-н) 12.9.37

Сузун, р. п. 22.2.67,  1807

Сузунский район 22.2.67, 1727,
1787, 1877

Сызрань, г. 12.3.97
США 1.1.47, 2.1.47, 24(12).1.1882,

7.2.37, 25.2.37, 26.5.1907,
1.11.27, 17.12.47, 19.12.27

Сыктывкар, г. 2.9.27

Т
Табулга, пос.

(Чистоозерный р-н) 27.6.32

Тавда, г. 11.7.57
Таганай, с.

(Болотнинский р-н) 9.9.57

Тайга, г. 25.4.47
Тарышта, разъезд

(Омская ж. д., ист.) 26.5.1907
Татарск, г.  2.6.12, 3.10.47, 1917,

1927

Татарский район 1907
(основание сел и библиотеки),
26.5.1907, 1917

Татарстан 1.10.37
Ташкент, г. 29.3.37, 25.6.37,

17(4).7.1917
Тбилиси, г. 24(12).1.1882,

6.5(23.4).1907
Тебисское, с.

(Чановский р-н) 1727

Терск, д.
(Болотнинский р-н) 1907

Тикси, пос.
(Республика Саха) 21.11.47

Тобольск, г. 1847

Тогучин, г. 25.8.67
Тогучин, с. (ист.) 1.1.32

Тогучинский район 23.4.27,
19.12.27, 1907

Токио, г. 13.5(30.4).1887
Томск, г. 15.1.1897, 12.2.37,

11.5(28.4).1907, 18.5.57,
6.6(24.5).1907, 7.6.1867 ,
21.6.57, 15.8.57, 28.8.32,
17.9.57, 25.9.32, 15.12.1907,
1847, 1867, 1917, 1932

Томская губерния (ист.) 18.2.1907,
20.4.17, 2.6.12, 28.9.37, 1847,
1867, 1917

Томская область 23.3.87,
11.5(28.4).1907, 21.6.57,
11.7.57, 17.9.57, 28.9.37,
1.10.37, 3.12.17, 1867

Томский округ
(Сибирский край, ист.) 28.9.37

Томский уезд
(Томская губ., ист.) 20.4.17,
28.9.37, 1847, 1907

Троицк, д.
(Коченевский р-н) 1907

Троицкое, с.
(Иркутская губ., ист.) 15.1.1897

Тува (Республика Тыва; до 1926 г.
называлась Танну-Тува) 9.2.27,
11.7.57, 1.10.37, 1.11.27

Тувинская АССР (ист.) 17.9.57
Тюменская область 25.4.47,

11.5(28.4).1907, 11.7.57,
17.9.57, 1.10.37, 1957

Тюмень, г. 18.5.57, 1847
Тянь-Шань, горн. система

14(2).1.1827

У
Убинский район 28.2.67, 1747

Убинское, с. 23.11.32

Удд, о-в (ист.) см. Чкалов, о-в
Узбекистан 12.7.57
Украина 7.2.37, 2.6.12, 30.6.1857,

12.7.57
Улан-Удэ, г. 18.5.57, 2.9.27
Ульяновск (в 1780-1924 гг. –

Симбирск), г. 28.8.1882,
15.12.1907, 1947

Умна, д.
(Колыванский р-н) 1917

Ускюль, с.
(Татарский р-н) 1917

Усть-Тандовка, д.
(Барабинский р-н) 1847

Усть-Тарка, с. 1.10.67

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Усть-Таркский район 1867,  1907,
1932

Усть-Тула, д.
(Болотнинский р-н) 1917

Уфимцево, с.
(Кемеровская обл.) 19.11.27

Ф
Филино, пос.

(Каргатский р-н) 1837

Филиппово, с.
(Ордынский р-н) 1782

Финляндия 1.1.47, 7.2.37, 23.3.87,
26.5.1907, 1932

Франкфурт-на-Майне, г. 12.7.57
Франция 1.1.47, 2.1.47, 7.2.37,

29.3.37, 18.5.57, 25.6.37,
21.7.37, 21.11.47, 1847

Х
Хабаровск, г. 12.4.47, 12.7.57,

2.9.27, 21.11.47
Хакасия

(Республика Хакасия) 2.4.32 ,
11.7.57, 1.10.37

Харбин, г. 23.1.27, 11.5(28.4).1907,
13.5(30.4).1887

Харьков, г. 24(12).1.1882, 1.6.57

Ц
Цюрих, г. 17.12.47

Ч
Чаинка, с.

(Купинский р-н) 2.6.12
Чановский район 24.1.17, 1727, 1932

Чаны, р. п. 19.8.47, 1.10.37
Чаны, ст. 26.5.1907
Чаусская волость

(Томская губ., ист.) 1867
Чебаклы, д.

(Чистоозерный р-н) 1907
Челябинск, г. 23.1.27, 8.3.27,

25.3.1907, 21.6.57, 1927
Челябинская область 23.4.27,

21.6.57, 17.9.57, 1.10.37
Черепаново, г. 6.11.67
Черепановский район 14(2).1.1827,

21.7.37, 6.11.67, 21.11.27,  1937
Черепановский уезд

(Новониколаевская губ., ист.)
20.4.17, 28.9.37

Чернобыль, г. 2.4.32, 12.4.47,
21.6.57

Чернодырово
(Черноречка, с., ист.)
см. Искитим, г.

