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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

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

Очередной выпуск «Календаря...», как и предыдущие, является итогом коллективной работы библио-
графов областной научной библиотеки и сотрудников Государственного архива Новосибирской области.
В него включены статьи о памятных событиях и известных людях, а также списки литературных и архив-
ных документов, позволяющие при необходимости разыскать дополнительную информацию. В подготовке
статей принимали участие ученые и специалисты, руководители и сотрудники архивов, библиотек,
музеев Новосибирска и Новосибирской области, историки, журналисты, учителя, главы администраций
сельсоветов, а также ветераны, руководители и сотрудники организаций-юбиляров. При написании
статей использовались опубликованные источники – часть из них включена в пристатейные списки
литературы – и неопубликованные документы, которые хранятся в архивах, музеях, на предприятиях.
Помимо текстов, написанных специально для «Календаря знаменательных и памятных дат...», в него
включены перепечатки статей из новосибирских изданий – «Созидатели : очерки о людях, вписавших
свое имя в историю Новосибирска» (2003), «Лица сибирской литературы» (сборник очерков и эссе
А. В. Горшенина, 2006), «Сибирская советская энциклопедия: проблемы реконструкции издания» (2003),
а также статья из кочковской районной газеты «Степные зори» 1989 года.

О структуре издания. Каждый месяц начинается с полного списка дат. В нем, помимо сведений о
событиях и лицах приведены краткие данные о соответствующих архивных фондах (к некоторым из дат),
а, кроме того – о книгах, периодических изданиях и Интернет-сайтах, подтверждающих точность приве-
денных дат. Среди источников – дореволюционные и современные, справочные, научные, популярные и
библиографические издания (в основном новосибирские), а также сборники документов советских и
российских органов власти и публикации газет Новосибирской области 1920, 1929, 1939, 1959, 1989 и
других годов. Некоторые из дат помечены звездочками (*), которые отсылают читателей к юбилейным
статьям «Календаря…», спискам архивных документов, использовавшихся при написании текстов,
и к библиографии. Рекомендуемая литература, за редким исключением, имеется в областной научной
библиотеке; отсутствующие книги и периодику можно заказать в ГПНТБ СО РАН и в других библио-
теках. В качестве дополнения к предлагаемой библиографии можно использовать Календари знамена-
тельных и памятных дат по Новосибирской области на 1999 и 2004 годы, текущие указатели работ по
Сибири, которые выпускает ГПНТБ СО РАН и ежеквартальные указатели НГОНБ «Литература о Ново-
сибирской 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 состави-
тели не смогли установить точнее.

Даты событий до 1 февраля 1918 года 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).

«Календарь...» снабжен четырьмя вспомогательными указателями. Первый – указатель персоналий .
Он включает дни рождения и другие даты, связанные с биографиями известных персон. В указателе
фигурируют, например, даты рождения купца В. А. Горохова, учителя Н. В. Козлова, митрополита
Гедеона (А. Н. Докукин), революционера С. И. Канатчикова, композитора А. П. Новикова, академика
РАМН В. А. Труфакина. А, кроме того, даты новониколаевских гастролей драматической актрисы
В. Ф. Комиссаржевской, время визита в Новосибирск вице-президента США Р. Никсона, день назначения
первым директором краевой библиотеки (ныне НГОНБ) сибирского библиографа П. К. Казаринова – эти
даты в указателе выделены курсивом.

Второй вспомогательный указатель – географический. Он включает названия всех географических
объектов, упомянутых в «Календаре...». Просим обратить внимание на то, что в материалах данного
издания один и тот же город, поселок, село, когда-либо переименованные, называются по-разному,
в зависимости от того, о каком историческом периоде идет речь. Все даты, в материалах к которым
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упоминаются такие населенные пункты, в географическом указателе собраны под современными назва-
ниями. От названия города Горький дана отсылка «см. Нижний Новгород», от г. Каинска – «см. Куйбышев»,
от пос. Шейндорф (Шендорфский) – «см. Павловка», от г. Сталинска – «см. Новокузнецк» и так далее. Лишь
в случае с Новосибирском, который до 12 февраля 1926 года назывался Новониколаевском, принято
другое решение. Даты из его истории приводятся в двух рубриках – «Новониколаевск» и «Новосибирск».

Третий вспомогательный указатель – указатель органов власти и управления, предприятий, учреж-
дений и организаций, учебных заведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска и Новосибир-
ской области, о которых упоминается в «Календаре...». В ряде случаев одно и то же учреждение встреча-
ется в издании в связи с разными датами. Например, в «Календаре...» имеется дата рождения Новоси-
бирского театра музыкальной комедии – день премьеры первого спектакля – и даты рождения актеров
театра, народных артистов России И. А. Ромашко и А. Т. Выскрибенцева. Для удобства читателей в ука-
зателе жирным шрифтом выделены даты основания, начала работы, изменения статуса предприятий,
организаций (и т. д.), юбилеи которых отмечаются в 2009 году. Также выделены даты создания (в 1879,
1884, 1909, 1919, 1929, 1989 годах) учебных заведений, органов власти, творческих коллективов, суще-
ствовавших в прошлом (возле их названий стоит пометка «ист.»).

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

Просим обратить внимание на то, что в некоторых случаях одна и та же дата (или один и тот же год –
при отсутствии точной датировки) относится к двум и более событиям. Например, 25 сентября 2009 года
исполняется 80 лет двум новосибирским колледжам – химико-технологическому и авиационному техни-
ческому. В мае – 80 лет гражданской авиации Западной Сибири и Новосибирска, а также новосибирскому
предприятию «Горводоканал». 290-летие отметят в этом году деревня Дресвянка Маслянинского района
и село Чингис – Ордынского. 100 лет назад, в 1909 г., в селах будущей Новосибирской области открылось
шесть одноклассных начальных училищ Министерства внутренних дел. То есть, если тот или иной вспо-
могательный указатель отсылает к той или иной дате, нужно иметь в виду, что к этой дате может отно-
ситься не одно событие, а два и более.

В конце издания помещены два списка: список книг – источников выявления и уточнения дат и
список сокращений.

Составители будут благодарны читателям «Календаря» за предложения по содержанию и форме
издания. Просим также сообщить о фактах, уточняющих нашу информацию по той или иной дате.
Наши адреса:
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6. Новосибирская областная научная библиотека
630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16. ОГУ «Государственный архив Новосибирской области»

За помощь в работе над изданием благодарим новосибирского краеведа Ваганова
Анатолия Степановича, журналистку Притвиц Наталью Алексеевну, сотрудников
Баганской центральной библиотеки Абакумову Ирину Владимировну  и Капля Надежду
Петровну, заведующую библиографическим отделом Бердской ЦБ Кузнецову Наталью
Сергеевну, директора Искитимской ЦБС Ромахину Наталью Ильиничну, руководителей
архивных отделов Искитимской районной и городской администраций Манакову Ольгу
Николаевну и Феденко Галину Ивановну.
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ЯНВАРЬ

1 – 125 лет со дня рождения композитора, педагога, музыкально-общественного деятеля Нечаева
Константина Николаевича (1884, Казань – 1956, Новосибирск). (Новосибирск :
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 569 ; Советские композиторы и музы-
коведы. Т. 2 / Л. Г. Григорьев, Я. М. Платек. – М., 1981. – С. 269 ; ГАНО. Ф.Р-989.
Оп. 1. Д. 1)*

1 – 75 лет библиотеке имени А. С. Пушкина – филиал № 1 Ленинской районной библиотечной
системы г. Новосибирска. 1.01.1934 сделана первая запись в первой книге учета
литературы, поступившей в библиотеку. Имя Пушкина присвоено в 1949 г.
Современный книжный фонд библиотеки составляет около 43000 экземпляров.
Кроме абонемента и читального зала имеется отдел искусства (создан в конце
1970-х гг.). В его фонде – нотные, изоиздания, грамзаписи, слайды, современные
аудио- и видеоматериалы. 9750 читателей посещают библиотеку 42 тысячи раз в
год. В числе посетителей – дети (с 14 лет) и взрослые, в том числе пенсионеры
района, для которых в библиотеке создан клуб «Приветливый огонек».1

9 – 60 лет ОАО «Лекарственный» (Тогучинский район), созданного в 1949 г. как совхоз «Мош-
ковский». (Ленин. знамя. – Тогучин, 1999. – 9 янв. – С. 1, 3 ; Совет. Сибирь. – 1999. –
13 янв. – С. 1 ; 20 янв. – С. 2)*

20 – 60 лет со дня рождения оперного певца (бас), заслуженного артиста России Потрицаева
Ивана Михайловича (1949, пос. Боярка Колыванского района). С 1978 г. – в труппе
Новосибирского театра оперы и балета. Сначала работал в качестве стажера,
а по окончании Новосибирской государственной консерватории в 1980 г. –
в качестве солиста оперы НГАТОиБ. В репертуаре артиста – партии Варлаама и
Пристава («Борис Годунов» М. Мусоргского), Короля Рене и Бертрана («Иоланта»
П. Чайковского), Рамфиса («Аида» Дж. Верди), Пророка Самуила («Молодой
Давид» В. Кобекина), Графа Чепрано и Монтероне («Риголетто» Дж. Верди),
Воланда («Мастер и Маргарита» В. Гевиксмана) и многие другие. И.М. Потрицаев
гастролировал с труппой театра в Польше, Португалии, Испании, Египте, Таи-
ланде, Республике Корея. В 1994 г. приглашался в Каирскую Оперу для участия
в спектакле «Аида» (партия Рамфиса). Участвовал в проекте М. Ростроповича –
постановка оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (Италия,
Германия, Аргентина, 2000–2001). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 692)

22 – 50 лет ОАО «СКБ Сибэлектротерм». Специальное конструкторское бюро электротермичес-
кого оборудования (СКБ ЭТО) было организовано на основании Распоряжения
Совета Министров РСФСР № 7572р от 1 ноября 1958 г. и Распоряжения Новоси-
бирского Совнархоза № 90 от 22.01.1959 как хозрасчетная конструкторская орга-
низация на самостоятельном балансе и с подчинением Управлению машиностро-
ения Новосибирского Совнархоза. СКБ занимается разработкой новых конструк-
ций, модернизацией и усовершенствованием электротермического оборудования,
в том числе дуговых сталеплавильных электропечей, ферросплавных, руднотер-
мических печей и других. Конструкторское бюро проводит научно-исследователь-
ские и экспериментальные работы, связанные с разработкой новых конструкций
электротермического оборудования и основных технологических процессов изго-
товления изделий, осваиваемых ОАО «Сибэлектротерм». Кроме того, СКБ разра-
батывает перспективные технологические процессы изготовления, осуществляет

1 По информации заведующей библиотекой С. В. Никифоровой.
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техническую подготовку производства и авторский надзор за освоением производ-
ства новых разработок. В 1993 г. СКБ НПО «Сибэлектротерм» Постановлением
администрации Кировского района г. Новосибирска № 400 от 20.04.1993 и При-
казом генерального директора АООТ «СКБ Сибэлектротерм» № 1 от 01.06.1993
преобразовано в АООТ «СКБ Сибэлектротерм». В 1996 г. Приказом генерального
директора ОАО «СКБ Сибэлектротерм» № 22 от 23.07.1996 АООТ «СКБ Сибэлект-
ротерм» преобразовано в ОАО «СКБ Сибэлектротерм». (ГАНО. Ф.Р-2070. Оп. 1.
Д. 694. Л. 1. Д. 715. Л. 93)

25 – 80 лет со дня открытия I Сибирской краевой конференции батрачества и бедноты (Новоси-
бирск, 1929). (Совет. Сибирь. – 1929. – 25 янв. – С. 1)*

28–29 – 60 лет со времени проведения первого слета молодых охотников Новосибирской области
(1949). (Совет. Сибирь. – 1949. – 29 янв. – С. 4)*

30 – 70 лет со дня рождения заслуженного учителя школы РФ, отличника народного просве-
щения РСФСР Будяковской Тамары Степановны (1939, Алма-Атинская обл.,
Казахстан). Трудовой путь учителя начинался в Кемеровской области. Окончив
в 1961 г. Мариинское педагогическое училище по специальности «учитель начальных
классов», она была направлена в село Ур-Бедари Гурьевского района, где прора-
ботала до 1964 г. Затем преподавала в школе поселка Центральный (Рудник
Центральный) Тисульского района. В 1972 г. Т. С. Будяковская переехала в
Новосибирскую область, в город Искитим и стала учителем школы № 5. Здесь
Тамара Степановна трудиться по сей день. Ее общий педагогический стаж состав-
ляет 47 лет. Более чем для 400 мальчишек и девчонок она стала первой учитель-
ницей. Тамара Степановна – человек активной жизненной позиции. Работая в селе
Ур-Бедари, она возглавляла местную комсомольскую организацию. В 1988 г.
искитимцы избрали ее депутатом городского Совета. (Ими гордится земля иски-
тимская : художеств.-док. сб. (альм.). – Искитим, 2007. – С. 39)

31 – 70 лет со дня рождения заслуженного экономиста РСФСР, почетного работника Министер-
ства электронной промышленности Дружининой Валентины Егоровны (1939,
г. Дебальцево Донецкой обл., Украина). В 1958–1994 гг. – начальник планового
отдела производственного объединения «Обь» (г. Искитим). Постоянно повышая
свой профессиональный уровень, Валентина Егоровна окончила в 1967 г. Всесо-
юзный заочный финансово-экономический институт (Москва), в 1989 – обучалась
в Институте стратегического планирования в Софии (Болгария). Внесла большой
вклад в дело внедрения передовых форм экономического планирования и хозрас-
чета на заводе. (Ими гордится земля искитимская : художеств.-док. сб. (альм.). –
С. 54 ; ОАС администрации г. Искитима. Ф. 8. Оп. 1. Д. 97)
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125 лет со дня рождения композитора, педагога,
музыкально-общественного деятеля

Нечаева Константина Николаевича (1884–1956)

1

С именем Константина Николаевича Неча-
ева связано развитие музыкального образования
в Сибири. В этом человеке воплотились многие
редкие дарования: он – талантливый композитор,
прекрасный педагог, пианист, хормейстер, музы-
кальный воспитатель, организатор и обществен-
ный деятель, поэтически и нравственно утончен-
ная натура, образец подлинного подвижничества,
служения высоким идеалам.

Человек огромного, покоряющего обаяния, глу-
боких и обширных знаний, безукоризненного вкуса,
К. Н. Нечаев с первых минут знакомства покорял
сердца своих собеседников простотой, необыкновен-
но доброжелательным и радостным отношением к
людям и ко всему окружающему, он владел тайной
трудиться радостно, восторженно одолевать самый
великий человеческий труд – Жизнь.

Константин Николаевич Нечаев родился
1 января 1884 г. в г. Казани в семье мелкого судей-
ского чиновника. Со смертью отца, когда Нечаевы
жили уже в Нижнем Новгороде, в семью пришла
нужда. Мать целыми днями трудилась, однако зара-
ботки были ничтожными, и Костю пришлось
отдать в сиротский приют.

Мальчик обратил на себя внимание музы-
кальными способностями: он с большой радостью
поет в приютском хоре, сочиняет незатейливые
песенки, к которым сам и слова придумывает.
К. Н. Нечаев писал об этом так: «Не было и двух
лет, я уже хорошо [помнил] все мелодии, которые
пела мать. Абсолютный слух, память превосходная.
В 11 лет сочинил дуэт – какие-то осколки от игран-
ных мною Глинк и Бетховенов... В 14 лет знал
наизусть «Ивана Сусанина».

В приюте Косте Нечаеву начинают покрови-
тельствовать: устраивают в гимназию, где его допол-
нительно обучают и музыке, игре на фортепиано и
арфе; освобождают от платы за обучение и поселяют
в сиротское гимназическое общежитие. Двенадцати-
летний Костя Нечаев уже выступает как пианист на
гимназических вечерах, играет и свои сочинения.
Он непременный участник драмкружка.

В 1903 году, окончив гимназию, 19-летний
Константин Нечаев едет в Москву, поступает на

юридический факультет Московского университета
«на казенный счет». Несмотря на настойчивые
советы наставников посвятить себя всецело юрис-
пруденции, юноша всей душой тянется к музыке,
и его желание было удовлетворено: частная музы-
кальная школа Протопопова предоставила Неча-
еву бесплатное место в фортепианном классе.
Основанием для этого были блестящие гимназичес-
кие документы и редкое дарование. Четырехлетняя
школа Протопопова была закончена за два года, и
в 1905 г., продолжая занятия в университете,
К. Н. Нечаев поступает (и тоже «на казенный счет»,
к тому же еще и стипендиатом) в Московское филар-
моническое музыкально-драматическое училище по
специальности «теория композиции музыки».

Нечаев скоро обратил на себя внимание ред-
кой одаренностью и исключительным прилежанием,
ему «за особые заслуги» был подарен так называ-
емый меценатский рояль.

В декабре 1909 г. К. Н. Нечаев получил уни-
верситетский диплом, но занятия в «филармонии»
еще продолжались. Некоторое время молодой юрист
находится без всякого содержания, в положении
кандидата на судебные должности, а затем начина-
ет работать помощником следователя, позже помощ-
ником секретаря в гражданском отделении Мос-
ковского окружного суда.