Черно-Курьинская волость
(Барнаульский уезд, ист.) 1907

Чернореченский, пос.
(Искитимский р-н) 1932

Чернявский, пос.
(Каргатский р-н) 1907

Чехословакия 7.2.37, 22.2.67,
29.3.37, 17(4).7.17

Чеченская Республика 12.3.97,
14.6.97, 4.11.77, 6.11.67,
31.12.97

Чистоозерка, д.
(Барабинский р-н) 14.12.1887

Чистоозерный район 2.6.12,
27.6.32, 1907

Чистополье, с.
(Коченевский р-н) 1932

Чита, г. 18.5.57, 21.11.47
Читинская область 21.6.57, 1.10.37
Чкалов, о-в 26.5.1907
Чуйская область (Киргизия)

31.12.97

Чулым, г. 21.6.57, 19.8.47,  12.1932
Чулымский район 12.1932, 1887,

1907

Чумашки, с.
(Купинский р-н) 2.6.12

Ш
Шанхай, г. 13.5(30.4).1887
Шарчино, с.

(Сузунский р-н) 1727

Швейцария 7.2.37, 17.9.57
Швеция 17.12.47
Шигаево, с.

(Сузунский р-н) 1877
Шипуново, д. (ист.) см. Искитим, г.

Э
Энгельс, г. 6.11.57

Ю
Югославия 7.2.37, 22.2.67, 1.6.57
Юдинская волость

(Каинский уезд,
Томская губ., ист.) 2.6.12

Южно-Африканская
Республика 12.7.57

Южноуральск, г. 25.3.1907

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Я
Якутия

(Республика Саха) 25.4.47,
11.7.57

Якутск, г. 23(10).1.1907, 9.2.27,
18.5.57

Якутская АССР (ист.) 17.9.57
Яминка, д.

(Чистоозерный р-н) 27.6.32,
1907

Япония 2.1.47, 23.1.27, 7.2.37,
22.2.67, 13.3.27, 18.5.57,
25.6.37, 21.7.37, 17.9.57,
25.9.32,  19.11.27, 21.11.47,
17.12.47, 19.12.27, 1932

Яркуль, с.
(Купинский р-н) 2.6.12

Ярославль, г. 9.1.1887(28.12.1886),
Ярославский, пос.

(Тогучинский р-н)  1907

Ярское, с. (Новосибирский р-н)
1907
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УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ63

Авиационный завод им. В. П. Чкалова,
г. Новосибирск 1.5.57

Аграрный университет (бывший Сельскохозяйственный
институт), г. Новосибирск 2.9.37, 12.9.37

Академия наук СССР, Сибирское отделение
см. Российская академия наук…

академия Сибирская…(о вузе) см. Сибирская…
Ансамбль «Искорка», г. Новосибирск см. «Искорка»…
Ансамбль песни и пляски Сибирского военного округа,

г. Новосибирск 9.2.27, 20.2.17
Ансамбль песни и танца Кочковского социально-

культурного объединения «Юность» 28.2.67

«Антарес», ОАО (Барабинская швейная фабрика) 1.10.37

Архитектурно-строительный университет (бывший
Сибирский строительный институт, Инженерно-
строительный институт), г. Новосибирск 2.4.32,

11.5(28.4).1907, 23.7.37, 21.11.47, 2.12.1882, 23.12.1907
Архитектурно-художественная академия,

г. Новосибирск 21.11.47
Ателье трикотажное, г. Новосибирск 1937

Аэроклуб, г. Новосибирск 1.5.57, 27.5.47
Аэропорт «Толмачево», г. Новосибирск

см. «Толмачево»…
«Балет Новосибирск», камерный театр современного

и классического балета (ист.) 1.3.47, 5.8.47, 23.9.47
«Бараба», ООО (Куйбышевский молочноконсервный

комбинат) 5.11.47

«Бердский», совхоз, Искитимский район
см. «Новобердское», ОАО…

Библиотека детская № 2, г. Искитим 1.7.57

Библиотека им. Д. А. Фурманова, г. Новосибирск 03.1932
Библиотека им. А. П. Чехова, г. Новосибирск 15.7.1907

Библиотека Ф. Ф. Павленкова, д. Городенка
(Каинский уезд, ист.) 1907

Больница городская клиническая № 1,
г. Новосибирск 28.8.1882

«Буревестник», ДСО, г. Новосибирск 1957

«Вектор», государственный научный
центр вирусологии и биотехнологии 11.1.37

«Вечерний Новосибирск», газета 1.6.57, 15.8.57, 28.8.32
«Восток», НПО, филиал, р. п. Коченево 1977
Высшее военное командное училище

(военный институт; бывшее Высшее
военно-политическое общевойсковое училище,
Высшее общевойсковое командное училище),
г. Новосибирск 14.6.97, 5.7.82, 1.9.67

Вычислительный центр СО АН СССР
(ист., ныне Институт вычислительной

математики и математической геофизики
СО РАН), г. Новосибирск 21.7.32

газета… см. на название издания
Гидроэлектростанция Новосибирская

см. Новосибирская ГЭС
«Глобус», молодежный академический театр,

г. Новосибирск см. Театр юного зрителя (ист.)…
Госпиталь при медеплавильном заводе,

с. Сузун-завод (ист.) 1817
Дворец культуры им. М. Горького, г. Новосибирск 24.2.57

Детская музыкальная школа, г. Барабинск 09.1957
Детская музыкальная школа, р. п. Колывань 25.6.57

Детская музыкальная школа, р. п. Сузун 22.2.67
Детская музыкальная школа, с. Усть-Тарка 1.10.67
Детская музыкальная школа № 1,

г. Новосибирск 9.1.1887(28.12.1886)
Детская музыкальная школа № 10,

г. Новосибирск 29.3.37
Детско-юношеская спортивная школа «Локомотив»,

г. Новосибирск см. «Локомотив»…
Дом актера, г. Новосибирск 15.1.1967
Дом культуры, с. Кочки 28.2.67
Дом культуры, р. п. Сузун 22.2.67
Дом-музей В. В. Куйбышева, г. Куйбышев 9.8.47
«Дубровинское», АОЗТ (бывший совхоз

«Дубровинский»), Усть-Таркский район 1932
журнал… см. на название издания
Завод грузовых машин (ист.), г. Новосибирск 1947

Завод искусственного волокна, г. Искитим 2.1.47
Завод приборостроительный им. В. И. Ленина, г.

Новосибирск см. Приборостроительный…
«Завод «Сиберсталь», ОАО (бывший механический

завод «Сельхозтехника»), г. Татарск 1927

Завод спиртовый, г. Куйбышев см. «Спирт», ОАО…
Завод химконцентратов, г. Новосибирск 1947
Завод электровакуумный, Новосибирск

см. Электровакуумный…
Западно-Сибирская железная дорога 30.6.1857
Западно-Сибирская железная дорога,

Барабинское отделение 5.8.17
Западно-Сибирская киностудия (бывшая

Западно-Сибирская студия кинохроники),
г. Новосибирск 12.4.47, 10.12.47

Западно-Сибирская краевая детская
техническая и сельскохозяйственная станция
(ист., ныне областная станция юных техников),
г. Новосибирск 1947

Западно-Сибирское речное пароходство 12.2.37

63 В указатель включены названия всех предприятий, организаций, учебных заведений… Новосибирска и Новоси-
бирской области, о которых говорится в Календаре. В ряде случаев одно и то же учреждение упоминается в изда-
нии в связи с разными датами. Указатель позволяет быстро находить даты основания, начала работы, учебных
занятий (и т. д.) предприятий, учебных заведений (и т. д.), юбилеи которых отмечаются в 2007 г., а также даты
создания в 1867, 1927, 1967 и др. годах организаций, существовавших в прошлом (возле их названий стоит: ист.) –
все эти даты выделены жирным шрифтом.
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«Зверосовхоз «Черепановский», АО 1937
«Зенит», ДСО, г. Новосибирск (ист.) 1.1.67

«Знание», общество см. «Общество «Знание»,
новосибирская организация 1947

Зоопарк, г. Новосибирск 1947

«Известия СО АН СССР», журнал,
г. Новосибирск 6.9(24.8).17

издательство… см. на название
Инженерно-строительный институт (ист.),

г. Новосибирск см. Архитектурно-
строительный университет…

Институт вычислительной математики и
математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск
см. Вычислительный центр СО АН СССР (ист.)…

Институт геологии и геофизики СО АН (ист., ныне
Объединенный институт геологии, геофизики
и минералогии), г. Новосибирск 23(10).1.1907

Институт гидродинамики СО АН,
г. Новосибирск 6.5 (23.4).1907

Институт инженеров железнодорожного
транспорта (ист.), г. Новосибирск
см. Сибирский университет путей сообщения…

Институт истории СО АН, г. Новосибирск 21.11.27
Институт истории, филологии и философии СО АН,

г. Новосибирск 28.10.37
Институт катализа СО АН, г. Новосибирск 20(7).4.1907
Институт математики СО АН, г. Новосибирск 21.7.32
Институт неорганической химии СО АН,

г. Новосибирск 12.7.32
Институт «Новосибгражданпроект», ОАО,

г. Новосибирск см. «Новосибгражданпроект»…
Институт органической химии СО АН,

г. Новосибирск 6.6(24.5).1907
Институт Российский проектно-изыскательский

по проектированию лесохозяйственных предприя-
тий и природоохранных объектов, Новосибирский
филиал см. Российский проектно-изыскательский…

институт Сибирский… см. Сибирский институт…
Институт систематики и экологии животных СО АН,

г. Новосибирск 1947
Институт теоретической и прикладной механики СО АН,

г. Новосибирск 13.4.1907, 6.9(24.8).17
Институт теории и истории архитектуры

Академии архитектуры СССР (ист.),
г. Новосибирск 11.5(28.4).1907

Институт теплофизики СО АН,
г. Новосибирск 6.9(24.8).17

Институт туберкулеза, г. Новосибирск 20.1.27
Институт физико-химических основ и переработки

минерального сырья СО АН, г. Новосибирск 8.4.27
Институт химической биологии и фундаментальной

медицины СО АН (прежн. назв. Институт
биоорганической химии), г. Новосибирск 22.11.47

Институт химической кинетики и горения СО АН,
г. Новосибирск 25(12).7.17

Институт цитологии и генетики СО АН,
г. Новосибирск 17(4).7.17

Институт экономики и организации промышленного
производства СО АН, г. Новосибирск 9.4.27, 8.10.32

Институт ядерной физики СО АН,
г. Новосибирск 28.10.37

«Искорка», ансамбль, г. Новосибирск 1957
Историко-краеведческий музей, г. Черепаново 6.11.67