Трудны были московские годы. Много сил заби-
рала юридическая работа, а музыка все больше
наполняла сердце гуманиста и лирика, занимала
все его думы о будущем. Нечаев, будучи студентом,
сочинял различные музыкальные произведения –
романсы, симфонические произведения, камер-
ную музыку. Пришел срок писать дипломную ра-
боту в училище, но почти все время уходило на
заработки. У Константина Николаевича появи-
лась мысль о том, чтобы временно оставить Моск-
ву, поселиться в сибирской глубинке. Сибирь
интересовала Нечаева. Край легендарный, суро-
вый и заманчивый, кроме того, виделась возмож-
ность совладать с нуждой, поправить здоровье и...
приняться серьезно за выпускное сочинение.
Потом можно было бы вернуться в Москву, на
обещанную работу в «филармонии».
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В мае 1912 г. К. Нечаев с женой и двумя ма-
ленькими детьми переехал в с. Павловское Барна-
ульского уезда и приступил к исполнению обязан-
ностей мирового судьи, о нем шла молва как о че-
ловеке на редкость внимательном, чутком, простом.

А в культурной жизни Павловского наступи-
ли добрые перемены: из сельской интеллигенции
Нечаев создал хор, музыкальный кружок, самоде-
ятельный театр. Его режиссерская изобретатель-
ность приводила «артистов» в восторг. Играли
«На дне» М. Горького, «Дядю Ваню» А. Чехова,
пьесы А. Островского.

В душе Константина Николаевича созрева-
ет и крепнет решение пожизненно служить Си-
бири, расстаться с судебной деятельностью и
посвятить себя искусству, музыке. Нечаев хлопо-
чет об увольнении из судебных органов, но на все
просьбы уездное начальство ответило в 1916 г.
переводом его в Барнаул на должность мирового
судьи. Поздней осенью 1917 г. в Барнауле установ-
лена Советская власть, старые судебные учрежде-
ния распущены. К. Н. Нечаев получает работу
секретаря Алтайского союза кооперативов, с этого
времени он принял на себя и обязанности руко-
водителя симфонического оркестра и пианиста в
кинотеатре «Новый мир».

В январе 1920 г. К. Н. Нечаев назначен му-
зыкальным инструктором Пролеткульта и руко-
водителем музыкальной части в Рабочем дворце,
затем – заведующим музыкальным подотделом
Алтайского губернского отдела народного образо-
вания. В порядке шефской помощи он руководит
музыкальной частью командных пехотных курсов.
К. Н. Нечаев и другие музыканты много заботятся
о восстановлении Народной консерватории, това-
рищем председателя которой он стал в 1920 г.

В жизни Константина Николаевича начина-
ется новый плодотворный период. Заведуя учебной
частью, он, замечательный пианист, ведет класс
специального фортепиано и теоретические дисцип-
лины. По инициативе первых руководителей консер-
ватории при ней открываются двухгодичные курсы
хормейстеров рабочих клубов, поначалу ими руко-
водит Константин Николаевич. Рабоче-крестьянская
консерватория в начале 1922 г. преобразуется в
музыкальный техникум, в декабре 1923 г. – в школу.
Школа продолжала готовить музыкантов – учителей
пения и музыки для хоров, создаваемых в рабочих
клубах, избах-читальнях и Народных домах.

В 1922 г. К. Н. Нечаева попросили оказать
помощь в налаживании советского правосудия, и
он согласился, приняв на себя обязанности народ-
ного следователя 2-го участка г. Барнаула. При

этом он продолжал и музыкально-педагогическую
работу, играл в кинотеатре. В московский и алтай-
ский периоды К. Н. Нечаев много и охотно зани-
мался делом, сейчас отошедшим в историю, –
музыкальным иллюстрированием кино. Впервые
он сел за инструмент перед экраном в 1909 г.,
оставил эту работу в 1934 г.

В 1926 г. Константин Николаевич попросил
освободить его от должности народного следователя,
с тех пор к юридической службе он больше не воз-
вращался.

C 1926/27 учебного года при Барнаульской
музыкальной школе имени А. К. Глазунова были
открыты инструкторско-педагогические курсы, руко-
водство ими было поручено Константину Нико-
лаевичу.

Много труда, знаний и горячей любви он от-
дал детям, их музыкальному воспитанию. Кон-
стантин Николаевич долгие десятилетия работал
в детских садах. Он пробуждал и растил у до-
школьников тонкое чувство красоты и доброты, от
него излучался какой-то свет, очень мягкий и ра-
достный. В окружении детей он преображался в
чародея из сказки. Радовал и радовался сам, пре-
вращаясь в большого мудрого ребенка. У самых
маленьких он стремился развить художественный
вкус, разучивая с ними доступные детскому пони-
манию русские народные песни. Для лучшего за-
крепления впечатлений Нечаев ввел элементы
инсценировок, «пение по ролям». Одним из спосо-
бов пробудить у детей желание участвовать в ху-
дожественном творчестве был ансамбль ударных
инструментов, называемый иногда шумовым.
Здесь были разновеликие металлические треу-
гольники, барабаны, бубны, деревянные брусочки,
настроенные на разную музыкальную высоту. В ру-
ках у каждого «музыканта» палочки или специаль-
ный молоточек. Многие такие инструменты делал
сам «дядя Костя». Дети исполняли несложные мар-
ши, танцы, но разучивались и довольно трудные
произведения. Ударный ансамбль часто выступал
с концертами на праздниках, во время городских
методических конференций музыкальных воспита-
телей детских садов и по другим поводам.

Музыку к играм композитор писал специаль-
ную, заранее с нею знакомил воспитателей, и они
готовили малышей. Центральной частью игры обыч-
но была яркая и легко запоминающаяся песенка.

Для К. Н. Нечаева, большого друга детей,
кажется, разгадавшего все тайны детской души,
исключительный интерес к детской песне был естест-
венным. Именно в ней наиболее ярко проявилась
творческая самоотдача композитора. Он писал,
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прежде всего, для самого себя, готовясь к музы-
кальным занятиям с детворой. Тематика песен
Нечаева широка: о зверушках, о домашних живот-
ных, о природе и временах года, о трудовых про-
цессах, в доступной песенной форме дети посвяща-
лись в политические события страны, в них разви-
валось чувство любви к Родине.

Основой вокальной партии у Нечаева явля-
ется мелодика русской народной музыки. В детских
песнях Константин Николаевич достиг высокого мас-
терства изобразительности. Ярки, живописны у него
ритмические и мелодические рисунки, приемы зву-
коподражания. Лучшие из них привлекают своей
искренностью, эмоциональной яркостью и легко за-
поминаются. Многие чудные детские песни К. Н. Не-
чаева удивительно современны, милы, свежи.

В 1934 г. К. Н. Нечаев переезжает в Новоси-
бирск, где начался второй, еще более интенсивный
этап его творческой деятельности.

О Константине Николаевиче говорили: «Он
был совестью человеческой и музыкантской».
Именно человеческая и музыкантская совесть не
позволяла уже сложившемуся мастеру жить толь-
ко старыми опытом и знаниями. Он совершенство-
вал себя всю жизнь. Искал возможности побеседо-
вать с выдающимися музыкантами, внимательно
следил за творческими успехами коллег, за новей-
шей литературой. Талантливый учитель, он сам
непрерывно учился, а в 1940 г. (в возрасте 56 лет!)
К. Н. Нечаев окончил Центральный заочный
музыкальный педагогический институт (Ленин-
градское отделение) как музыкальный теоретик.

И в Новосибирске К.Н. Нечаев до конца сво-
их дней не расставался со своими самыми малень-
кими воспитанниками-детсадовцами. Рос город,
росла сеть детских учреждений, увеличилось
количество музыкальных руководителей, открылся
дошкольный методический кабинет, значение
эстетического воспитания возросло. Музыкальные
воспитатели из Новосибирска, Томска, Бийска,
Барнаула, Кемерова собирались на методические
совещания, где заглавная роль принадлежала
К. Н. Нечаеву. Он вел беседы, давал показатель-
ные занятия с ребятами, исполнял музыку для
детей свою и других композиторов, делал к ней
тонкие комментарии. Таким образом продолжа-
лось распространение и его произведений.

Около сорока лет отдано Нечаевым музыкаль-
ному воспитанию детей. Детвора всегда с нетерпени-
ем поджидала «дядю Костю», и с его приходом жизнь
детского сада необычно и радостно преображалась.

В те годы было очень трудно с репертуаром
для школ и особенно детских садов. Константин

Николаевич внес существенный вклад в создание
музыки для детей. Им написано более 20 мелодич-
ных, искренних песен, танцев, хороводов и мар-
шей для дошкольников и младших школьников.
Музыка была спутницей всех игр и затей, автором
которых часто становился сам Нечаев. Во время
игры он часто импровизировал на фортепиано,
а те импровизации, которые ему нравились, запи-
сывал. Нередко так и рождались его интересные
сочинения для детей.

Уже в конце войны в Новосибирске стали
закладываться основы послевоенной музыкаль-
ной жизни. В апреле 1944 г. было принято реше-
ние восстановить Новосибирскую филармонию
(Ленинградская филармония вернулась в родной
город), создать при ней симфонический оркестр,
женский ансамбль сибирской песни и пляски,
эстрадный оркестр, струнный квартет, группу со-
листов. К. Н. Нечаев был одним из самых автори-
тетных членов комиссий по приему оперных спек-
таклей и работал в них на протяжении многих лет.

С его именем связано развитие музыкального
образования в Новосибирске. Когда-то здесь было
лишь два-три десятка учеников. Сейчас в городе
и области насчитываются тысячи учащихся музы-
кальных школ и училищ.

В октябре 1945 г. открывается Новосибирское
музыкальное училище, с 1946 г. К. Н. Нечаев
преподает в нем элементарную теорию музыки и
гармонию. В музыкальной школе теперь работает
по совместительству. Константин Николаевич
обладал завидным педагогическим даром. Педа-
гогическое наследие Нечаева, если его измерять
писаными трудами, тем более – публикациями,
очень невелико. Основное его наследие – в людях
разных поколений, среди нас живущих. Это был
превосходный музыкант, даровитый композитор.
Уроки Нечаева были необыкновенными, после них
даже самый равнодушный полюбил бы музыку.
Педагог делал замечания так, как будто по голове
гладил. Отстающих учеников у него не было, сту-
денты, занимавшиеся у Константина Николаевича,
чувствовали себя как за каменной стеной. Громад-
ная музыкальная эрудиция Нечаева (все класси-
ческие произведения были у него на памяти, он
мог сесть за рояль и сыграть всю 6-ю симфонию
Чайковского) сочеталась в нем с необыкновенной
скромностью. Константин Николаевич был пре-
красным импровизатором, и ученики ждали того
момента, когда он сядет за рояль. Умел подать
любой предмет, будь то математические задачи,
которые он иногда предлагал для оживления
мысли, будь то событие общественной жизни,
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литературное и, конечно, музыкальное произве-
дение. Всегда в предмете раскрывались какие-то
новые, неожиданные черты, он становился более
значительным, в то же время доступным, простым.

К. Н. Нечаев ведет и композиторский кру-
жок, организует училищные конкурсы на лучшее
сочинение, председательствует в конкурсных
комиссиях.

Новосибирский городской отдел по делам ис-
кусств делает крупные заказы Константину Нико-
лаевичу на сочинение вокальных произведений в
сопровождении фортепиано – романсов для кон-
цертной эстрады и массовых детских песен.
Песни, романсы для взрослой аудитории относятся
к гражданской тематике и отражают важнейшие
события в жизни страны и народа, в соответствии
с характером дарования лучшие произведения
композитора – лирические. Песни – самый живой
и скорый музыкальный отклик на большие собы-
тия. Они – постоянные спутники и помощники
людей. Интерес музыкальной общественности к
творчеству К. Н. Нечаева был немалый, его про-
изведения исполнялись по радио, телевидению,
на концертах и школьных вечерах, они и теперь
встречаются в детских садах, чаще всего их поют
там, не зная имени автора.

Отмечались «высокое идейно направленное
мастерство музыки каждой песни и хорошее вла-
дение формой песни и романса», подчеркивались
«оригинальность отдельных мелодических и гар-
монических оборотов и цельность в осуществлении
замысла, соответствие музыки и текста, достаточ-
но красочное и разнообразное по фактуре форте-
пьянное сопровождение».

Особую роль в жизни К. Н. Нечаева и столь
же большую роль в музыкальной жизни всей
Сибири сыграло его участие в организации Сибир-
ского союза композиторов. Константин Николае-
вич стоял у его истоков: в 1936 г. он активно сотруд-
ничал в инициативной группе, стремившейся со-
здать Союз, но только в 1942 году было основано
Новосибирское отделение Союза советских ком-
позиторов. Среди первых сибиряков, принятых в
Союз, был и Нечаев, в 1948 г. его избрали председа-
телем организации. В этой должности Константин
Николаевич служил искусству до конца жизни.
Здесь он вел большую методическую и воспитатель-
ную работу. Особенно благотворным было его влия-
ние на талантливую композиторскую молодежь.
Авторитет Нечаева в Союзе композиторов был вы-
соким, его совет и критика воспринимались с боль-
шим вниманием. Имя композитора К. Н. Нечаева в
40-е годы становится очень популярным в Новоси-

бирске и, благодаря созданию отделения Союза
советских композиторов, во всех культурных центрах
Сибири. Знают его в Москве, Ленинграде, Киеве. Там
продолжали образование ученики Константина
Николаевича, известны были и его произведения.

С созданием в Новосибирске театра оперы и
балета, Сибирского народного хора, симфоничес-
кого оркестра обострилась проблема кадров. Музы-
кальное училище не могло обеспечить эти коллек-
тивы специалистами высокой квалификации. Было
решено открыть музыкальный вуз в Новосибирске.
Вместе с другими музыкальными деятелями
К. Н. Нечаев, будучи председателем Новосибирского
отделения ССК, активно участвовал в организации
консерватории, в 1956 г. она была открыта. Констан-
тина Николаевича пригласили на кафедру теории
музыки на должность старшего преподавателя.

В музыке композитор Нечаев был таким же,
что и в жизни, – искренним, добрым и простым,
он писал в различных жанрах – симфоническом,
камерно-инструментальном, вокальном.

В списке сочинений К. Н. Нечаева значатся
часть симфонии для большого оркестра и две части
струнного квартета, ряд пьес для скрипки и вио-
лончели с фортепиано, оркестровые пьесы для
озвучивания немых фильмов, ряд переложенных
фортепианных пьес для оркестра. Перу Нечаева
принадлежат также несколько романсов и массо-
вых песен. Лучшие из них – лирические, но репер-
туарными стали только песни и некоторые роман-
сы, о чем свидетельствуют многочисленные дого-
воры на создание песен, рекомендации к их
исполнению, а также подготовленный к изданию
в последние годы жизни самим композитором
сборник его вокальной музыки.

Творческое наследие К. Н. Нечаева достаточно
велико, хотя до сих пор еще полностью не собра-
ны и обстоятельно не изучены все его произведе-
ния. По личным документам можно установить,
что он написал около 120 произведений. Специа-
листы-музыковеды, композиторы дают многим из
них самую высокую оценку. К сожалению, сам ком-
позитор мало заботился об издании и даже сохра-
нении своих произведений. Многих сочинений,
указанных в авторских списках, пока обнаружить
не удалось. Какие-то единственные экземпляры
песен, обработок так и остались на руках у бывших
музыкальных воспитателей садов, школьных учи-
телей пения и других музыкальных работников в
сибирских городах. Прижизненных изданий сочи-
нений Нечаева не было. Только в 1958–1959 гг.
издательством «Советский композитор» в Москве
были опубликованы три детские песни: «Весна»,
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«Зима» и «Молодой командир». Осенью 1969 года
в Киеве издательство «Музыкальная Украина»
выпустило сборник «Крижана казка» («Ледяная
сказка»), в котором напечатаны песни К. Н. Нечаева
«Зима», «Новогодняя елка», «Мороз». Преподава-
телями Новосибирской консерватории и сибирски-
ми композиторами составлены два сборника,
в которые вошли 17 детских песен К. Н. Нечаева.
С помощью множительного аппарата изготовлено
и разослано по городам Сибири 300 экземпляров.

В настоящее время продолжаются поиски
сочинений Нечаева в различных городах Сибири.
Удалось собрать пока около 50 песен и инструмен-
тальных пьес-миниатюр.

Талантливый педагог-воспитатель, один из
основателей профессионального музыкального

образования в Сибири, Константин Николаевич
воспитал большое число музыкантов. Многие
ученики К. Н. Нечаева стали видными музыкаль-
ными деятелями Сибири и страны, умножили и
продолжают умножать славу российского искус-
ства. Это композиторы, исполнители, историки и
теоретики музыки. Трудно перечислить их. И еще
труднее назвать тех, для кого музыка не стала
профессией, но благодаря встрече с Константи-
ном Николаевичем прибавила им духовных сил,
обогатила их труд, украсила жизнь. Сорок четы-
ре года К. Н. Нечаев отдал Сибири, поделив их
поровну между Алтаем и Новосибирском. Он умер
23 октября 1956 года, оставив после себя замеча-
тельное наследие – прекрасную музыку, талант-
ливых продолжателей любимого дела.