Историко-художественный музей, г. Искитим 4.11.77
Картинная галерея, р. п. Краснозерское 28.2.1907
«Киносибирь», АО (ист.), г. Новосибирск 01.1927
киностудия… см. на названия
Клуб любителей телескопостроения

им. Д. Д. Максутова, г. Новосибирск 23.7.37
Клуб «Отдых», г. Новосибирск см. «Отдых»…
Клуб фронтовых встреч «Сибирячка»,

г. Новосибирск см. «Сибирячка»…
Колледж культуры и искусств,

г. Новосибирск 22.2.67, 9.5.32, 10.11.47
Колледж музыкальный,

г. Новосибирск см. Музыкальное училище (ист.)…
Колледж физической культуры, г. Новосибирск

см. Техникум физической культуры (ист.)…
Колхоз «Осинцевский», МУП,

д. Осинцево (Чановский р-н) 1932

Колхоз «Табулгинский», Чистоозерный район
см. «Табулгинский»…

Комбинат молочноконсервный, г. Куйбышев
см. «Бараба», ООО…

Комбинат мясоконсервный «Карасукский»,
г. Карасук см. «Мясокомбинат…»

Комбинат полиграфический, г. Новосибирск
см. Полиграфический…

Консерватория, г. Новосибирск 1.1.47, 7.2.37, 9.2.27,
29.3.37, 22.6.37, 29.8.37, 17.12.47, 27.12.47

Котельно-радиаторный завод, г. Искитим
см. «Теплоприбор», ОАО...

«Коченевские вести», газета, р. п. Коченево 16.3.32

«Кочковское», ОПХ, Кочковский район 31.3.77
Краеведческий музей, р. п. Сузун 1807
Краеведческий музей областной, г. Новосибирск 1887
«Красный факел», академический драматический

театр, г. Новосибирск 9.5.32, 1.11.32

Культпросветучилище (ист.), г. Новосибирск
см. Колледж культуры и искусств…

Летная школа ДОСААФ, г. Бердск 12.3.97
«Локомотив», детско-юношеская спортивная школа,

г. Новосибирск 21.7.37
Медеплавильный завод, с. Сузун-завод (ист.) 1817
Медицинский университет (бывший Медицинский

институт), г. Новосибирск 20.1.27, 7.6.1867,
28.8.1882, 24.12.47

Межрегиональная ассоциация работников клинической
микробиологии и антимикробной химиотерапии,
Новосибирский филиал 24.12.47
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музей… см. Историко-краеведческий…, Историко-
художественный…, Краеведческий…

Музей агроэкологии и охраны окружающей среды
при Сибирском НИИ земледелия и химизации
сельского хозяйства, р. п. Краснообск
(Новосибирский р-н) 23.4.27

Музыкальное училище (ист., ныне колледж),
г. Новосибирск 9.1.1887(28.12.1886),
9.2.27, 20.2.17, 22.2.67

Музыкальная школа… см. Детская музыкальная школа…
«Мясокомбинат «Карасукский», г. Карасук 1937
«Наука», издательство, Сибирское отделение,

г. Новосибирск 3.8.37, 19.10.77
Научный центр «Вектор» см. «Вектор»…
«Новобердское», ОАО (бывший совхоз «Бердский»),

Искитимский район 1932
Новониколаевское мукомольное

товарищество (ист.) 11.1907
«Новосибгражданпроект», ОАО, г. Новосибирск 25.4.47
«Новосибирск», ГТРК 23.3.87 См. также

Студия телевидения, г. Новосибирск
«Новосибирск», ЦУМ 2.3.67

Новосибирская ГЭС 10.11.57

«Новосибирсктелефильм», киностудия 12.4.47
Областной союз потребительских обществ,

Новосибирск 8.4.1907
Образовательно-оздоровительный центр для детей

дошкольного возраста с нарушениями интеллекта
(Школа Бороздина), г. Новосибирск 29.3.37
См. также Центр областной методический
абилитационной педагогики, г. Новосибирск

общество добровольное спортивное…
см. на название ДСО

Общество друзей радио, г. Новосибирск (ист.) 1927
«Общество «Знание», новосибирская организация 1947

Общество по изучению Сибири и ее производительных
сил (ист.), г. Новосибирск 1887

Общество содействия развитию автомобилизма
и улучшению дорог Сибирского края (ист.) 1.11.27

Общество «Чернобыль», Сибирский региональный
союз см. «Чернобыль»…

«Осинцевский» («Колхоз «Осинцевский») МУП, д. Осин-
цево (Чановский р-н) см. «Колхоз «Осинцевский»

«Отдых», клуб, г. Новосибирск 07.1967
Педагогический институт (ист., ныне университет),

г. Новосибирск 15.4.32
Подхоз «Осинцевский» (ист.), д. Осинцево

(Чановский р-н) см. «Колхоз «Осинцевский», МУП…
Пожарная часть № 59, г. Купино 04.1932
Пожарно-техническая станция, г. Новосибирск 1957

Полиграфический комбинат, г. Новосибирск 20.8.17
Поликлиника № 26 (до мая 2006 г. две: № 23 и № 8) 1927

Почтамт, г. Купино 2.6.12
Приборостроительный завод им. В. И. Ленина,

г. Новосибирск 29.3.32, 23.7.37

Профессионально-техническое училище № 17,
г. Новосибирск 23.1.27

Профессионально-техническое училище № 18,
г. Новосибирск 12.3.97

Радиокомитет, г. Новосибирск 15.1.1897, 3.12.17
Региональный центр высшего спортивного мастерства,

г. Новосибирск 21.4.37
Речной порт, г. Новосибирск 18.2.1907, 7.9.57
Родильный дом № 1, г. Новосибирск 28.8.1882
Российская академия наук, Сибирское отделение

9.2.27, 12.2.97, 2.4.32,  13.4.1907, 18.5.57,
18(5).7.1907, 6.9(24.8).17, 1957

Российская академия сельскохозяйственных наук,
Сибирское отделение 12.9.37

Российский проектно-изыскательский институт
по проектированию лесохозяйственных
предприятий и природоохранных объектов,
Новосибирский филиал 25.8.67

Русский академический оркестр Новосибирской
государственной филармонии (до 2005 г.
оркестр ГТРК «Новосибирск») 1927

«Сибакадемстрой», СУ 2.4.32
Сибирская академия путей сообщения (ист.),

г. Новосибирск см. Сибирский университет
путей сообщения…

Сибирская геодезическая академия
(бывший институт инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии),
г. Новосибирск 23.12.1907

«Сибирские огни», журнал, г. Новосибирск 7.3.37,
13.3.27, 3.8.37, 28.8.32, 3.12.17, 1887

Сибирский институт авиации, г. Новосибирск 13.4.1907
Сибирский институт геологии, геофизики и минерально-

го сырья, г. Новосибирск 23(10).1.1907, 17.9.57
Сибирский институт земледелия и химизации

сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ (РАСХН),
р. п. Краснообск (Новосибирский р-н) 31.3.77, 23.4.27

Сибирский институт проектирования на речном
транспорте (Сибгипроречтранс, ист.),
г. Новосибирск см. «Сибречпроект», ОАО…

Сибирский институт экономики сельского хозяйства
СО ВАСХНИЛ (РАСХН), р. п. Краснообск
(Новосибирский р-н) 12.9.37

Сибирский народный хор, г. Новосибирск 22.2.67, 19.12.27
Сибирский строительный институт (ист.), г. Новосибирск

см. Архитектурно-строительный университет…
Сибирский университет потребительской кооперации,

г. Новосибирск 8.4.1907, 2.9.37
Сибирский университет путей сообщения

(бывший Институт инженеров железнодорожного
транспорта, Сибирская академия путей сообщения),
г. Новосибирск 25.5.37, 21.7.37, 25.9.32

«Сибирь», спелеологический клуб Дворца творчества
детей и учащейся молодежи «Юниор»,
г. Новосибирск 1977



229

У

К

А

З

А

Т

Е

Л

И

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

«Сибирячка», клуб фронтовых встреч,
г. Новосибирск 23.2.77

«Сибречпроект», ОАО (бывший Сибгипроречтранс),
г. Новосибирск 1947

«Смит», АО (Татарская швейная фабрика) 3.10.47
Собор православный Александро-Невский,

г. Новосибирск 30.6.1857
Собор православный Свято-Троицкий,

г. Колывань (ист.) 1.10.1867
Собор римско-католический кафедральный

преображения Господня, г. Новосибирск 10.8.97
«Советская Сибирь», газета,

г. Новосибирск 28.2.1907, 15.8.57
Совхоз «Бердский» (ист.), Искитимский район

см. «Новобердское», ОАО…
Совхоз «Дубровинский» (ист.), Усть-Таркский район

см. «Дубровинское», АОЗТ…
«Сорт», крестьянско-фермерское хозяйство,

Таскаевский сельсовет (Барабинский р-н) 1932
Сортоиспытательный участок зерновой,

Таскаевский сельсовет (Барабинский р-н) 1932
Союз журналистов, Новосибирская областная

организация 15.8.57

Союз композиторов России, Сибирское отделение
1.1.47, 9.1.1887(28.12.1886), 9.2.27

Союз советских архитекторов, Новосибирское
отделение (ист.) 11.5(28.4).1907

Союз театральных деятелей,
Новосибирское отделение 29.8.37

«Спартак», стадион, г. Новосибирск 08.1927

Спелеологический клуб «Сибирь» Дворца творчества
детей и учащейся молодежи «Юниор», г. Новоси-
бирск см. «Сибирь», спелеологический клуб…

Специальная средняя школа милиции МВД России,
г. Новосибирск 11.7.57

«Спирт», ОАО (бывший спиртзавод «Куйбышевский»),
г. Куйбышев 1867

Спортивный клуб армии, г. Новосибирск 17.6.57, 13.9.37
Станция юных техников областная, г. Новосибирск

см. Западно-Сибирская краевая детская техничес-
кая и сельскохозяйственная станция (ист.)…

«Старая мельница», телекомпания,
г. Новосибирск 23.7.37

Студия телевидения, г. Новосибирск 9.5.32, 23.7.37,
7.8.57 См. также «Новосибирск», ГТРК

Сузунский народный хор 22.2.67
«Табулгинский», колхоз, Чистоозерный район 27.6.32

Театр «Красный факел», Новосибирск
см. «Красный факел»…

Театр музыкальной комедии, г. Новосибирск 9.2.27, 1.3.47
Театр оперы и балета, г. Новосибирск 24(12).1.1882,

9.2.27, 14.2.32, 1.3.47, 8.3.27, 13.5(30.4).1887,
22.6.37, 25.6.37, 30.6.37, 5.8.47, 19.8.17, 29.8.37,
2.9.27, 23.9.47