Подготовила Л. М. Харчук
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60 лет ОАО «Лекарственный» (Тогучинский район, 1949)

9

Со слов старожилов Тогучинского района, в
начале 1942 года земли будущего совхоза (ОАО)
«Лекарственный» принадлежали колхозам сел
Карпысак и Репьево. В апреле 1942 г. было созда-
но подсобное хозяйство для снабжения продукта-
ми рабочих Северо-Кавказского тяжелого строй-
треста. Хозяйству было отведено 1800 га земли.
В 1943 году, в связи с прибытием эвакуированных
из разных концов страны, подсобное хозяйство
расширилось и получило новое название – подсоб-
ное хозяйство «Особая строительно-монтажная
часть» («ОСМЧ»). Работники хозяйства первым
делом приступили к строительству жилья, так как
находились буквально на «голом» месте, стали вы-
ращивать овощи, картофель, разводить крупный
рогатый скот. Продукция хозяйства шла в отдел
рабочего снабжения (ОРС).

Хозяйство просуществовало до 1949 года.
В январе 1949-го на месте подсобного хозяйства по
решению Министерства здравоохранения СССР
был организован совхоз «Мошковский», специали-
зирующийся на выращивании лекарственных
растений: валерианы, белены, дурмана, ревеня,
наперстянки, аптечной ромашки, опийного и мор-
фийного мака. Это был единственный на востоке
нашей страны совхоз, который выращивал лекар-
ственные растения и поставлял сырье фармацев-
тической промышленности.

Из года в год, по мере освоения агрономичес-
ких приемов возделывания лекарственного сырья
урожайность его повышалась. В 1957 году для
укрепления совхоза кадрами к нему, по решению
Правительства, были присоединены колхозы
«Парижская коммуна» и «Имени Чкалова». Пло-
щадь посева лекарственных культур и сбор сырья
увеличились. Совхоз построил мощный сушиль-
ный перерабатывающий комплекс. Это не могло
не сказаться на успешном выполнении производ-
ственной программы в последующие годы. Начи-
ная с 1965 г., валовой сбор лекарственной продук-
ции постоянно увеличивался. Совхоз специализи-
ровался в основном на выращивании восьми
лекарственных культур: валериана, пустырник
лекарственный, ромашка аптечная, ревень, мак
снотворный, спорынья, белена черная, левзея
софлоровидная. Продукция совхоза шла во все

уголки Советского Союза, от Камчатки до Ленин-
града. Часть продукции экспортировалась в Венг-
рию, ФРГ и другие страны.

В течение 35 лет (с 1965 г.) директором хозяй-
ства был Алексей Васильевич Хацевич2. В годы его
руководства совхоз получал стабильный урожай
зерновых, лекарственных и кормовых культур и
имел прибыль от сельскохозяйственной отрасли.
Велось большое жилищное строительство, возво-
дились производственные помещения, объекты
соцкультбыта.

С 1965 года было построено два коровника с
полной механизацией, профилакторий с родиль-
ным отделением для коров, механические мастер-
ские для ремонта сельхозмашин, теплый гараж на
40 машин, складские помещения. В 1965–1966 годах
проведена полная электрификация производства.
Возведено 35 домов (в основном кирпичных) на
76 квартир. В 1973 году – средняя школа современ-
ного типа, клуб со зрительным залом на 250 мест,
детский комбинат, столовая, административное
здание конторы. Пробито пять артезианских сква-
жин и проведен водопровод. В последующие годы
были построены машинный двор, сушилки, мед-
пункт, интернат, промтоварный магазин, сдано в
эксплуатацию 48 квартир, заасфальтирована цент-
ральная улица совхоза.

В 1973 году, Приказом министра медицин-
ской промышленности СССР № 199 от 25.04.1973
совхоз «Мошковский» Всесоюзного объединения
«Лекраспром» был переименован в совхоз «Лекар-
ственный» АПК «Эфирлекраспром».

За успешное выполнение производственной
программы коллектив совхоза неоднократно на-
граждался.

В 1969 году – Почетной грамотой Тогучин-
ского райисполкома за высокий урожай кукурузы.

В 1972 – памятным Почетным знаком в числе
трех тысяч хозяйств Советского Союза.

В 1976 – переходящим Красным знаменем и
Почетной грамотой Тогучинского райкома КПСС
и райисполкома по итогам выполнения годового
плана.

2 См.: 30 марта – 80 лет со дня рождения заслуженного
работника сельского хозяйства РСФСР Хацевича Алек-
сея Васильевича (1929–2000)
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В 1977 – Дипломом II степени участника вы-
ставки Новосибирской области, переходящим Крас-
ным знаменем и Почетной грамотой Тогучинского
РК КПСС и райисполкома за победу в районном со-
циалистическом соревновании среди совхозов.

В 1979 – медалью в ознаменование 25-летия
со дня освоения целинных и залежных земель.

В 1980 – переходящим Красным вымпелом с
Почетной грамотой Тогучинского РК КПСС и райис-
полкома по итогам работы в полеводстве и животно-
водстве, Почетной грамотой Новосибирского обкома
КПСС и облисполкома за увеличение производства
и продажи государству продукции растениеводства.

В 1981 – Почетной грамотой коллегии Мини-
стерства медицинской промышленности и Президи-
ума ЦК профсоюза медицинских работников за до-
срочное выполнение плана 9-й пятилетки, Красным
вымпелом и Почетной грамотой Тогучинского РК
КПСС и райисполкома в животноводстве за 2-е ме-
сто в районном социалистическом соревновании.

В 1982 – Дипломом II степени Победителя
Всесоюзного конкурса за лучшие показатели в
развитии племенного животноводства; Красным
вымпелом и Почетной грамотой Тогучинского РК
КПСС и райисполкома за 2-е место в районном
социалистическом соревновании.

В 1983 – Дипломом III степени Министерства
медицинской промышленности, Центрального со-
вета Всесоюзного общества изобретателей и раци-
онализаторов, ЦК профсоюза медицинских работ-
ников по итогам всесоюзного соцсоревнования за
повышение эффективности изобретательства и
рационализации и патентно-лицензионной работы
за 1983 год. Тогда же – Красным вымпелом и
Почетной грамотой Тогучинского РК КПСС и рай-

исполкома за 2-е место в районном соцсоревнова-
нии по животноводству.

В 1984 – переходящим Красным знаменем и
Почетной грамотой Тогучинского РК КПСС и рай-
исполкома в районном соревновании в летне-паст-
бищный период.

В 1999 г. – Почетной грамотой Министерства
экономики РФ за большой вклад в развитие меди-
цинской промышленности и в связи с 50-летием со
дня образования предприятия. Тогда же – Почет-
ной грамотой администрации Новосибирской обла-
сти за успехи в труде, высокие профессиональные
достижения в производстве сельхозпродукции,
сырья для медицинской промышленности и в связи
с 50-летием со дня образования предприятия.

В 2000 году, Постановлением главы террито-
риальной администрации Тогучинского района
№ 45 от 1.02.2000 было зарегистрировано сельско-
хозяйственное государственное унитарное пред-
приятие «Лекарственное», созданное в результате
реорганизации путем преобразования совхоза
«Лекарственный». В 2003 – Распоряжением Депар-
тамента имущества и земельных отношений адми-
нистрации Новосибирской области № 2233-р от
11.09.2003 федеральное сельскохозяйственное госу-
дарственное унитарное предприятие «Лекарствен-
ное» приватизировано путем преобразования в от-
крытое акционерное общество «Лекарственное».

Последние годы, начиная с 2003 года ОАО
«Лекарственное» выращиванием лекарственных
культур не занималось. Основной вид деятельно-
сти – производство продукции растениеводства и
животноводства, хотя в 2007 году животноводство
ликвидировано. И сейчас хозяйство занимается
только производством зерновых культур.

О. Ф. Зотова
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80 лет со дня открытия I Сибирской краевой конференции
батрачества и бедноты (Новосибирск, 1929)

25

25 января 1929 г. в 6 часов вечера в Доме Ле-
нина открылась I Сибирская краевая конференция
батрачества и бедноты. В конференции приняли
участие 195 делегатов из различных районов края,
20 бедняков и батраков национальных мень-
шинств. Прибывшие делегаты были размещены в
Доходном доме. В перерывах между заседаниями
дежурные работники различных учреждений про-
водили собеседования, отвечали на вопросы участ-
ников конференции. Окрземотдел бесплатно снаб-
жал делегатов сельскохозяйственной литературой.

Открыл конференцию секретарь краевого
комитета партии С. И. Сырцов. Он сказал: «Сегодня
у нас большой праздник. Впервые бедняки и ба-
траки Сибири собрались обменяться опытом клас-
совой борьбы в деревне. Конференция поможет
партии и советской власти разрешить ряд труд-
нейших задач, которые стоят перед нами. Конфе-
ренция... обсудит вопрос о перевыборах Советов и
задачах бедноты и батрачества».

Делегаты заслушали приветствия от край-
исполкома, озвученные тов. Ворониным, от краевого
Совета профсоюзов (тов. Шарантович).

Затем на конференции выступили представи-
тели, присланные с совещания середняцко-бедняц-
кого актива. Один из середняков сказал: «Привет-
ствую конференцию от имени середняков. Мы с
вами. С кулаками нам не по дороге. Кулак не хочет
увеличить посевную площадь, ну и пусть катится
колбасой!». Столь же просто и откровенно выступ-
ление середняка Степанова: «Я уже старик и видел
всяких кулаков, но таких, как есть нынче, не видел.
Нынче они злые, как собаки, и, бывает, сильно ку-
саются, если бедняк или середняк в одиночке. Если
же мы будем вместе, они нас не возьмут».

Председатель крайисполкома Р. И. Эйхе сде-
лал доклад о хозяйственной помощи бедноте и эко-
номической защите батрачества. Эйхе подробно
остановился на роли сельских советов в жизни
села. Он призвал в сельсоветы «посадить своих
людей, защищавших бы интересы бедноты и се-
редняков». Председатель крайисполкома убеждал
присутствующих в том, что «вся крестьянская мас-
са должна активно участвовать в предвыборной
кампании». Важное место в выступлении занял

вопрос коллективизации. «Надо сказать прямо,
что в индивидуальном порядке бедняка ни с какой
помощью до уровня середняка не поднимешь.
Сделать это можно только в коллективном хозяй-
стве», – сказал Эйхе. Докладчик подробно остано-
вился на достижениях в области налогообложе-
ния: «Если взять группу бедняцких хозяйств, то на
100 рублей расхода у них при царизме уходило на
подати 24 рубля, а теперь 3 рубля 77 копеек.
Такая же середняцкая группа платила раньше 19,
а теперь 15 рублей. Ну, а кулацкая группа платит
у нас 22 рубля вместо прежних 15-ти».

Участников конференции приветствовали
горняцкая делегация (от имени 18 тысяч рабочих
Кузбасса), представители горняков Анжеро-Суд-
женска, работницы Черемховских копий, предста-
вители от комсомола, партийной организации и от
рабочих Красноярского железнодорожного узла.

26 января был заслушан доклад секретаря
краевого комитета партии С. И. Сырцова о пере-
выборах Советов и задачах бедноты и батрачества.
Сырцов, в частности, сказал: «Советы, организуя
рабочий класс и бедноту в союзе с средним кресть-
янством, должны привести нас к социалистичес-
кому обществу... Если беднота действительно хо-
чет быть передовым слоем крестьянства, его вожа-
ком, – она должна научиться хозяйствовать как
следует». В заключение секретарь крайкома
партии поставил на обсуждение конференции во-
прос об организации группы бедноты и батраче-
ства при краевом исполнительном комитете: «Эта
краевая группа сможет обсуждать работы разных
краевых органов, вносить свои советы, почерпну-
тые из местного опыта. Эти советы и указания крае-
вой исполнительный комитет сумеет обсудить и
все нужное принять».

Доклады Эйхе и Сырцова вызвали большой
интерес. В прениях выступили 105 человек. Почти
все говорили о кулаках. Говорили с ненавистью и
злобой. Вот слова бедняка Потеряева из села Тро-
пино Колыванского района: «Середняцкие и бед-
няцкие многодушные хозяйства платят частенько
столько же налога, сколько «многодушный» кулак.
Ему необходимо оставить «высшую меру» налога.
Он хоть и спустил хозяйство, но внутренность у
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него жирная... Приедем домой, еще больше сделаем
надав на кулака, чтобы он у нас и не пикал».
О женщине в сельском хозяйстве говорили деле-
гаты Пискунова (Томский округ, Мариинский рай-
он), Васильев (Красноярский округ, Балахтинский
район, с. Безъязыково). «Женщине земля дается
куда труднее, чем мужику. Значит, налог с нее
нужно брать меньше», – таково мнение одного из
выступавших.

В тот же день участников конференции при-
ветствовали делегаты от предприятий Новосибир-
ска. Рабочий холодильника Лебедев обратился к
присутствующим со словами: «Вам, наверно, зажи-
точные крестьяне и кулаки наговаривали, что ра-
бочие живут лучше, чем вы, что они мало работают.
Я пришел, чтобы рассеять навеянную вам кулац-
кую ложь. Не верьте им. У рабочих руки в мозолях,
молот они держат крепко в руках. Наш 8-часовой
рабочий день мы всячески уплотняем, чтобы зат-
кнуть всякую дыру еще неокрепшего производства,
чтобы поднять производительность».

На протяжении всей работы этого форума
действовала радиостудия, в которой поочередно
давали интервью делегаты. Вечером 27 января
участники мероприятия были приглашены на
вечер в клуб транспортников. А 28 января состоя-
лось выступление приехавшего в Новосибирск
народного комиссара торговли Микояна.

Конференция единогласно решила призвать
всех батраков и бедняков Сибири теснее сплотить-
ся вокруг партии коммунистов, чтобы быть ее твер-
дой опорой в деревне, активно участвовать в работе
советов, объединиться с середняками для совмест-
ного труда.

На конференции была избрана группа бедноты
при крайисполкоме, в которую вошли 33 представи-
теля батрачества и бедноты от всех округов Сибири
(от 7 округов – по одному человеку, от 13 округов – по
два). В числе избранных – 22 мужчины и 11 женщин.
В составе группы было лишь два члена партии, шесть
кандидатов, один комсомолец, остальные – беспар-
тийные. Все они выполняли общественную работу в
деревне, являлись членами сельских Советов, колхо-
зов, сельскохозяйственных артелей, товариществ по
совместной обработке земли.

31 января в крайисполкоме состоялось первое
заседание группы бедноты, на котором обсужда-
лось три вопроса: о гарнцевом сборе (по докладу
Злобина), о льготном отпуске леса (по докладу
Харламова) и о том, что же делать членам краевой
группы бедноты после возвращения в деревню.
Особенно оживленно обсуждался первый вопрос.
10% гарнцевого сбора (он составлялся из натуральной

платы за помол) отчислялось в помощь бедноты.
Особыми договорами предусматривалось, какое
количество этого сбора должна сдать каждая мель-
ница. Многие пытались уклониться от заключе-
ния таких договоров. Особенно плохо обстояло
дело в Омском округе. На 1500 существовавших
там мельниц было заключено только 600 договоров.

Аналогичная ситуация сложилась в Славго-
родском округе (100 мельниц, 684 договора) и Бара-
бинском (1164 мельницы, 700 договоров). При об-
суждении вопроса о гарнцевом сборе выступавшие
делились своими проблемами. Некоторые отмечали,
что в их деревнях вместо 3–4 фунтов за помол берут
8–9 фунтов. На ряде мельниц отсутствовали точ-
ные весы.

Некоторые мельники-кулаки отказывались
молоть хлеб вместе с бедняками. Крестьянин Бел-
ковский, приехавший из деревни Николаевка
Рождественского района Канского округа, выска-
зал мнение, что гарнцевой сбор – не главное сред-
ство высвобождения бедноты из-под кулацкой
кабалы. Необходимо организовывать колхозы.
Краевая группа бедноты постановила: «Считать
правильным установленный порядок гарнцевого
сбора со всех помольцев, чтобы имущие не имели
возможности прикрываться маркой бедноты». Для
того чтобы оказать действенную помощь государ-
ству в получении большого количества хлеба для
промышленных районов и иметь фонд для снаб-
жения более нуждающейся бедноты, участники
заседания призвали группы бедноты к следующему.
Следить за тем, насколько полно собирается гарн-
цевой сбор с мельниц вообще и с мельниц частни-
ков, а также за тем, чтобы 10% сбора, оставленного
для бедноты, расходовались правильно (в первую
очередь наиболее нуждающимся). Расходование
фонда должно производиться не ранее 1 апреля.
Определение наиболее нуждающихся необходимо
проводить с участием групп бедноты. Сельским
Советам рекомендовалось произвести проверку
весов на частных мельницах, а также строго сле-
дить за очередностью помола.

Вопрос о льготном отпуске леса взволновал
всех присутствующих на заседании. В своем до-
кладе тов. Харламов сообщил о том, что, начиная
с 1929 года, «на льготных условиях лес будет
отпускаться не натурой, а деньгами, на которые в
определенных местах отпускается нужный лес».