Театр юного зрителя (ист., ныне молодежный
театр «Глобус»), г. Новосибирск 9.5.32

Телевизионная студия, г. Новосибирск см. Студия…
Телекомпания «Старая мельница»,

г. Новосибирск см. «Старая мельница»…
Телерадиокомпания «Новосибирск»

см. «Новосибирск»…
«Теплоприбор», ОАО, г. Искитим 18, 21.4.47, 1.6.57
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) № 4, г. Новосибирск 1947
Техникум железнодорожного транспорта,

г. Новосибирск 21.7.37
Техникум строительный (ист., ныне монтажный),

г. Новосибирск 2.4.32
Техникум физической культуры (ист., ныне колледж),
г. Новосибирск 21.7.37
«Толмачево», аэропорт, г. Новосибирск 12.7.57
«Трудовая правда», газета, р. п. Колывань 5.3.32

ТЭЦ см. Теплоэлектроцентраль
«Тяжстанкогидропресс», ПО им. А. И. Ефремова,

г. Новосибирск 23.1.27, 1.6.57
«Убинский вестник», газета, с. Убинское 23.11.32
Университет (Новосибирский государственный

университет) 12.2.97, 6.5(23.4).1907, 18.5.57,
17(4).7.17, 18(5).7.1907, 25(12).7.17, 8.10.32

Университет аграрный, г. Новосибирск см. Аграрный…
Университет медицинский, г. Новосибирск

см. Медицинский…
Университет педагогический, г. Новосибирск

см. Педагогический институт (ист.)…
университет Сибирский… см. Сибирский…
Университет технический, г. Новосибирск

см. Электротехнический институт (ист.)…
Университет экономики и управления (бывший Институт

народного хозяйства), г. Новосибирск 1.10.67
Училище высшее военное командное

(военный институт), г. Новосибирск
см. Высшее военное командное училище…

Училище мужское одноклассное приходское,
г. Колывань (ист.) 1907

Училище начальное одноклассное МВД,
с. Вознесенское (Каинский уезд, ист.) 1857

Училище начальное одноклассное МВД,
с. Ирбизинское (Черно-Курьинская волость,
Барнаульский уезд, ист.) 1907

Училище начальное одноклассное МВД,
с. Камышевское (Верхне-Омская волость,
Каинский уезд, ист.) 1867

Училище начальное одноклассное МВД,
с. Лянинское (Барнаульский уезд, ист.) 1882

Училище начальное одноклассное МВД,
д. Мошнинская (Алексеевская волость,
Томский уезд, ист.)  1907

Училище начальное одноклассное МВД,
с. Ново-Поросское (Алексеевская волость,
Томский уезд, ист.)  1907
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училище профессионально-техническое
см. Профессионально-…

Училище хореографическое, г. Новосибирск
см. Хореографическое училище, г. Новосибирск

Фабрика швейная, г. Барабинск см. «Антарес», ОАО…
Фабрика швейная, г. Татарск см. «Смит», АО…
Фельдшерско-акушерский пункт (ист.),

с. Егорьевское (Маслянинский р-н) 1927

Филармония, г. Новосибирск 1.1.37, 15.1.1897, 19.12.27,
1927

хор… см. на название коллектива
Хореографическое училище, г. Новосибирск 9.2.27,

1.3.47, 25.6.37, 5.8.47, 1.9.57, 23.9.47
Центр областной методический абилитационной

педагогики, г. Новосибирск 29.3.37
Церковь Александра Невского, р. п. Колывань 4.12.1887
Цирк (ист.), г. Новосибирск 10.5.27

ЦУМ «Новосибирск» см. «Новосибирск»…
Часовня во имя святого Георгия Победоносца,

г. Барабинск 13.9.97

«Чернобыль», Сибирский региональный союз 2.4.32,
12.4.47

«Чулымская газета», г. Чулым 12.1932

Школа Бороздина см. Образовательно-оздоровитель-
ный центр для детей дошкольного возраста
с нарушениями интеллекта, г. Новосибирск

УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

Школа высшего спортивного мастерства,
г. Новосибирск см. Региональный центр
высшего спортивного мастерства…

Школа детско-юношеская спортивная «Локомотив»,
г. Новосибирск см. «Локомотив»…

Школа-интернат специальная (коррекционная)
общеобразовательная для слепых
и слабовидящих детей № 39, г. Новосибирск 1932

Школа искусств № 23, г. Новосибирск 1.3.47, 5.8.47
Школа милиции МВД специальная средняя,

г. Новосибирск см. Специальная
средняя школа милиции…

Школа музыкальная детская…
см. Детская музыкальная школа…

Школа средняя (гимназия) № 10, г. Новосибирск 16.1.27
Школа средняя № 73, г. Новосибирск 5.5.37
«Экономика и организация промышленного

производства», журнал, г. Новосибирск 8.10.32
Электровакуумный завод, г. Новосибирск 7.2.27
«Электрон», производственное монтажно-строительное

предприятие, ОАО, г. Новосибирск 21.6.57
Электротехнический институт (ист., ныне технический

университет), г. Новосибирск 18(5).7.1907
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Автопромторг – Торгово-промышленное автомобиль-
ное акционерное общество

АМН СССР – Академия медицинских наук СССР
АН СССР – Академия наук СССР
АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АССР – Автономная Советская Социалистическая