Всего ассигновано на льготный отпуск 640
тысяч рублей, из них 314 тысяч – на общественные
надобности (постройка школ, больниц, мостов
и т. д.) и 326 тысяч рублей «для удовлетворения
бедноты, колхозов, семей красноармейцев». По
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Литература и документальные источники

мнению выступавших в прениях по этому вопросу,
основным недостатком являлось то, что разнарядки
на лес поступали слишком поздно. Делянки отво-
дились далеко. Крестьяне, не имевшие лошадей,
не могли вывезти лес. Группа бедноты постановила:
«Из намеченного государственного льготного лес-
ного фонда в первую очередь давать наиболее
нуждающейся бедноте». Безлошадным предлага-
лось выделять ближайшие делянки. Так как в
большинстве селений края имеются леса местного
значения, группам бедноты вменялось через сель-
советы добиваться, чтобы расходование этих лесов
производилось по мере нуждаемости. Участники
заседания решили просить Сибкрайисполком о
том, чтобы на утепленные коллективные скотные
дворы лес отпускался на льготных условиях с
рассрочкой на ряд лет, а также о том, чтобы раз-
нарядка на отпуск льготного леса устанавлива-
лась и сообщалась на места не позднее 1 ноября.

При обсуждении третьего вопроса повестки
дня сформировался целый перечень мероприятий,
к которым членам краевой группы бедноты пред-
стояло приступить в ближайшее время. Во-первых,

необходимо было внести во всю работу на местах
организованность. Во-вторых, членам группы
бедноты поручалось доложить о решениях конфе-
ренции, разъяснить их. Третьей задачей являлось
обсуждение на местах сельскохозяйственных во-
просов: как наиболее полно обеспечить запашку и
расширить посев, как организоваться для совмест-
ной обработки земли. Кроме того, необходимо было
проверить, производится ли очистка семенного
зерна, работают ли прокатные пункты и ремонт-
ные мастерские, установлен ли порядок размола
зерна на мельницах, добиться обеспечения ремонта
инвентаря бедноты к сроку. Предполагалось также
заняться отбором кандидатов на курсы сельских
секретарей из числа батраков и бедноты. Решено
было как можно чаще сообщать в Сибкрайис-
полком и в газету «Сельская правда» о своих про-
блемах и достижениях.

В Государственном архиве Новосибирской
области хранятся документы, рассказывающие об
этом важном для области и для Сибири в целом
событии на пути строительства социалистической
действительности нашей страны.

Т. Н. Гутыра
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60 лет со времени проведения первого слета
молодых охотников Новосибирской области (1949)

28–29

28 января 1949 г. начал свою работу первый
слет молодых охотников Новосибирской области.
Он стал подведением итогов в развитии охотничь-
его промысла и охотничьего спорта за период, про-
шедший со времени проведения первого слета
молодых охотников десяти краев и областей Сибири,
созванный в феврале 1948 г. по инициативе Ново-
сибирского областного комитета комсомола и
по решению ЦК ВЛКСМ.

В марте–апреле 1948 г. в 38 сельских райо-
нах и городах области прошли районные и город-
ские слеты молодых охотников, обсудившие обра-
щение Всесибирского слета, наметившие конкрет-
ные пути дальнейшего подъема охотничьего
спорта. Назрела реальная необходимость проведе-
ния подобного областного форума.

Из 305 участников этого мероприятия охотни-
ков-промысловиков было 125 человек, любителей –
169, старейших охотников – 11. Зарегистрировано

22 коммуниста, 51 комсомолец, 72 участника
Великой Отечественной войны, 88 награжденных.
Интересен возрастной состав делегатов: 11 чело-
век – молодые люди от 14 до 16 лет, 63 человека –
от 16 до 20 лет, 47 – от 20 до 25 лет, 184 делегата –
старше 25 лет. В числе участников слета было три
девушки. Кроме того, присутствовали солдаты и
офицеры Западно-Сибирского военного округа –
охотники (45 чел.), секретари районных комитетов
ВЛКСМ (40 чел.), 20 представителей актива г. Ново-
сибирска и 20 студентов кооперативного техни-
кума – будущих охотоведов.

Делегатами слета молодых охотников Новоси-
бирской области был избран рабочий президиум.
В него вошли: секретарь обкома ВКП(б) И. Д. Яков-
лев, командующий Западно-Сибирским военным
округом А. И. Еременко, секретарь горкома ВКП(б)
Измайлов, секретари обкома ВЛКСМ Е. К. Лига-
чев, М. В. Васильев, А. Р. Захаркин, А. Я. Кряжев,
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А. И. Пинаева, начальник областного Управления
МВД генерал-майор Петровский, начальник Управ-
ления по делам охотничьего хозяйства при обл-
исполкоме Ф. М. Макарин, секретарь Новосибир-
ского горкома ВЛКСМ Стриганов, доктор биоло-
гических наук Янушевич, профессор Чинакал,
секретарь Венгеровского райкома ВЛКСМ Руд-
нев, редактор газеты «Советская Сибирь» Конда-
ков, секретарь Кировского РК ВЛКСМ Щербина,
семья знатных охотников Кочковского района Ба-
биных и другие. В духе времени в состав почетного
президиума включили «вождя народов, учителя и
друга советской молодежи генералиссимуса товари-
ща Сталина», а также Молотова, Кагановича, Бе-
рию, Ворошилова, Андреева, Маленкова, Хрущева,
Шверника, Вознесенского, Булганина, Косыгина.

Работа слета продолжалась два дня. 28 янва-
ря перед присутствующими выступил с докладом
«О ходе выполнения обязательств, взятых комсо-
мольцами и молодежью по развитию охотничьего
спорта» председательствующий на этом форуме
Е. К. Лигачев. Он отметил, что только на первый
взгляд может показаться, что Новосибирская об-
ласть – одна из наиболее развитых индустриаль-
ных и сельскохозяйственных областей Сибири –
уступает другим в охотничье-промысловом отно-
шении. Однако это далеко не так. Охотничьи угодья
Новосибирской области «насыщены разнообраз-
ным зверем и птицей».

Вот какая картина состояния природы 60-лет-
ней давности была описана докладчиком: «Север-
ные районы области, расположенные в хвойной
тайге, изобилуют лосем, медведем, белкой, колон-
ком, рысью, росомахой, глухарем и рябчиком.
По берегам Оби, где произрастают сосновые боры,
наряду с лесным зверем и птицей, водится ценная
белка-телеутка. Большую территорию нашей об-
ласти занимают лесостепи и степи. Сочетание лес-
ных колков с полями и лугами создает наиболее
благоприятные условия для существования лисицы,
зайца, горностая, хорька, барсука. Весьма распро-
странен волк. В водоемах Барабы много ондатры,
весьма многочисленны вредные грызуны – водя-
ная крыса, хомяк и суслик. На болотах и озерах
гнездятся утки и гуси, в бору – тетерева и куропатки.
За последнее время в области наблюдается небы-
валое увеличение лисицы, лося и диких коз. Лось
и косули распространились по всей северной части
Барабы, встречаются под самым Новосибирском.
Хорошо акклиматизировалась ондатра и заяц-русак».

Е. К. Лигачев отметил, что за последние
десять лет в области добыто более 500 тыс. горно-
стая, около 70 тыс. лисиц, около 5 тыс. волков,

около 737 тыс. ондатры, уничтожено почти 15 млн
вредных для сельского хозяйства грызунов.

Наряду с народнохозяйственным значением,
докладчик отметил другую сторону охоты и охот-
ничьего спорта. Охотничий спорт – один из основ-
ных видов физической и военной подготовки. Охота
развивает умение ориентироваться в любой обста-
новке, вырабатывает у людей бдительность, на-
блюдательность, отвагу, находчивость, решитель-
ность и выносливость, т.е. качества, крайне необ-
ходимые человеку в военной обстановке. В период
Великой Отечественной войны сибирские охотники,
как правило, оказывались отличными стрелками,
снайперами, замечательными разведчиками. Они
показали много примеров мастерства и мужества
при форсировании водных преград, в преодолении
бездорожья, в болотах и чащах. Сибиряки свободно
ориентировались ночью, не имея компасов, чув-
ствовали себя в лесу, как дома.

Е. К. Лигачев напомнил присутствующим о
том, какие вопросы обсуждались на первом слете
молодых охотников Сибири, а также об обещании
новосибирской делегации приложить все усилия,
чтобы занять первое место в соревновании среди
республик, краев и областей Советского Союза.
Пришло время подвести итоги проделанной за год
работы. Четыре тысячи человек комсомольцев и
молодежи области приняли участие в районных и
городских слетах молодых охотников, прошедших
в 38 сельских районах и городах. Особенно запом-
нились слеты в Барабинске, Маслянинском, Иски-
тимском, Сузунском и Чановском районах.

Результатом этого явилось создание новых
коллективов охотников, укрепление существую-
щих, вовлечение в занятия охотой новых групп
молодежи. За 1948 год в ряды охотников вступил
1541 человек, из них 634 молодых. В Новосибирс-
ке и области организовано 86 коллективов охотни-
ков с общим количеством членов 5649 человек.
Докладчик подробно остановился на достижениях
в развитии охотничьего спорта в Чулымском,
Колыванском, Кыштовском и Барабинском райо-
нах. Были названы имена лучших в области охот-
ников: П. Ф. Кулешов из Краснозерского района,
Черкашин из Веселовского, Ф. А. Бабин из Кочков-
ского района, Петр Бутунов из Черепановского и
многие другие, добившиеся высоких показателей в
добыче пушнины. По итогам соревнования за лет-
ний период 1948 года 38 охотников (из них 23 моло-
дых) были премированы денежными премиями.
«Выпуск киножурнала о первом Всесибирском слете
охотников, ряд статей и очерков, помещенных в
газетах «Комсомольская правда» и «Советская
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Сибирь», радиопередачи о наших охотниках... сыгра-
ли значительную роль в деле популяризации охот-
ничьего спорта среди молодежи», – так Е. К. Лига-
чев оценил вклад средств массовой информации.

Огромное значение имели постановления
бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и облиспол-
кома, в которых были разработаны условия сорев-
нования районов на лучшую организацию охоты
и охотничьего спорта, утверждено переходящее
Красное знамя, намечены пути обеспечения участ-
ников ружьями и боеприпасами.

Положительным результатом проведенной
работы стал рост основных показателей: если
в 1947 г. добыто пушнины на 2205 тыс. руб., то в
1948 г. – на 2364 тыс. руб.; если в 1947 г. уничто-
жено 259 тыс. вредных грызунов, то в 1948 г. – 589 тыс.

Не только о достижениях шла речь на слете.
Его участники выявили ряд существенных недо-
статков, мешающих намеченной цели. Первый из
них заключался в том, что не во всех районах охот-
ничий спорт стал действительно массовым. В Андре-
евском, Каргатском, Куйбышевском, Усть-Тарк-
ском и Краснозерском районах в охотничьи
коллективы вовлечено лишь от 5 до 25 человек
молодежи. Во-вторых, сократилось число промы-
словиков. Если в 1947 г. их было 1679 и 220 уче-
ников, то в 1948 г., соответственно, 1182 и 166. Мало
создано районных советов общества охотников –
всего 31. Еще один существенный недостаток –
неудовлетворительное снабжение охотников хоро-
шими и дешевыми ружьями, боеприпасами, снаря-
жением, обмундированием и орудиями лова.

Е. К. Лигачев отметил также, что стендовая
стрельба, являющаяся одним из основных методов
повышения качества стрелка, не получила никакого
развития в нашей области. Никто не занимался
развитием охотничьего собаководства. Не приняты
решительные меры по борьбе с браконьерами,
которые являются злейшими врагами охотничьего
хозяйства. Ущерб, принесенный ими в 1948 г.,
составляет более 249 тыс. руб. В конце своего вы-
ступления докладчик высказал мнение, что Ново-
сибирская область – инициатор развития охотничь-
его спорта среди молодежи – выйдет победителем
в соревновании со всеми республиками, краями и
областями Советского Союза.

На слете выступили: охотник-промысловик-
волчатник из Чулымского района Ничеухин, дирек-
тор ондатрового хозяйства Куйбышевского района
Сильнягин, командующий войсками Западно-
Сибирского военного округа генерал Андрей Ива-
нович Еременко, лучший молодой охотник Ново-
сибирской области Ульяна Бабина, промысловик
из Мошковского района Ковальчук, студент охото-

ведческого отделения техникума потребкоопера-
ции Плотников, управляющий Облзаготживсырьем
Русаков и другие. Участники форума рассказывали
о своих достижениях, делились проблемами, пыта-
лись сообща найти пути их решения, откровенно
рассказывали о своем житье-бытье.

Делегаты первого слета молодых охотников
Новосибирской области направили приветственные
телеграммы Сталину, министру Вооруженных
Сил маршалу Булганину, а также в ЦК ВЛКСМ
Михайлову.

Собравшимся была предложена большая куль-
турная программа: просмотр киножурнала «Сибирь
на экране» и кинофильма «Александр Матросов»,
концерт ансамбля песни и пляски Советской Армии
Западно-Сибирского военного округа под управ-
лением композитора Андрея Новикова. Делегаты
приняли участие в соревнованиях по стендовой
стрельбе и стрельбе из боевого оружия.

Итогом работы слета стало обращение его
участников ко всем комсомольцам и молодежи
области. В обращении прозвучал призыв поддер-
жать новые инициативы.

1) Создать в каждом районе не менее десяти
охотничьих коллективов, а всего по области – 350.
Вовлечь в них не менее 10000 комсомольцев, юно-
шей и девушек.

2) Организовать в каждом городе и районе
области стрелковые стенды, подготовить не менее
200 разрядников-стендовиков.

3) К открытию XI съезда Ленинско-Сталин-
ского комсомола (24 февраля 1949 г.) каждому моло-
дому охотнику добыть и сдать государству зимней
пушнины на сумму не менее 500 руб.; на этой
основе развернуть социалистическое соревнова-
ние за досрочное выполнение плана 1-го квартала.

4) Организовать систематическую борьбу с вол-
ками, для чего создать в каждом районе не менее
2–3 молодежных бригад по истреблению хищника
под руководством опытного охотника; каждой
такой бригаде в 1949 году уничтожить не менее
10 волков.

5) В весенне-летний период каждому комсо-
мольцу – молодому охотнику, пионеру и школьнику
сельской местности принять участие в истребле-
нии грызунов (не менее 100 шт.).

Первый слет молодых охотников Новосибир-
ской области стал важной страницей в истории раз-
вития охотничьего спорта в регионе. Документы,
содержащие информацию об этом интересном собы-
тии, находятся на хранении в Государственном
архиве Новосибирской области, в фонде Новоси-
бирского областного комитета ВЛКСМ.

Т. Н. Гутыра
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ФЕВРАЛЬ

1 – 80 лет со дня проведения пробного испытания новосибирского водопровода (1929).
См. Май – 80 лет новосибирскому предприятию «Горводоканал»...

2 – 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, академика РАСХН Гончарова Петра
Лазаревича (1929, д. Ново-Троицк Канского р-на Красноярского края), доктора
сельскохозяйственных наук, специалиста в области селекции. Выпускник Ново-
сибирского сельскохозяйственного института (1953; ныне аграрный университет).
В 1957–1976 гг. работал на Тулунской государственной селекционной станции
(Иркутская область), был заместителем директора по научной работе, с 1970 –
директором станции. В 1976–1994 гг. П. Л. Гончаров – директор Сибирского НИИ
растениеводства и селекции СО ВАСХНИЛ (РАСХН, р. п. Краснообск Новосибир-
ского района), с 2001 г. – генеральный директор НИИ. С 1979 по 2005 г. – предсе-
датель Президиума СО ВАСХНИЛ (РАСХН). В настоящее время – главный на-
учный сотрудник президиума СО РАСХН, руководитель отдела методических
основ селекции СибНИИРС. Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени,
ордена Октябрьской Революции, ордена Дружбы народов. Награжден десятью
медалями ВДНХ СССР и золотой медалью ВВЦ РФ. В 2002 г. награжден Золо-
тым почетным знаком «Достояние Сибири». (Календарь знаменательных и памят-
ных дат по Новосибирской области, 2004 год. – Новосибирск, 2003. – С. 16, 20 –
21 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 211 ; Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. –
С. 569 2-й паг. ; ГАНО. Ф.Р-2076)

2 – 50 лет Новосибирскому театру музыкальной комедии (1959). (Календарь знаменательных
и памятных дат по Новосибирской области, 1999 год. – Новосибирск, 1998. – С. 9,
71 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 859)*

7 – 70 лет со дня отнесения села Сузун Сузунского района к категории рабочих поселков (Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7.02.1939). (Административно-тер-
риториальное деление Сибири (август 1920 г. – июль 1930 г.) Западной Сибири
(июль 1930 г. – сентябрь 1937 г.) Новосибирской области (с сентября 1937 г.). –
Новосибирск, 1966. – С. 179 ; ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2. Указы Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, 1939, л. 67)

7 – 60 лет со дня рождения балерины и балетмейстера Касаткиной Татьяны Александровны
(1949, Пермь). Выпускница Пермского хореографического училища, с 1967 г.
работала в Куйбышевском и Саратовском театрах оперы и балета. С 1972 по 1988 г.
была ведущей солисткой балетной труппы Новосибирского театра. Исполняла
партии Одетты-Одиллии («Лебединое озеро»), Заремы («Бахчисарайский
фонтан»), Хозяйки Медной горы («Сказ о каменном цветке»), Китри и Мерседес
(«Дон Кихот»), Мирты («Жизель»), Анны («Анна Каренина»), Клеопатры («Анто-
ний и Клеопатра»), Кармен, Солистки («Болеро»). С 1988 г. Т. А. Касаткина –
педагог сценического танца в Новосибирском театральном училище, балетмей-
стер драматического театра «Старый дом». С 1997 – работает педагогом хореогра-
фического коллектива «Зарянка» в Центре развития творчества детей и юно-
шества Заельцовского района Новосибирска. (Русский балет : энциклопедия. – М.,
1997. – С. 216)

10 – 80 лет со дня рождения заслуженного работника высшей школы РФ, академика, советника
РАН Ивановой Людмилы Николаевны (1929, Новосибирск), доктора медицин-
ских наук, специалиста в области физиологии водно-электролитного обмена и
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функций почек и эндокринологии. Выпускница Новосибирского медицинского
института (1953; ныне университет), работала в НМИ и в Новосибирском универ-
ситете. В Сибирском отделении Академии наук – с 1965 г.: старший научный
сотрудник в Институте автоматики и электрометрии (1965–1968), Институте
физиологии (1968–1971). В 1971–2002 гг. – заведующая лабораторией Института
цитологии и генетики СО РАН. Лауреат премии РАН имени Л. А. Орбели. (Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 364 ; Российская академия наук. Сибирское отделе-
ние : персон. состав. – Новосибирск, 2007. – С. 102 – 103)

14 (1) – 100 лет со дня рождения оперного дирижера, народного артиста СССР Зака Исидора
Аркадьевича (1909, Одесса – 1998, Новосибирск), основателя и первого главного
дирижера Новосибирского театра оперы и балета, профессора Новосибирской
государственной консерватории (1944–1948, 1968–1998 гг.). (Музыкальная энцик-
лопедия. В 6 т. Т. 2. – М., 1974. – Стб. 428 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 330)*

25 – 100 лет со дня рождения летчика-истребителя, генерал-майора авиации Клевцова Васи-
лия Ильича (1909, Рига – 1998, Новосибирск). В Красной Армии – с 1928 г. В 1929 г.
окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков, в 1930 – Качин-
скую военно-авиационную школу, в 1932 – курсы инструкторов по вооружению
при 3-й военной школе летчиков в Оренбурге. Служил на Дальнем Востоке
командиром отряда бомбардировочной авиабригады. В ноябре 1937 – июне 1938 г.
участвовал в национально-освободительной войне в Китае. За мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении спецзадания советского правительства, стар-
ший лейтенант Клевцов был награжден орденом Красного Знамени. Участвуя в
советско-финляндской войне в должности заместителя командующего ВВС
13 армии Северо-Западного фронта, В. И. Клевцов осуществлял руководство
летной подготовкой в авиационных частях и подразделениях армии, совершил
10 боевых вылетов, в т. ч. ночной вылет на разведку железной дороги в районе
г. Кексгольм (ныне г. Приозерск Ленинградской области). Награжден вторым
орденом Красного Знамени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
7 апреля 1940 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и про-
явленные при этом отвагу и геройство В. И. Клевцову присвоено звание Героя
Советского Союза. В 1941 г. генерал-майор авиации Клевцов окончил 1-й курс
Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского (Москва).
С июня 1941 г. участвовал в Великой Отечественной войне, был заместителем
командира истребительной авиационной дивизии на Северо-Западном фронте.
В сентябре 1941 получил назначение в 60 смешанную авиадивизию Брянского
фронта (с июля 1942 – 244 бомбардировочная авиадивизия), командиром которой
в составе 17 воздушной армии прошел с боями от Сталинграда до Вены. После
войны В. И. Клевцов был начальником военной авиашколы пилотов первоначаль-
ного обучения. Десять лет, с 1946 по 1956 г. – заместителем командующего ВВС
Сибирского военного округа по боевой подготовке. С 1956 г. – в отставке. Жил в
Новосибирске. В числе наград – ордена Ленина и Красной Звезды, два ордена
Отечественной войны I степени. (Герои Советского Союза. В 2 т. Т. 1. – М., 1987. –
С. 660 ; Книга памяти, 1923–1940, 1946–1969 : Новосиб. обл. – Новосибирск, 2003. –
С. 119 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 412 ; http://kacha.ru/php/baza/face.
php?id3879 / Виртуальная Кача : сайт Качин. высш. воен. авиац. училища летчиков
(Кача, КВВАУЛ, КВВАОЛКУЛ))
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Февраль – 80 лет со времени создания при Новосибирском холодильнике добровольной рабо-
чей дружины (из 35 человек) по борьбе с хулиганством (1929). В годы граждан-
ской войны и военного коммунизма число горожан, совершавших противоправ-
ные поступки, которые можно было бы квалифицировать как хулиганские, резко
сократилось. Гражданская война позволила лицам, склонным к хулиганскому
поведению, полностью реализоваться в конкретной деятельности белых, красных,
«зеленых» и т. д. Кроме того, при отсутствии законодательства, регулировавшего
борьбу с хулиганством, суд руководствовался «революционной совестью» и «классо-
вым сознанием», и совершение хулиганских действий грозило правонарушителю
серьезными последствиями. С переходом к мирной жизни ситуация изменилась.
Большое значение для эскалации городского хулиганства имело употребление
алкоголя (особенно, после «легализации» в 1925 г. советской водки «рыковка») и,
в известной степени, наркотиков. Из-за отсутствия четкого юридического опреде-
ления под хулиганством понимались самые разные действия: произнесение
нецензурных слов, стрельба из огнестрельного оружия, шум, крики, пение озор-
ных или нецензурных песен и частушек, обрызгивание граждан водой и нечи-
стотами, бесцельное постукивание в двери домов, устройство загромождений на
дорогах, кулачные бои, драки и т. д. В 1920-х гг. на руках у населения оставалось
много холодного и огнестрельного оружия, и хулиганы, чаще всего действовав-
шие в шайках, часто пускали его в ход. Из хулиганских побуждений совершали
такие преступления, как убийство, бандитское нападение, поджог, изнасило-
вание. Хулиганские поступки совершались на улицах, в рабочих клубах, кино-
театрах, пивных, театрах, в госучреждениях и на предприятиях, где появились
свои способы «похулиганить», к примеру, порча имущества. Со второй половины
1920-х хулиганы все более и более начинают определять повседневную жизнь
горожан, в первую очередь самих рабочих, их досуг. На улицах развернулась
настоящая война между милиционерами и хулиганами. Ситуация все более и
более выходила из-под контроля, и власть решила дать хулиганам «достойный»
отпор. В известной степени это была попытка удовлетворить желания горожан,
требовавших «крови» хулиганов. Все это способствовало созданию добровольных
дружин. Во время первого же дежурства рабочих холодильника в клубе, ими были
схвачены и отправлены в милицию два хулигана. Учитывая значение общественной
помощи в деле искоренения хулиганства, рабочие холодильника «предлагают
другим коллективам последовать их примеру». 2 марта 1959 г. ЦК КПСС и Совет
Министров Советского Союза приняли постановление «Об участии трудящихся в
охране общественного порядка в стране». В документе был обобщен и одобрен
положительный опыт создания дружин по охране общественного порядка, дея-
тельность дружин как самостоятельных добровольных общественных организа-
ций, призванных вовлечь широкие слои трудящихся в дело охраны обществен-
ного порядка, узаконена. С упразднением КПСС, профсоюзов и комсомольских
организаций в начале 1990-х гг. добровольные народные дружины практически
прекратили свое существование. (Совет. Сибирь. – 1929. – 24 февр. – С. 6 ;
5 марта. – С. 4 ; ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 1847. ЛЛ. 54, 55, 56)
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Создание театра имело свою предысторию,
уходящую в 20-е годы XX столетия. Впервые к жанру
оперетты музыкальный театр «Сибгосопера» обра-
тился в сезоне 1923–24 гг., поставив «Корневиль-
ские колокола», «Цыганского барона», «Сильву».
Осенью 1929 г. оперетта отделилась в самостоя-
тельную труппу, образовав театр советской опе-
ретты под руководством Ю. Л. Сагайдачного. Но
по-прежнему спектакли театра шли на сцене «Сиб-
госоперы». В частности, с 6 мая 1933 г. за два с поло-
виной месяца были поставлены спектакли «Роз-
Мари», «Продавец птиц», «Холопка», «Фиалка
Монмартра»...

В марте 1944 г. в Новосибирске создавалась,
наряду с оперной, и труппа театра оперетты. Из
разных источников – 4 или 6 июля этого же года –
опереттой А. Разянова и И. Рубинштейна «Испы-
тание любви» открывается театр музыкальной коме-
дии (постановка художественного руководителя
театра Н. Волкова, оформление – художника С. Бе-
логолового, танцы – балетмейстера Н. Марковой-
Гердт). Следующей премьерой была оперетта
В. Сидорова и Б. Коваля «Мирандолина» (по Голь-
дони). Одновременно театр работает над опереттой
И. Кальмана «Баядерка». В репертуар включены
следующие постановки: советская музыкальная
комедия «Раскинулось море широко» Н. Богослов-
ского, «Принцесса цирка» И. Кальмана, «Табачный
капитан» В. Щербачева и Н. Адуева. Кроме того,
театр готовит вечер старинных русских водевилей:
«Дочь русского актера», «Аз и ферт», «Нет худа без
добра» в постановке режиссера Н. Виноградова.

Костяк труппы нового театра составляют акте-
ры, в недавнем прошлом служившие в солидных
драматических театрах страны. Первую годовщину
своего существования молодой, по-настоящему весе-
лый театр выдержал с честью. Он взял на себя труд-
ную, но и благодарную задачу скрасить редкие часы
отдыха жителей города в суровое военное время.

Опереточному искусству присущи задор, изя-
щество и пластичность – все это есть у актеров
труппы, но театр не имеет стационарного здания
и вынужден вести кочевой образ жизни. В марте
1945 г. решением исполкома Новосибирского горсо-
вета театр был передан Кемеровскому облисполкому.
Труппа переезжает в Прокопьевск, а в 1947 г. –
в Кемерово.

 

50 лет Новосибирскому театру музыкальной комедии (1959)

2

...Идея воссоздать театр оперетты на базе
Новосибирского оперного театра возникла в конце
1950-х годов. После успешных гастролей в Ново-
сибирске Кемеровского (1956) и Иркутского (1958)
театров оперетты у руководства театра оперы и
балета возникла идея возродить исполнение клас-
сических оперетт. По инициативе директора опер-
ного С. В. Зельманова к концу сезона 1957–58 гг.
начался процесс формирования театра оперетты
как филиала оперного.

В областном архиве, в фонде Новосибирского
государственного театра опера и балета имеется
решение исполкома Городского совета депутатов тру-
дящихся от 27 августа 1958 г. об открытии театра
музыкальной комедии. Руководству оперного театра
(т. т. Зельманову, Бухбиндеру, Ожигову) было пору-
чено сформировать с 15 сентября труппу театра
музыкальной комедии как филиала и приступить к
репетиционной работе. В январе 1959 г. при Новоси-
бирском оперном театре открылся филиал, на сцене
которого ставились музыкальные комедии.

Датой рождения театра Оперетты считается
2 февраля 1959 года – день премьеры героической
комедии И. Дунаевского «Вольный ветер» (музы-
кальный руководитель М. Бухбиндер, режиссер-
постановщик Л. Михайлов, дирижер А. Жоленц,
художник И. Севастьянов). Театр начал работать
на хорошем профессиональном уровне, первый же
спектакль получил высокую оценку не только зри-
телей и критиков, но и автора – Б. Александрова.

Важным для нового театра был сезон
1959–60 гг., который можно считать решающим
с точки зрения его дальнейшего существования.
Выступать двум театральным труппам в одном
здании – хотя бы и в разных залах – было очень
затруднительно, это понимали как художествен-
ные руководители театра, так и власти города.
К середине сезона вопрос об отдельном помещении
для театра Оперетты был решен.

9 января 1960 г. – начало нового этапа в жиз-
ни театра – обретение своего дома. Это событие
было ознаменовано премьерой оперетты Б. Алек-
сандрова «Свадьба в Малиновке», одной из луч-
ших постановок в биографии театра. К этому вре-
мени в Оперетте был уже фактически суверенный
художественный руководитель и главный режис-
сер – М. Дотлибов (1960–1964).
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Помещение, предоставленное театру, ранее
занимал летний кинотеатр, и оно не было преду-
смотрено для показа спектаклей, требовалась неко-
торая перестройка здания, которая закончилась в
1961 г. После реконструкции здания театр выгля-
дел совсем не таким, каким мы его знаем сейчас.
Это был, в сущности, филиал Оперного театра, со
всеми вытекающими из этого факта особенностями
проживания на новой территории: никаких удобств,
а именно – гримуборных, рабочих помещений и про-
чих необходимых составляющих любого театра не
было. Изначально предполагалось, что артистам
театра Оперетты вполне хватит новой сцены, а все
производственные и бытовые вопросы будут ре-
шаться на территории Оперного. Все неурядицы
переносились коллективом стоически и никоим
образом не отражались на постановках.

Тесная связь с театром оперы и балета во мно-
гом определила уровень музыкальной культуры
молодого коллектива. При создании трупы в Ново-
сибирск были приглашены мастера оперетты, но
основу коллектива составила молодежь. Такой путь
формирования открывал возможность строить
театр творческих единомышленников, театр еди-
ного художественного ансамбля. Коллектив ста-
рался идти в ногу со временем – в 1962 г. на сцене
появилась написанная в 1961 г. оперетта «Сева-
стопольский вальс» (композитор К. Листов, драма-
турги Е. Гальперина и Ю. Анненков).

В отличие от театров оперетты, работающих
в городах, где нет оперного театра, новосибирскому
коллективу нужно было строго придерживаться
избранной жанровой линии. В 1965 г. труппа окон-
чательно отделилась от театра оперы и балета.
А в 1966 г. произошло еще одно знаменательное
событие в истории коллектива. С 1 октября 1966 г.
театр Оперетты был переименован в театр Музы-
кальной комедии.

В биографии любого театра есть периоды
взлета и периоды тихого, незаметного существо-
вания. Новосибирская музыкальная комедия не
является исключением. С 1964 г. по 1969 г. друг за
другом меняются художественные руководители:
Б. Рябикин (1964–1966), В. Макаров (1966–1967),
А. Кордунер (1967–1969), И. Серебряков (1969–
1970)...

«Смутное время» завершилось с приходом но-
вого художественного руководителя А. Я. Мовчана
(1970–1980), который выбрал верный путь выхода
из творческого кризиса: в каждой постановке дела-
лась ставка на артиста как на центральную фигуру.
В 70-х годах расцвели таланты М. М. Михайлова,
А. Ладыженской, О. Титковой, Ю. Тарасевича,

Ю. Павлова. Мощно и многогранно развернулось
дарование С. Савича.

Спектакль «С любовью не шутят» Г. Гоберника
по пьесе Кальдерона ознаменовал возобновление
традиции поиска театром «своих» авторов. Основ-
ная направленность репертуара в это время – герои-
ческая романтика: «Белая акация» И. Дунаевского,
«Мечтатели» К. Листова, «Особое задание» А. Нови-
кова, «Восемнадцать лет» В. Соловьева-Седого, «Дев-
чонке было 20 лет...» А. Эшпая.

А. Мовчан в своей творческой практике ото-
шел от традиционной опереточной схемы. Однако
внимание, которое направлялось им на осовреме-
нивание и интеллектуализацию репертуара не
означало пренебрежения к классике жанра. На сце-
не театра шли «Крыши Парижа», «Мистер Икс»
И. Кальмана, «Веселая вдова» Ф. Легара, «Летучая
мышь», «Цыганский барон» И. Штрауса наряду с
произведениями современных и местных авторов.
Репертуар всегда был богатым и разнообразным;
возросло количество детских спектаклей – их появ-
ление приобрело регулярность.

...После кончины А. Мовчана перед коллекти-
вом встала задача поиска руководителя, способ-
ного стать его преемником. За два сезона было
поставлено 8 спектаклей шестью режиссерами.
Возглавить труппу доверили одному из них –
Э. Титковой (1982–1989). Как и предыдущие режис-
серы, большое внимание она уделяла росту профес-
сионализма в труппе, достижению такого уровня
мастерства, который позволял бы решать сложные
творческие задачи. При Э. Титковой в театр при-
шли молодые артисты из учебных заведений Моск-
вы, Ленинграда, Новосибирска: А. Выскрибенцев,
В. Галузин, Л. Лапина, И. Темирова и многие дру-
гие. Под руководством Элеоноры Ивановны были
поставлены спектакли «Голландочка» и «Марица»
И. Кальмана, «Мадам Фавар» Ж. Оффенбаха,
«Страсти святого Микаэля» М. Самойлова и др.

...До начала 1990-х годов свобода выбора про-
изведений лимитировалась постоянной оглядкой
на органы, определявшие идеологическую поли-
тику в сфере искусства. Это резко ограничивало
творческую инициативу и новаторские устремле-
ния, но с другой стороны освобождало от ответ-
ственности за неудачу постановки – осуществлен-
ной в угоду политико-идеологической конъюнктуре
или даже по прямому указанию руководящих
органов. Ныне театр предоставлен сам себе, и его
благополучие, творческая судьба зависят от уме-
ния проложить фарватер репертуара через мели
и рифы современной экономики, психологии обще-
ства и собственного коллектива.
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Следствием нового положения театра в обще-
стве стала не только творческая свобода, но и рез-
кое падение доли современной тематики, отечест-
венных произведений в репертуаре. Музкомедия
практически прекратила сотрудничество с новоси-
бирскими авторами, бывшее в 1960–1970-х гг.
интенсивным и целенаправленным (оперетты и
мюзиклы Г. Иванова, Г. Гоберника, А. Дериева по
либретто И. Ромашко, А. Метелицы, В. Зимина).