Республика
АЭС – атомная электростанция
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
б-ка – библиотека
бр. – братья
БСЭ – Большая советская энциклопедия
БТР – бронетранспортер
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйст-

венных наук имени В. И. Ленина
ВВС – военно-воздушные силы
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВИА – вокально-инструментальный ансамбль
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая

партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический

Союз молодежи
ВНИГРИ – Всесоюзный научно-исследовательский

геолого-разведочный институт
ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт
ВНИИГеофизика – Всесоюзный научно-исследова-

тельский институт геофизических методов разведки
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
Всерабис – Всероссийский союз работников искусства
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВСФК – Высший совет физической культуры
ВЦИК – Всероссийский центральный

исполнительный комитет
ГАЗ – Горьковский автомобильный завод
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГАТО – Государственный архив Томской области
ГДР – Германская Демократическая Республика
Главзверовод – Главное управление звероводческих

совхозов
горздравотдел – городской отдел здравоохранения
горкомхоз – городской отдел коммунального хозяйства
горсовет – городской Совет депутатов
Госгеолком – Государственный геологический комитет
Госкомспорт – Государственный комитет

по физической культуре и спорту
Госплан – Государственный плановый комитет
Госстрой – Государственный комитет по делам

строительства и архитектуры
ГОСТ – Государственный общесоюзный стандарт
ГПНТБ – Государственная публичная

научно-техническая библиотека
ГПТУ – городское профессиональное училище
ГРЭС – государственная районная электростанция
ГТРК – Государственная телерадиокомпания
ГТРС – Государственная телевизионная

и радиовещательная сеть

губ. – губерния
губздравотдел – губернский отдел здравоохранения
ГУВД – Главное управление внутренних дел
ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых

лагерей
ГЭС – гидроэлектрическая станция
д. – деревня
ДК – Дворец культуры
ДМШ – детская музыкальная школа
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии,

авиации и флоту
ДСО – добровольное спортивное общество
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
ЖБИ – железобетонное изделие
ж. д. – железная дорога
ЗИЛ – Автомобильный завод имени Лихачева
ИГиГ – Институт геологии и геофизики
КНР – Китайская Народная Республика
комбриг – командир бригады
комдив – командир дивизиона
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
крайисполком – краевой исполнительный комитет
КРС – крупный рогатый скот
Кузбасстрест – Государственное объединение

каменноугольной промышленности Кузнецкого
каменно-угольного бассейна

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии
МАМР – Международная академия минеральных ресурсов
МАТЭК – Международная академия топливно-

энергетического комплекса
МБРР – Международный банк реконструкции и развития
МВД – Министерство внутренних дел
МВФ – Международный валютный фонд
Минвнешторг – Министерство внешней торговли
Минсредмаш – Министерство среднего машиностроения
Минхимпром – Министерство химической

промышленности
МКФ – международный кинофестиваль
МО – муниципальное образование
МПР – Министерство природных ресурсов
МТС – машинно-тракторная станция
МУ – муниципальное учреждение
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МЧС – Министерство по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

НАК – национальная авиакомпания
наркомат – народный комиссариат
Наркомпочтель – Народный комиссариат почт

и телеграфов
Наркомстрой – Народный комиссариат по строительству
НИИ – научно-исследовательский институт
НГА – Новосибирский городской архив
НГКМ – Новосибирский государственный

краеведческий музей
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НГОНБ – Новосибирская государственная областная
научная библиотека

НГТУ – Новосибирский государственный
технический университет

НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НПО – научно-производственное объединение
НПТШО – Новосибирское производственно-торговое

швейное объединение
ОАО – открытое акционерное общество
обком – областной комитет
облисполком – исполнительный комитет областного

Совета депутатов трудящихся
обллегпром – областное управление легкой

промышленности
о-в – остров
ОГИЗ – Объединение государственных издательств
ОГУ ГАНО – областное государственное учреждение

«Государственный архив Новосибирской области»
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОПХ – опытно-производственное хозяйство
оргбюро – организационное бюро
охматмлад – охрана материнства и младенчества
ПАТП – пассажирское автотранспортное предприятие
ПВО – противовоздушная оборона
ПМСП – Производственное монтажно-строительное

предприятие
ПО – производственное объединение
п-ов – полуостров
подхоз – подсобное хозяйство
пос. – поселок
Пролеткульт – «Пролетарская культура» (организация)
Промбанк – Банк для финансирования капитального

строительства, промышленности, транспорта и связи
ПТУ – профессионально-техническое училище
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная

машина
р. ок. – родился около
РАБИС – Центральный комитет Союза

работников искусства
рабселькор – рабочие и сельские корреспонденты
РАЕН – Российская академия естественных наук
райисполком – исполнительный комитет районного

Совета депутатов трудящихся
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РГИА – Российский государственный исторический архив
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия

(большевиков)
РМА («Аэрофлот – РМА») – Российские

международные авиалинии, авиакомпания
р-н – район
Росатом – Федеральное агентство по атомной энергии

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

РОСТО – Российская оборонная спортивно-техническая
организация

р. п. – рабочий поселок
РСДРП(б) – Российская социал-демократическая

рабочая партия (большевиков)
РСУ – ремонтно-строительное управление
РСФСР – Российская Советская Федеративная