С 1995 года новый директор театра – Л. Кип-
нис – взял на себя функции художественного
руководителя, упразднив на несколько лет долж-
ность главного режиссера.

Тринадцать лет руководства Л. Кипниса для
театра – это период интенсивного развития и
совершенствования, как в творческом плане, так
и в отношении профессионального уровня теат-
рального менеджмента. Леонид Михайлович –
руководитель нового поколения, дальновидного и
нестандартного. Он знает мир искусства и как ар-
тист, и как администратор. В весьма сложных совре-
менных обстоятельствах сумел не только сохра-
нить лицо и держать творческую форму театра, но
и создать условия для ощутимого прогресса кол-
лектива. С приходом Кипниса репертуар попол-
нился произведениями, достойно отражающими
творческие возможности труппы.

С 2003 года по сегодняшний день пост глав-
ного режиссера вновь занимает Э. Титкова.

Постановки театра имели и имеют успех не
только благодаря мастерству режиссеров, но и во
многом зависят от музыкального сопровождения.
В разные годы в театре работали дирижерами бли-
стательные музыканты: И. Чудновский, А. Жо-
ленц, А. Кац, С. Зиссер, Я. Кайяк, Б. Проскуров,
Б. Цигельман. Сегодня в Новосибирском театре музы-
кальной комедии главный дирижер – Э. Ахмедов.

В репертуаре театра представлены спектакли
самых разных жанров и направлений. Для их
постановки сегодня привлекаются лучшие дея-
тели театрального искусства – известные режис-
серы (Ю. Александров, Г. Дитятковский, А. Пет-
ров, Л. Квинихидзе, С. Цирюк), художники

(И. Гриневич, В. Окунев, В. Фирер, Т. Королева,
Я. Штокбант, С. Зограбян), балетмейстеры
(Г. Абайдулов, А. Бердышев, С. Грицай, Е. Ель-
фимова).

Новосибирский театр музыкальной комедии
всегда был и ныне остается, прежде всего и главным
образом, театром музыкальным, где господствует
искусство высокого уровня профессионализма,
где культура вокала (сольного и хорового), хорео-
графии и оркестрового исполнительства не имеют
права опускаться ниже уровня, который определя-
ется уже самим репертуаром. Происхождение
(от Оперного!) обязывает, и театр не только стре-
мится сохранить этот уровень музыкального про-
фессионализма, но и постоянно его повышает.
Артисты Музкомедии ежегодно становятся дипло-
мантами и лауреатами новосибирского театраль-
ного конкурса «Парадиз», участвуют в региональ-
ных и всероссийских международных конкурсах.

В 2001 г. Новосибирский театр музыкальной
комедии стал лауреатом конкурса «Окно в Россию»
среди провинциальных учреждений культуры в
номинации «Музыкальный театр года».

В 2004 г. театр провел Первый театральный
фестиваль новых музыкальных проектов России
«Другие берега». Эта масштабная оригинальная
акция была осуществлена с целью поиска, под-
держки и пропаганды новых интересных проектов
в области музыкального театра. Ее проведение
стало стимулом развития российских режиссерских
и композиторских школ, обмена опытом театров
сибирского региона и европейской части России.

Новосибирский театр одним из первых про-
винциальных коллективов принял участие в Ин-
тернет-фестивале «Театральная паутина» с мюзик-
лом «В джазе только девушки». За прямой транс-
ляцией спектакля наблюдали в 43 странах мира.

Сегодня Новосибирская музкомедия – один
из самых именитых в своем жанре репертуарных
театров России. Подтверждение тому – неодно-
кратное участие и победы на Национальном теат-
ральном фестивале «Золотая маска» (2002, 2005,
2006, 2007 гг.).

Подготовила Т. Н. Рахимова
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100 лет со дня рождения оперного дирижера,
народного артиста СССР Зака Исидора Аркадьевича (1909–1998)

14 (1)

Первое знакомство с музыкой будущего дири-
жера И. А. Зака состоялось в Одессе в 1914 году.
В возрасте пяти лет родители привели его в театр,
где шла опера М. Глинки «Жизнь за царя» («Иван
Сусанин»). «Особенно потрясла меня сцена Суса-
нина с поляками в лесу и знаменитая его пред-
смертная ария «Чуют правду»... – вспоминал Иси-
дор Аркадьевич Зак.

Судьба распорядилась так, что этой же оперой ,
поставленной под его руководством, открылся Ново-
сибирский театр оперы и балета 12 мая 1945 года.
При исполнении финального гимна «Славься» весь
зал встал. Вскоре вышел Указ о присуждении зва-
ния «Заслуженный артист РСФСР» дирижеру-
постановщику спектакля Исидору Заку и испол-
нителям главных партий Алексею Кривчене и
Василию Сорочинскому. Около 30 лет жизни Иси-
дор Аркадьевич отдал Новосибирскому оперному
театру (1944–1948, 1968–1992), из них 20 лет рабо-
тал на посту главного дирижера.

Родился И. А. Зак 1 февраля (по новому сти-
лю – 14-го) 1909 года в городе Одессе. С пяти лет он
обучался игре на фортепиано у Б. М. Рейнгбальба.
Его музыкальные способности проявились рано:
тринадцатилетнего мальчика приняли в Одес-
скую консерваторию в класс В. А. Золотарева.
Закончил Исидор Зак образование в Ленинград-
ской консерватории имени Н. А. Римского-Корса-
кова под руководством профессора Н. А. Малько,
дирижера с мировым именем, в 1928 году. Исидора
Аркадьевича всегда привлекало дирижирование.
Он изучал оперные партитуры, занимался с вока-
листами, помогая осваивать партии. Определяясь
с направлением будущей профессии, он выбрал
путь оперного дирижера.

Первый профессиональный опыт Исидор
Аркадьевич получил, будучи студентом консерва-
тории. Ему доверили постановку оперы О. Николаи
«Виндзорские проказницы» в Ленинградском моло-
дежном театре комической оперы. После оконча-
ния консерватории начинающего дирижера напра-
вили на Дальний Восток, где тогда был оперный
театр, работавший сразу в двух городах – Хаба-
ровске и Владивостоке. Затем была работа в теат-
рах Куйбышева, Днепропетровска, Горького...

И вот – Новосибирск, 1944 год. Исидор Аркадь-
евич прибыл для формирования нового оперного
театра. Основывать театр – всегда огромный труд.
Делать это в условиях войны – труднее во много раз.
В первый период работы И. А. Зака в Новосибир-
ском театре оперы и балета, длившийся до 1948 года,
под его руководством было поставлено много инте-
ресных спектаклей: оперы М. Глинки («Иван Суса-
нин»), Ж. Бизе («Кармен»), Дж. Россини («Севиль-
ский цирюльник»), П. И. Чайковского («Пиковая
дама»), М. В. Коваля («Севастопольцы»), Дж. Верди
(«Аида» и «Риголетто»), Э. Ф. Направника («Дубров-
ский») и балет И. В. Морозова «Доктор Айболит».
В 1948 году создателям спектакля «Доктор Айбо-
лит» – композитору И. Морозову, постановщику
М. Моисееву, художнику Б. Кноблоку, дирижеру
И. Заку и исполнительнице роли Танечки А. Бело-
вой – была присуждена Сталинская премия в об-
ласти балетного искусства. Завершающей работой
этого периода стала постановка оперы Н. А. Рим-
ского-Корсакова «Царская невеста».

В 1949–1955 годах И. А. Зак работал в теат-
рах Львова и Алма-Аты, затем с 1955 по 1968 год
возглавлял оркестр Челябинского театра оперы
и балета. Дирижер стал одним из создателей
театра. По его инициативе Челябинскому опер-
ному было присвоено имя М. И. Глинки. Исидор
Аркадьевич Зак обладал редкой работоспособ-
ностью, эрудицией, энциклопедическими знаниями,
огромной требовательностью к себе и коллегам.
Многие оперные солисты, дирижеры, артисты
оркестра до сих пор считают его своим учителем и
наставником.

На челябинской сцене им создано 23 спек-
такля: «Князь Игорь» А. Бородина, «Город юности»
Г. Шантыря, «Травиата» и «Аида» Дж. Верди,
«Овод» А. Спадавеккиа, «Снегурочка» и «Золотой
петушок» Н. Римского-Корсакова, «Украденное
счастье» Ю. Мейтуса, «Ромео и Джульетта» С. Про-
кофьева, «Бранденбуржцы в Чехии» Б. Сметаны,
«Гугеноты» Дж. Мейербера, «Золушка» С. Прокофь-
ева и другие. Художественный уровень этих спек-
таклей дал возможность Челябинскому театру
оперы и балета имени М. И. Глинки занять одно
из ведущих мест на музыкальной сцене страны,
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что было отмечено критиками, когда в 1966 году
уральцы гастролировали в Москве.

В 2001 году в Челябинске был организован
Международный фестиваль дирижеров имени
народного артиста СССР Исидора Зака. Идея орга-
низации принадлежала главному дирижеру театра,
заслуженному деятелю искусств России Сергею
Ферулеву. Он так отозвался о своем знаменитом
коллеге и предшественнике: «Фестиваль этот заду-
ман как дань памяти Маэстро, Мастера, которому
наш театр обязан своей биографией, творчеством,
жизнью. Впрочем, не один наш театр. У Зака много
последователей и учеников среди дирижеров,
музыкантов разных театров».

В 1968 году И. А. Зака пригласили вернуться
в Новосибирск. И он вновь, вплоть до 1992 года,
занимал место за дирижерским пультом Новоси-
бирского государственного академического театра
оперы и балета. Это были годы колоссального тру-
да, творческого расцвета, когда осуществленные
постановки по праву принесли главному дирижеру
признание профессионалов и зрительскую любовь.

В репертуаре Зака были и балеты. И все-таки
главной любовью маэстро была опера. Великолепный
знаток оперной сцены, он успешно осуществлял
постановку русской классики и произведений
современных композиторов. Оперы Бородина, Дар-
гомыжского, Мусоргского, Глинки, Направника,
Рубинштейна и других композиторов были постав-
лены им в разное время. Но особое место в жизни
дирижера заняли два имени: Римский-Корсаков
и Чайковский. И в каком бы театре ни работал
Исидор Аркадьевич Зак, всегда в его репертуаре
самое почетное место занимали произведения этих
композиторов. И. А. Зак поставил все законченные
оперы Н. Римского-Корсакова, кроме «Опричника»,
и большинство опер П. Чайковского. Афишу новоси-
бирской оперы украшали поставленные И. А. Заком
в разные годы, редко идущие сочинения П. Чай-
ковского – «Мазепа», «Орлеанская дева», «Чаро-
дейка» – и Н. Римского-Корсакова – «Кащей Бес-
смертный» и «Ночь перед Рождеством».

21 мая 1976 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР главному дирижеру театра
оперы и балета И. А. Заку было присвоено почет-
ное звание «Народный артист СССР». Высочайший
профессионализм, великолепное знание законов
музыкальной драматургии, блестящая эрудиция –
все это, вместе взятое, создало непререкаемый
авторитет музыканта в глазах многих поколений
слушателей.

Много времени и сил тратил И. А. Зак при
подготовке новых опер с солистами-вокалистами.

«Огромной заслугой Исидора Аркадьевича в деле
воспитания и формирования певца, – вспоминал
солист Новосибирского оперного театра Владимир
Васильев, – является то, что он старался воспитать
не просто певца-актера, а настоящего музыканта с
широким кругозором». Разговоры, споры о литера-
туре, о поэзии незаметно создавали такую обста-
новку, в которой артист считал неприличным не
прочитать литературную новинку, не посмотреть
интересный драматический спектакль.

Каждый стремился подняться хоть на неболь-
шую ступеньку, приблизиться к тому уровню зна-
ний, на котором находился «наш дед», – как любов-
но называли И. А. Зака солисты оперного театра.
Народная артистка России Татьяна Юрьевна
Зорина на вопрос журналиста Г. Самошина о том,
почему она выбрала после окончания консервато-
рии Новосибирск, а не Ленинград, ответила: «Я пое-
хала к Заку». «И это серьезный довод. Это был опыт-
нейший главный дирижер в стране, известный музы-
кальному миру как один из лучших воспитателей
оперной молодежи, народный артист СССР, отдав-
ший всю свою жизнь служению музыке. Если этот
мастер удостаивал кого-то из певцов своим внима-
нием, то судьба этого вокалиста была навсегда удач-
ной. Зак имел в театре неограниченную власть,
блестяще разбирался в голосах, и случайности с
попаданием в театр были исключены», – написал
Г. Самошин.

«В свободное от репетиций время его можно
было видеть с французской книжкой в руках, –
вспоминает народная артистка России Зинаида
Диденко, – он обожал читать, переводить и общаться
с начитанными людьми. Кроме того, он был истин-
ным джентльменом, умеющим сделать компли-
мент женщине. Первая постановка, в которой я
участвовала под его руководством, была «Пиковая
дама». Исидор Аркадьевич потом всегда говорил:
«Вы, Зиночка, настоящая петербуржская Лиза».
Истинных творцов маэстро любил и никогда не по-
зволял себе грубости в их адрес, напротив, он от-
носился к таким людям как к партнерам по твор-
честву. Он не прощал небрежности по отношению
к работе, а сам был примером самоотверженного
служения Его Величеству Музыке».

Говоря о художественной деятельности И. Зака,
нельзя не остановиться на его роли в установ-
лении культурных связей между Советским Сою-
зом и Францией. По его инициативе в Новосибир-
ском оперном была поставлена «Госпожа Бовари»
Э. Бондевиля. В 1982 году Исидор Аркадьевич был
во Франции. При посещении города Руана – родины
Флобера, автора литературного первоисточника, –
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И. Зака пригласили выступить по телевидению.
Вопросы, которые при этом были ему заданы,
свидетельствовали о том, что, с точки зрения фран-
цузов, работа сибирского театра явилась ценным
вкладом в дело сближения двух культур – совет-
ской и французской. Тогда же Исидор Аркадьевич
был избран почетным корреспондентом Академии
изящных искусств Франции.

В 1952–1955 годах, работая в Алма-Ате,
И. А. Зак занимался преподавательской деятель-
ностью в консерватории. Среди его учеников –
Ф. Мансуров. Получив звание народного арти-
ста республики, он прислал Исидору Аркадь-
евичу телеграмму: «Благодарю судьбу за встречу
с вами».

С 1992 по 1998 год И. А. Зак являлся профес-
сором кафедры оперно-симфонического дирижи-
рования Новосибирской государственной консер-
ватории, где со всей присущей ему добросовест-
ностью передавал свой опыт студентам. Работа с
молодежью приносила ему удовольствие.

В последний год своей жизни И. А. Зак писал:
«Я продолжаю работать. Правда, не в театре, а в
консерватории, где обучаю молодых дирижеров
оперному «ремеслу»... Человеку очень важно быть
востребованным, чувствовать себя нужным... В мои
89 лет мне это пока дано...».

Исидор Аркадьевич Зак ушел из жизни 16 ав-
густа 1998 года, лишь полгода не дожив до своего
90-летия.

Подготовила Т. В. Попова
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МАРТ

5 – 75 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР Ильиной Галины Филипповны (1934,
с. Красное Нижне-Амурской обл., ныне село Николаевского р-на Хабаровского
края). Выпускница Новосибирского электромеханического техникума (1956), до
1959 г. она работала техником в институте «Электропроект» и конструктором на
заводе имени А. И. Ефремова. В 1959–1999 гг. Г. Ф. Ильина – актриса областного
драматического театра (ныне театр «Старый дом»). В 1971 г., работая в театре,
окончила Новосибирское театральное училище. В числе ролей – Маруся, Любовь
Петровна Иванова, работница танкового завода («Домик на окраине» А. Арбузова),
Луиза («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Вера («Последние» М. Горького), Мать
(«Фантазии Фарятьева» А. Соколовой), Ганна («Вечер» А. Дударева), Миссис Твиг
(«Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун» Д. Б. Пристли),
Ефросинья Артемьевна («Бабы» В. Балашова) и многие другие. (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 366)

6–8 – 70 лет со времени проведения первого областного совещания внешкольных работников
(Новосибирск, 1939).*

19 – 50 лет Новосибирскому техникуму электроники и вычислительной техники. Был создан
Приказом Западно-Сибирского Совнархоза № 32 от 19.03.1959 как Новосибир-
ский электровакуумный техникум – филиал Новосибирского радиотехнического
техникума. Сначала обучение было только вечерним. В 1961 г. были приняты
первые студенты на дневную форму обучения. С 1968 г. учебное заведение назы-
валось Новосибирский техникум электронных приборов, после реорганизации
1992 г. – Новосибирский колледж электроники. С 2006 г. это Новосибирский тех-
никум электроники и вычислительной техники. Здесь готовят специалистов по
следующим направлениям (специальностям): техническая эксплуатация обору-
дования для производства изделий электронной техники; микроэлектроника и
твердотельная электроника; электронные приборы и устройства; вычислительные
машины, комплексы, системы и сети; программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем. Обучение двадцати одной группы уча-
щихся осуществляется в разных формах: очной, очно-заочной и заочной. Техни-
кум плодотворно сотрудничает с Сибирской государственной геодезической ака-
демией, куда его выпускники поступают на основании тестирования и где обуча-
ются по ускоренной программе. Учебное заведение располагает кабинетами и
лабораториями, терминальными классами с электронной и вычислительной тех-
никой, учебно-производственными мастерскими. В распоряжении учащихся – биб-
лиотека с читальным залом, спортивный зал. В конце 1950-х гг. коллектив пре-
подавателей, рабочих и служащих техникума состоял из 14 человек, причем
педагогами были только трое из них. Впоследствии состав преподавателей и слу-
жащих увеличился в несколько раз. В настоящее время подготовку студентов
ведут заслуженные учителя России, отличники народного образования, кандидаты
наук и аспиранты, преподаватели высшей и первой педагогических категорий.
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 421, 824 (стб.1))

20 – 50 лет Сибирскому филиалу ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
зерна и продуктов его переработки РАСХН (Новосибирск). Сибирский филиал
ВНИИЗ организован на основании Постановления Государственного комитета
Совета Министров СССР по хлебопродуктам от 20.03.1959 и находился в непо-
средственном подчинении ВНИИЗ Госкомитета Совета Министров СССР по
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хлебопродуктам. В декабре 1986 г. преобразован в Сибирский филиал Всесоюз-
ного научно-производственного объединения элеваторной и мукомольно-крупя-
ной промышленности «Зернопродукт». С августа 1994 г. – Всероссийский НИИ
зерна и продуктов его переработки Российской академии сельскохозяйственных
наук. Основной целью Сибирского филиала ГНУ ВНИИЗ является укрепление
связей науки с производством и быстрейшее внедрение достижений науки и
передового опыта в области хранения и переработки зерна на предприятиях
Сибири. Основные задачи филиала – это выполнение фундаментальных и важ-
нейших прикладных исследований и разработок в области послеуборочной обра-
ботки, хранения зерна колосовых, борьбы с потерями зерна и зернопродуктов при
хранении и переработке, производства продуктов на зерновой основе, стандарти-
зации и сертификации зерна; расширение ассортимента и улучшение качества
хлебопродуктов. Решение этих задач сотрудники филиала осуществляли в
нескольких научно-исследовательских лабораториях: технологии и техники эле-
ваторной промышленности, технологии и техники мукомольно-крупяной про-
мышленности, механизации мукомольно-крупяной и элеваторной промышлен-
ности, зерносушения, качества зерна и зернопродуктов, экономических исследо-
ваний. В филиале функционировали экспериментальная мельница, элеватор и
механические мастерские. К числу важнейших разработок Сибирского филиала
относится техническое перевооружение и внедрение передового опыта на ново-
сибирских мелькомбинатах № 1 и № 2, на Карасукском, Барнаульском, Красно-
ярском и Хабаровском мельзаводах; исследования влияния низких температур
резко континентального климата Сибири на белково-протеиназный комплекс
зерна пшеницы; технология гидротермической обработки промороженного зерна
пшеницы перед помолом на мельницах Сибири; технология очистки семенного и
продовольственного зерна пшеницы от трудно отделяемых примесей (татарская
гречиха, овсюг), технология выработки белково-витаминных добавок (для корма
сельскохозяйственных животных и птицы) из побочных продуктов мукомольно-
крупяного производства (отрубей, мучки, лузги); разработка нанотехнологии в
системе хранения и переработки зерна для пищевых и кормовых целей и др.
За пять десятилетий по результатам исследований опубликовано 380 работ и
получено 89 авторских свидетельств на изобретения и патентов. Коллектив
филиала неоднократно был участником ВДНХ.3 (ГАНО. Ф.Р-1979)

22 – 80 лет со дня рождения академика РАМН, почетного жителя Новосибирска Бородина Юрия
Ивановича (1929, Благовещенск), доктора медицинских наук, заслуженного дея-
теля науки РФ, лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники.
Выпускник Новосибирского медицинского института (1953; ныне медицинский
университет), с 1964 г. он заведовал кафедрой нормальной анатомии НМИ.
В 1971–1980 гг. был ректором института. В 1980-х гг. – вице-президентом Акаде-
мии медицинских наук СССР и председателем президиума СО АМН. Ю. И. Боро-
дин является создателем научной школы сибирских лимфологов. В 1991 г. он орга-
низовал в Сибирском отделении РАМН первый в мире научно-исследовательский
институт клинической и экспериментальной лимфологии, которым руководил до
2004 г. В настоящее время академик Бородин работает в Институте в должности
советника при дирекции, продолжает педагогическую работу на кафедре нормаль-
ной анатомии НГМУ. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного

3 Справка подготовлена по информации директора Сибирского филиала ГНУ ВНИИЗ В. А. Скрябина.
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Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, болгар-
ским орденом Кирилла и Мефодия II степени. (История здравоохранения Ново-
сибирска. – [Новосибирск], 2005. – С. 527 ; Календарь знаменательных и памят-
ных дат по Новосибирской области, 2004 год. – С. 29, 34 ; Сибирь в лицах. – С. 576
2-й паг. ; Совет. Сибирь. – 2003. – 22 марта. – С. 3)

22 – 70 лет со дня рождения поэта и прозаика Карпунина Геннадия Федоровича (1939, с. Бере-
зово Маслянинского р-на – 1998, Новосибирск). (Материалы к словарю «Русские
писатели Сибири XX века» : биобиблиогр. сведения / Н. Н. Яновский. – Новоси-
бирск, 1997. – С. 77. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века ; Новосибирск :
энциклопедия. – С. 400 ; Энциклопедия фантастики : кто есть кто. – Минск, 1995. –
С. 267 – 268)*

26 – 20 лет назад состоялись первые в истории Советского Союза выборы народных
депутатов СССР на альтернативной основе (Москва, 1989). В соответствии с
новым избирательным законом, принятым на XIX Всесоюзной конференции КПСС
летом 1988 г., высшим органом государственной власти становился Съезд народ-
ных депутатов. Выборам предшествовала невиданная в стране избирательная
кампания, начавшаяся еще в конце 1988 г. Возможность выдвижения несколь-
ких альтернативных кандидатов (на 2250 депутатских мест было выдвинуто 9505
кандидатов) давала возможность действительно выбирать одного – из нескольких.
От Новосибирской области на съезд были избраны Е. Н. Мешалкин (директор
Института патологии кровообращения), В. В. Бушуев (директор СибНИИэнерге-
тики), Г. Т. Баранова (заместитель главврача Бердской горбольницы), Ю. И. Боро-
дин (председатель президиума СО АМН СССР), Н. М. Пирязева (электромонтаж-
ница ПО «Сибсельмаш»), А. А. Козлов (машинист-инструктор железнодорожной
ст. Инская), Н. А. Демаков (заместитель командира Новосибирского объединен-
ного авиаотряда), С. И. Новотный (генеральный директор объединения «Адрон»),
И. И. Самоличенко (руководитель арендного коллектива совхоза «Орловский»
Татарского района), К. К. Першилин (директор учебно-опытного хозяйства
«Тулинское» Новосибирского аграрного университета), Ю. Я. Шмаль (директор
совхоза «Маслянинский»). (Наша малая родина. – Новосибирск, 1997. – С. 619 ;
Новониколаевск – Новосибирск: События. Люди, 1893–1993. – Новосибирск, 1993. –
С. 415. – Загл. пер.: Новосибирск, 100 лет: События. Люди ; Новосиб. новости. –
1998. – № 12 (20 марта). – С. 11 ; http://www.rian.ru/history/20060326/44807091.html /
РИА Новости/День в истории)

30 – 80 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР Хацевича
Алексея Васильевича (1929, пос. Покровское Чулымского р-на – 2000, с. Лекар-
ственное Тогучинского р-на), директора совхоза «Лекарственный» Тогучинского
района в 1965–2000 гг. (Сибирь в лицах. – С. 245 2-й паг.)*

31 – 80 лет со дня рождения Зверева Алексея Ильича (1929), председателя Новосибирского
облисполкома в 1964–1973 гг. Родился в с. Заворонежское Староюрьевского рай-
она Тамбовской области в крестьянской семье (отец, Зверев Илья Селиверстович,
в разные годы работал председателем сельсовета, председателем колхоза). В мае
1951 г. А. И. Зверев, выпускник Белорусской сельскохозяйственной академии
(г. Горки Могилевской области), был принят старшим агрономом Чекинской МТС
Кыштовского района Новосибирской области. С 1957 г. он работал секретарем
Кыштовского райкома КПСС. В ноябре 1957 г. был избран вторым секретарем
Черепановского РК КПСС. С 1959 по 1962 г. работал первым секретарем Сузунского
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райкома партии, затем – секретарем, 2-м секретарем Новосибирского сельского
обкома КПСС. В 1973–1984 гг. А. И. Зверев – министр лесного хозяйства РСФСР,
в 1984–1988 – председатель Госкомитета СССР по лесному хозяйству. Был депу-
татом Новосибирского областного Совета, Верховных Советов РСФСР и СССР,
в 1986–1989 – членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. Кавалер трех
орденов Трудового Красного Знамени, орденов Ленина и «Знак Почета». В 2000 г.
удостоен звания «Гражданин века». Является членом Совета Старейшин новоси-
бирского землячества в Москве. (http://www.tstu.ru/win/tambov/imena/shmerbio/
zverev.htm / Тамбовский государственный технический университет...)

Март – 80 лет ОАО «Сибгипрошахт» (Новосибирск). Сибирский горный институт по проектиро-
ванию шахт, разрезов и обогатительных фабрик создан в марте 1929 г. в Томске как
Сибирский филиал Харьковского проектного института «Гипрошахт». В 1933 г.
подразделение, вырастившее собственных специалистов, было переведено в
Новосибирск и выделилось в самостоятельную организацию – Проектное управ-
ление треста «Кузбассшахтострой». В годы первых пятилеток по его проектам
в Кузбассе были построены такие крупные шахты, как Коксовая № 1 и № 2,
№ 5–6, имени Кирова, 3–3бис и «Капитальная», освоены новые угольные рай-
оны – «Киселевский», «Куйбышевский», «Беловский», «Осинниковский». Выпол-
нены комплексные проекты угольных предприятий в Красноярском, Хабаровском
и Приморском краях, в Иркутской и Читинской областях, в Казахской ССР. Летом
1941 г. институт переведен из Новосибирска в Анжеро-Судженск, где оставался
до конца войны, работая в соответствии с требованиями военного времени.
Коллектив обеспечил проектными решениями несколько эвакуированных заво-
дов, работавших на оборону, запроектировал ряд небольших электростанций для
электроснабжения угольных предприятий. В первый период войны выполнялись
проекты шахт упрощенного «военного» типа. Во второй половине 1943 – 1945 году –
проекты более крупных капитальных шахт. В послевоенный период проектиро-
вали углеобогатительные фабрики, заводы горного машиностроения, предприя-
тия по добыче угля открытым способом, шахтные поселки, а затем и города
Кузбасса и другие объекты промышленного, гражданского и транспортного строи-
тельства. Из года в год институт наращивал объемы проектирования, расширялся,
создавались филиалы, которые затем стали самостоятельными институтами:
«Кузбассгипрошахт», «Карагандагипрошахт» (Казахстан) и др. За достигнутые
успехи в проектировании предприятий по добыче и переработке угля, большой
вклад в развитие угольной промышленности страны Указом ПВС СССР от
3 апреля 1979 г. «Сибгипрошахт» награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Многие сотрудники получили правительственные и ведомственные
награды. В 1988 г. Приказом министра угольной промышленности на базе голов-
ного института «Сибгипрошахт» было создано проектно-научное объединение
«Востокуглепроект», в состав которого вошли «Сибгипрошахт», «Уралгипрошахт»,
«Кузбассгипрошахт», «Востсибгипрошахт», «Дальгипрошахт», НИИ «КузНИИшахто-
строй». Объединение вело проектирование объектов отрасли в 17-ти производ-
ственных объединениях, включающих 127 шахт, 59 разрезов, 40 обогатительных
фабрик. Годовой объем проектно-изыскательских работ ПНО составлял 25%
годового объема проектных работ Минуглепрома СССР. В годы перестройки
коллектив «Сибгипрошахта» разделился на два самостоятельных института:
ОАО «Сибгипрошахт» и ЗАО «Гипроуголь». В настоящее время они успешно продол-
жают работать и сотрудничать на рынке проектирования. Институт продолжает
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заниматься разработкой проектов строительства новых предприятий угольной
отрасли, реконструкцией действующих шахт, разрезов и обогатительных фабрик,
а также проектных предложений, обоснований инвестиций и бизнес-планов для
получения инвесторами лицензий на разработку и освоение новых угольных
месторождений в различных регионах страны. (http://sgsh.ru/ru/about.html / Сиб-
гипрошахт ; http://www.chslovo.com/include/output_articles.asp?Id25373 / Газета
«Честное слово» № 18 от 28 апреля 2004 г.)

Март – 75 лет Новосибирской организации Союза архитекторов России. В марте 1934 г.
небольшая группа новосибирских архитекторов – А. Д. Крячков, Б. А. Биткин,
Д. И. Козьмин, Б. В. Удонов, Д. М. Агеев и другие организовали инициативную
группу Союза советских архитекторов для того, чтобы совместно заниматься
совершенствованием своего творческого мастерства и повышать производствен-
ную квалификацию. Основой создания такого объединения было Постановление
ЦК ВКП(б) о перестройке художественных организаций и объединении всех
художественных сил СССР в творческие союзы. Вокруг инициативной группы
собрались все архитектурные силы Новосибирска. Для руководства ее деятель-
ностью создали оргкомитет, на который возлагалась задача проведения обще-
краевой конференции архитекторов. Первую Западно-Сибирскую конференцию
архитекторов провели в конце февраля 1936 г. На конференции создание
Западно-Сибирского краевого отделения Союза советских архитекторов СССР
было юридически оформлено. В 1938 г. Западно-Сибирское краевое отделение
переименовали в Новосибирское областное отделение Союза советских архитек-
торов с непосредственным подчинением президиуму правления Союза (докумен-
тальное основание – протокол президиума правления Союза советских архитек-
торов СССР № 2 от 23 января 1938 г.). В 1951 г. Новосибирское отделение Союза
архитекторов объединилось с Новосибирским Домом архитекторов. На заседании
секретариата правления Союза советских архитекторов СССР 11 ноября 1954 года
было утверждено «Положение о доме архитекторов г. Новосибирска» и его штаты.
В 1955 г. Новосибирское областное отделение Союза советских архитекторов было
переименовано в Новосибирское отделение Союза архитекторов СССР с непосред-
ственным подчинением президиуму правления Союза. Союз архитекторов был
создан как добровольная общественная организация, объединяющая творческих
работников в области архитектуры, в том числе сотрудников различных проектных
и строительных организаций. Основной задачей Союза стало объединение архи-
текторов для активного содействия государственным и общественным организа-
циям в проектировании и строительстве городов, сел, промышленных, жилых и
культурно-бытовых зданий и сооружений. Другой задачей было повышение идейно-
политической квалификации и мастерства творческих работников путем органи-
зации семинаров, курсов, докладов и лекций, а также творческих командировок
и экскурсий. Кроме того, в числе задач Союза – организация общественных
обсуждений проектов и выстроенных зданий и сооружений, проведение выставок
и творческих дискуссий; установление постоянной связи и творческого сотрудни-
чества со строителями, конструкторами, работниками промышленности стройма-
териалов и другими специалистами смежных областей науки, техники и искус-
ства. Всю работу местного отделения Союза вело правление, которое выбиралось
один раз в два года на конференции членов Союза и состояло из 9–15 человек.
При правлении были организованы секции: Идейно-политического воспитания,
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повышения квалификации и массовых мероприятий, Градостроительства и благо-
устройства города, Сельского хозяйственного строительства, Жилых и обществен-
ных зданий, Внутреннего оборудования и интерьеров, Промышленного строитель-
ства. В 1971 г. Новосибирское отделение Союза архитекторов СССР было переиме-
новано в Новосибирскую организацию Союза архитекторов СССР (в соответствии
с постановлением секретариата правления Союза от 3.11.71 г.). В соответствии с
Уставом, зарегистрированным 6 февраля 1992 г. управлением юстиции обладми-
нистрации, Новосибирская организация Союза архитекторов России (НО СА)
является общественной творческой организацией архитекторов г. Новосибирска
и области, действующей на принципах самоуправления, полной финансовой и
хозяйственной самостоятельности. НО СА в организационной структуре построена
на базе первичных организаций, индивидуального и ассоциированного членства
и объединяет архитекторов, работающих в творческих и производственных под-
разделениях, а также в проектных организациях, действующих на территории
Новосибирской области. Новосибирское отделение ведет также региональную
деятельность, являясь головной организацией в Западной Сибири4. (Архитекторы
Новосибирска : к 10-летию орг. Новосиб. отд-ния Союза совет. архитекторов /
И. Д. Белогорцев. – Новосибирск, 1945. – С. 9 – 10. – Загл. обл.: Новосибирск ;
Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. – Новосибирск, 2003. – С. 97 ; Ново-
сибирск / С. Н. Баландин. – Новосибирск, 1978. – С. 116 ; Совет. Сибирь. – 1944. –
26 марта. – С. 2 ; ГАНО. Ф.Р-1444. Оп. 1. Предисловие. Л. 1 – 11; Д. 1 – 3, 5, 8, 12,
21, 31, 62, 82, 106, 179, 240, 292, 413 и т. д.)