Социалистическая Республика
с. – село
сел. – сельская
СибВО – Сибирский военный округ
Сибздрав – Сибирский отдел здравоохранения
Сибкомбайн – Новосибирский завод комбайнов и других

сельскохозяйственных машин
Сибкрайиздат – Сибирское краевое издательство
Сибкрайисполком – Сибирский краевой

исполнительный комитет
Сибмаслосоюз – Сибирский краевой союз

маслодельной кооперации
Сибнаробраз – Сибирский отдел народного образования
Сибревком – Сибирский революционный комитет
СКС – Судоходная компания Сибири
СМИ – средства массовой информации
СМК – система менеджмента качества
СНГ – Союз независимых государств
СО – Сибирское отделение
Совнарком – Совет народных комиссаров
СПАРК – Система профессионального анализа

рынков и компаний
СПОАО – строительно-промышленное открытое

акционерное общество
ССР – Советская Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
США – Соединенные Штаты Америки
табактрест – табачный трест
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
ТУ – техническое училище
ТЭФИ – Телевизионный ЭФИр
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ТЮЗ – театр юного зрителя
УВД – управление внутренних дел
УГПС – Управление государственной пожарной службы
ум. ок. – умер около
УССР – Украинская Советская Социалистическая

Республика
ФЗС – фабрично-заводская семилетка
ЦБС – централизованная библиотечная система
ЦГАДА – Центральный государственный архив древних

актов
ЦИК СССР – Центральный исполнительный комитет СССР
ЦК – центральный комитет
ЦСУ – центральное статистическое управление
ЦУМ – центральный универсальный магазин
ШВСМ – школа высшего спортивного мастерства
ЮАР – Южно-Африканская Республика
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ЯНВАРЬ.......................................................................................................................................................................................... 4

80 лет со дня открытия в Новосибирске первого Всесибирского съезда
работников изобразительного искусства и Первой Всесибирской выставки
живописи, скульптуры, графики и архитектуры (1927) ............................................................................... 12

120 лет со дня рождения композитора, педагога, музыкально-общественного деятеля
Невитова Михаила Ивановича (1887-1969) ..................................................................................................... 13

125 лет со дня рождения артиста балета, балетмейстера и педагога, заслуженного артиста РСФСР
Моисеева Михаила Федоровича (1882-1955), художественного руководителя балетной студии,

главного балетмейстера Новосибирского театра оперы и балета в 1944-1949 гг. .................................. 19

ФЕВРАЛЬ ..................................................................................................................................................................................... 17

160 лет со дня рождения драматического актера и режиссера Соколова Георгия Алексеевича (1847-1925),
одного из первых профессиональных артистов Новониколаевска,
создателя первого в городе любительского театра ........................................................................................ 26

100 лет назад, 18.02.1907, Император подписал Указ Правительствующему Сенату
о предоставлении Ново-Николаевску на выкуп в собственность городских земель .............................. 28

100 лет ОАО «Новосибречпорт» (1907) ......................................................................................................................... 31

МАРТ............................................................................................................................................................................................. 35

70 лет со дня рождения писателя Черноусова Анатолия Трофимовича (1937-2000) .......................................... 39

70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ Бороздина Алексея Ивановича (1937) –
педагога, виолончелиста и композитора, директора новосибирского образовательно-
оздоровительного центра для детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта ..................... 41

АПРЕЛЬ........................................................................................................................................................................................ 47

75 лет со дня рождения инженера-строителя Лыкова Геннадия Дмитриевича (1932-2001),
заслуженного строителя РФ, почетного жителя Новосибирска. С 1974 г. руководил
строительной организацией «Сибакадемстрой» ........................................................................................... 51

75 лет со дня рождения поэта Кухно Александра Антоновича (1932-1978) ........................................................ 53

80 лет со дня рождения почетного эколога России Гребенникова Виктора Степановича (1927-2001,
р. п. Краснообск Новосибирского района), ученого-натуралиста, энтомолога,
художника-анималиста, писателя, астронома.................................................................................................. 56

75 лет Купинской пожарной части (ПЧ № 59; 1932) .............................................................................................. 60

МАЙ ............................................................................................................................................................................................... 63

100 лет со дня рождения архитектора, исследователя и педагога, заслуженного архитектора РСФСР
Ащепкова Евгения Андреевича (1907-1983) ................................................................................................... 67

50 лет Сибирскому отделению Российской академии наук (1957) ........................................................................ 69

ИЮНЬ ............................................................................................................................................................................................ 74

50 лет со дня выхода Постановления Совета Министров РСФСР об образовании Совета
народного хозяйства Новосибирского экономического административного района (1957-1965) ........ 77

95 лет Купинскому отделению почтовой связи (1912) ............................................................................................. 81

100 лет со дня рождения академика Ворожцова Николая Николаевича (1907-1979), директора
Новосибирского института органической химии СО АН СССР в 1958-1975 гг. .................................... 82

50 лет ОАО «Производственное монтажно-строительное предприятие «Электрон» (Новосибирск, 1957) ...... 85
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70 лет со дня рождения артистки балета и педагога, народной артистки РСФСР
Кайдани Флоры Ганиевны (1937), ведущей балерины Новосибирского
академического театра оперы и балета в 1964-1979 гг. ............................................................................... 90

150 лет со дня рождения инженера-путейца Тихомирова Николая Михайловича (1857-1900),
одного из основателей Новосибирска .............................................................................................................. 91

ИЮЛЬ............................................................................................................................................................................................ 94
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