4 Справку подготовил И. В. Самарин, старший научный сотрудник Отдела использования и публикации документов
ОГУ ГАНО.
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В числе событий, произошедших в городе Но-
восибирске в 1939 году, заметным по масштабу и
значимости стало проведение с 6 по 8 марта пер-
вого областного совещания внешкольных работни-
ков Новосибирской области.

В связи с подготовкой к этому совещанию
4 января 1939 года был издан Приказ Новосибир-
ского областного отдела народного образования,
обязывающий созвать 25 февраля 1939 года в г. Но-
восибирске областное совещание директоров дет-
ских технических и сельскохозяйственных станций,
заведующих Дворцами и Домами пионеров, Домами
колхозных ребят. Ответственность за проведение
данного мероприятия возлагалась на заведующего
школьным сектором облоно тов. Гадисова и дирек-
тора областной детской технической и сельскохо-
зяйственной станции тов. Китченко.

В приказе, в частности отмечалось: «Слабая
постановка внешкольной работы с детьми в отдель-
ных учреждениях системы народного образования
(школах, детских садах, детских домах, детских
технических и сельскохозяйственных станциях,
домах художественного воспитания, детских экс-
курсионно-туристских станциях) зависит глав-
ным образом от того, что работа руководителей
вышеуказанных учреждений проводилась без учета
единых установок, связей между детскими органи-
зациями, с отсутствием планирования. Некоторые
внешкольные учреждения зачастую не знали, чем
им заниматься. В целях устранения имеющихся
недостатков в работе внешкольных учреждений
утвердить следующую повестку:

1. Задачи и организация внешкольной работы
с детьми.

2. Подготовка и участие во Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставке.

3. О подготовке к детской художественной
олимпиаде.

4. Организация и методика работы кружков
юных техников и натуралистов».

Эти же вопросы были вынесены на обсуждение
участников первого областного совещания вне-
школьных работников Новосибирской области.

Регистрация делегатов проходила в област-
ной детской технической и сельскохозяйственной

 

70 лет со времени проведения первого
областного совещания внешкольных работников (Новосибирск, 1939)
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станции по адресу: Нарымская улица, дом № 3.
Всего делегатов 18 человек, приглашенных – 27.

Для участия в первом областном совещании
внешкольных работников в Новосибирск съехались
представители городов и районных центров Ново-
сибирской области – Гурьевска, Анжеро-Суджен-
ска, Сталинска, Черепаново, Томска, Татарска,
Ленинска, Убинского. Это работники детских домов
культуры, домов пионеров, библиотек, технических
отделов, методических кабинетов, экскурсионных
баз, детских парков, детских технических и сель-
скохозяйственных станций. Присутствовали также
руководящие работники областного отдела народ-
ного образования и областного комитета ВЛКСМ.

Участники совещания работали с 10 часов
утра до 3 часов дня. Перерыв – с 3 до 5 часов.
С 5 до 9 часов вечера – продолжение работы.

С основным докладом «Задачи и организация
внешкольной работы с детьми» выступил замести-
тель заведующего областным отделом народного
образования тов. Яковлев. С содокладами «О ра-
боте Сталинского детского дома культуры» и
«О работе детских библиотек» выступили директор
Сталинского детского дома культуры тов. Смель-
ский и сотрудник методического кабинета г. Ново-
сибирска тов. Новоселова. В прениях приняли уча-
стие: тов. Демидов – заведующий домом пионеров
г. Ленинска, тов. Нестеров – директор Черепанов-
ской детской технической станции, тов. Любимов –
методист Новосибирской детской экскурсионно-
туристской станции, тов. Шулика – заместитель
заведующего сектором средних школ облоно, тов.
Карнова – заведующий Новосибирским домом
художественного воспитания детей и другие.

О подготовке к Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке докладывал представитель областного
выставочного комитета тов. Нечкин, о подготовке ко
второй областной детской художественной олимпи-
аде – заведующий Новосибирским домом художе-
ственного воспитания детей тов. Карнова.

В результате обсуждения вопросов, вынесен-
ных на первое областное совещание внешкольных
работников, была принята резолюция, в которой
отмечалось следующее: «Внешкольные учреждения
области в деле коммунистического воспитания



М

А

Р

Т

39

детей проделали большую и плодотворную работу.
Накопленный положительный опыт работы вне-
школьных учреждений может быть использован в
других детских организациях. Совещание отмечает
успехи Новосибирского дома художественного вос-
питания детей, Сталинского детского дома куль-
туры, Кировской технической станции и детских
центральных библиотек Новосибирска и Сталинска.

Наряду с этим имеется ряд недостатков:
несогласованность, слабая связь со школами,
недостаточная работа с родителями, слабое руко-
водство со стороны ОблОНО и помощь комсомоль-
ских и общественных организаций».

Был намечен комплекс мероприятий по пре-
одолению недоработок.

Н. Ю. Балашова

Документальные источники

ГАНО. Ф.Р-190. Оп. 2. Д. 363. ЛЛ. 1 – 5, 18,
22, 26 – 28, 29

 

70 лет со дня рождения поэта и прозаика
Карпунина Геннадия Федоровича (1939–1998)

22

Вклад Геннадия Федоровича Карпунина в
российскую, сибирскую культуру весом и много-
гранен. Литературную известность он получил как
поэт глубоко жизнелюбивого мироощущения, автор
полной романтической устремленности песни
«Синильга» (которая давно уже стала народной),
переводов «Слова о полку Игореве» и «Велесовой
книги», главный редактор журнала «Сибирские
огни» в труднейший период его истории: с 1988 по
1998 год.

Геннадий Федорович Карпунин родился
22 марта 1939 года в с. Березовка Маслянинского
района Новосибирской области. Отец его работал
тракторным механиком, а мать занималась домаш-
ним хозяйством. В 1940 году семья Карпуниных
переехала на станцию Ояш, где прошли детские и
школьные годы Геннадия. С 1957 по 1962 год
Г. Карпунин учился на радиотехническом факуль-
тете Томского политехнического института.

После окончания института он переехал в
Новосибирск, где в течение ряда лет работал ра-
диоинженером, а затем – инженером патентной
службы, заработав при этом два авторских свиде-
тельства на изобретения и имея неплохие перспек-
тивы в этой области. Но, как пишет в своей статье

А. Горшенин «Что я делал? Что думал? Чем
жил?..»: «поэтический бес уже попутал дипломи-
рованного технаря и все настырнее толкал его под
инженерное ребро...». В 1962 году томская газета
«Молодой ленинец» опубликовала первые стихо-
творения Геннадия Карпунина. Приехав в Новоси-
бирск, он некоторое время посещал литературное
объединение, которое возглавлял поэт Илья Фо-
няков. В 1966 году Западно-Сибирское книжное
издательство выпустило первый сборник стихов
Г. Карпунина «Благодарю за эту встречу» (а всего
их у него вышло четыре, последние три называ-
лись одинаково строго: «Стихотворения»).

Переломным для Г. Карпунина стал 1969 год:
его приглашают на Пятое Всесоюзное совещание
молодых литераторов. В этом же году принимают
в Союз писателей, после чего Геннадий Федорович
окончательно становится на профессиональные
литературные рельсы. Его творчество привлекло
внимание не только сибирской, но и московской
критики. О нем отзывались как о талантливом и
подающем большие надежды поэте. И, как отме-
чает в вышеупомянутой статье А. Горшенин, «кри-
тики не ошиблись: сегодня уже не остается ника-
ких сомнений в том, что Г. Карпунин пришел в
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литературу незаурядного дарования поэтом и в
русской поэзии занял свое достойное место».

В середине 60-х годов, когда входил в лите-
ратуру Геннадий Карпунин, жизнь нашего обще-
ства ознаменовалась тремя мощными всплесками:
космическим, романтическим и поэтическим. Это
никак не могло миновать выпускника Томского
политехнического института Г. Карпунина. Тяга
к сочинительству и трудным романтическим доро-
гам привели начинающего поэта во второй поло-
вине 60-х годов на «тропу Кулика», которая вела
к месту падения Тунгусского метеорита. Несколь-
ко тунгусских экспедиций, участником которых
был и Карпунин, оказались для него не напрасны-
ми. Именно там, на «тропе Кулика», родился у него
цикл романтических стихов и среди них – стихо-
творение «Синильга», ставшее впоследствии зна-
менитым и народным.

Период активного стихотворчества был у
Г. Карпунина непродолжительным: от первого
сборника стихов (1966 г.) и до последнего, вышед-
шего в 1973 году, прошло всего восемь лет. Том
«Избранного», выпущенный в серии «Библиотека
сибирской поэзии» в 1988 г., практически полно-
стью состоял из написанного автором до 70-х годов,
за исключением поэтического перевода «Слова о
полку Игореве».

В течение всей своей творческой деятельности
Г. Ф. Карпунин довольно плодотворно работал в
разных литературных жанрах: писал литературо-
ведческие статьи, эссе, переводил прозу и поэзию
с различных языков мира: немецкого, польского,
венгерского, монгольского, а также с языков наро-
дов СССР. Геннадий Федорович сочинял юмори-
стические рассказы и пародии, а в 1975 году пора-
довал своих юных читателей веселой и увлека-
тельной повестью «Луговая суббота, или Вероятные
и невероятные приключения Васи Морковкина».

Значительную часть творческой жизни
Г. Ф. Карпунин отдал исследованиям древних
памятников русской словесности: «Слово о полку
Игореве» и «Велесова книга». Интерес к «Слову»
возник у писателя не на пустом месте. К русской
истории Г. Карпунин испытывал давний и устой-
чивый интерес. Он отчетливо обнаружился уже в
первых поэтических сборниках, где наряду со сти-
хами современной тематики присутствуют стихи,
в которых автор обращается к известным истори-
ческим деятелям, таким, например, как Дмитрий
Донской и Иван Калита. Однажды Г. Ф. Карпунин
решил из любопытства прочитать «Слово о полку
Игореве» и сразу же столкнулся с немалыми труд-
ностями. Начав вникать в них, Геннадий Федорович

обратил внимание на то, что крупнейшие специа-
листы совершенно по-разному интерпретируют
одни и те же эпизоды, ставя тем самым рядовых
читателей в тупик. Поэтому он и решил самостоя-
тельно разобраться, где же заключается истина.
Это разбирательство захватило писателя с головой.
Сначала оно породило собственные размышления
«по поводу», а затем, обрастая новыми соображе-
ниями и догадками, стало постепенно оформляться.
Вначале – в эссе и статьи (они были впервые опуб-
ликованы в 1973 и 1980 гг. в журнале «Сибирские
огни»), а затем – в книги: «Жемчуг «Слова», или
Возвращение Игоря» (1983 г.) и «По мысленному
древу» (1989 г.), выпущенные Новосибирским
книжным издательством.

В предисловии к книге «По мысленному древу»
Геннадий Карпунин пишет: «Решаясь предложить
вниманию читателей свои наблюдения над «Сло-
вом о полку Игореве», должен сказать, что оные ни
в коей мере не являются научным или научно-
популярным трудом. Это всего лишь мои собствен-
ные впечатления от «Слова» и той литературы,
к которой мне приходилось обращаться за разъяс-
нением возникавших вопросов. Я подходил к «Слову»
как литератор, имеющий некоторые представления
о художественной практике... Благодаря «Слову»
мне удавалось порой понять некоторые вещи в мире
и в самом себе. И это, пожалуй, самое главное. Прав
академик Д. С. Лихачев, сказавший о «Слове»:
«Этот памятник вечно свеж. Каждая эпоха находит
в нем новое и свое. Это предназначение подлинных
произведений искусства: они говорят новое новому,
и они всегда современны».

Не удовлетворяясь одним только исследова-
нием «Слова», Г. Карпунин взялся за его стихо-
творное переложение (по его определению – «про-
чтение»). Поэтический перевод Г. Ф. Карпуниным
«Слова о полку Игореве» Ст. Куняев назвал
«одним из лучших, существующих в истории
нашей культуры». Д. С. Лихачев находил поэти-
ческое переложение Г. Карпунина (как и вообще
его толкование «Слова») спорным, но, тем не менее,
относился к работе исследователя с особым внима-
нием и благожелательностью.

При всей своей привязанности к «Слову» – это
не единственный памятник древнерусской словес-
ности, привлекший внимание писателя. В 1995 году
в журнале «Сибирские огни» (№ 1/6) была опубли-
кована «Велесова книга» в его переводе. Это про-
изведение – еще более древнее и таинственное, и
перевод его был, вероятно, лишь начальным
этапом будущей большой работы по изучению и
осмыслению этого памятника. Косвенно об этом
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свидетельствует последний законченный труд
Г. Карпунина – книга о поверьях, обычаях и тра-
дициях древних славян «Красный венец», напи-
санная в соавторстве с О. Мухиной (в сокращенном
варианте была опубликована в 1998 году в журнале
«Сибирские огни»).

Более четверти века Геннадий Федорович
посвятил редакционно-издательской деятельности.
С 1971 г. он работал в журнале «Сибирские огни».
Прошел все ступени служебной лестницы: от редак-
тора отдела прозы до главного редактора.

Много и плодотворно Карпунин работал и как
издатель: готовил к печати рукописи других авто-
ров, составлял коллективные сборники, в том числе
уникальный по своей сути сборник-альманах
«Синильга», в который вошли стихи и песни участ-
ников экспедиций, исследующих тайны Тунгус-
ского метеорита. В сборник вошел цикл стихотво-
рений «Метеоритный лес», написанных Г. Карпу-
ниным. Есть в этом сборнике и ностальгическое
«Воспоминание о Синильге»:

«...Уже зарастают следы катастрофы.
На просеке старой цветет Иван-чай.
Синильга, Синильга... Забытые строфы
Однажды на память придут невзначай...»

Летом 1997 года вместе со своими друзьями
Г. Карпунин совершил свой последний поход к Тун-
гусскому метеориту. Красавица Синильга махала
ему вослед своей «березовой веточкой», прощаясь
уже навсегда. Через год, 23 декабря 1998-го, Ген-
надия Федоровича не стало. В наследство много-
численным поклонникам его творчества остались
яркие талантливые стихи, оригинальные литера-
туроведческие исследования, интересная проза.
Он успел снарядить, освятить своим талантом и
мастерством целый «рюкзак» стихов, новелл, песен,
воспоминаний дорогих его сердцу людей.

По инициативе Новосибирского Народного
Дома (регионального отделения Всероссийского
Союза Народных Домов) ежегодно, начиная с 2000
года, проводится Сибирский литературный кон-
курс имени Г. Ф. Карпунина. Цель конкурса – спо-
собствовать появлению новых интересных и
талантливых произведений, выявлению одарен-
ных авторов и налаживанию творческих контак-
тов между участниками конкурса и читателями.

По статьям А. В. Горшенина
и другим публикациям

подготовила Н. П. Яненко
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80 лет со дня рождения заслуженного работника
сельского хозяйства РСФСР Хацевича Алексея Васильевича (1929–2000),
директора совхоза «Лекарственный» Тогучинского района в 1965–2000 гг.

30

В 2009 году исполняется 80 лет со дня рож-
дения заслуженного работника сельского хозяй-
ства РСФСР Алексея Васильевича Хацевича, ди-
ректора совхоза «Лекарственный»5 в 1965–2000 гг.

А. В. Хацевич родился 30 марта 1929 г. в пос.
Покровское Чулымского района Новосибирской
области, из крестьян. Работал участковым агрономом
Пихтовской МТС Новосибирской области (1947–
1948), старшим агрономом Каргатского молочного
совхоза (1948–1954), главным агрономом Перво-
майского молочного совхоза Каргатского района
(1954–1957), главным агрономом Жуланского
совхоза Кочковского района (1957–1961). В 1961–
1965 годах А. В. Хацевич – главный агроном Мош-
ковского совхоза (Лекраспрома) Тогучинского рай-
она. С 1965 г. – директор совхоза «Мошковский»,
в 1973 г. переименованного в совхоз «Лекарствен-

ный». В 1967 г. Алексей Васильевич стал выпуск-
ником Омского сельскохозяйственного института.

35 лет под его руководством совхоз получал
стабильный урожай зерновых, лекарственных и
кормовых культур. Хозяйство ежегодно имело при-
быль от сельскохозяйственной отрасли. Велось боль-
шое жилищное строительство, возводились произ-
водственные помещения, объекты соцкультбыта.

За успешное выполнение производственной
программы коллектив неоднократно награждался.
В числе наград – Почетная грамота Тогучинского
райисполкома за высокий урожай кукурузы (1969),
памятный Почетный знак в числе трех тысяч
хозяйств Советского Союза (1972), Диплом II сте-
пени участника выставки Новосибирской области,
переходящее Красное знамя и Почетная грамота
Тогучинского РК КПСС и райисполкома за победу
в районном социалистическом соревновании среди
совхозов (1977). В 1980 г. «Лекарственный» получил

5 См.: 9 января – 60 лет ОАО «Лекарственный» (Тогучин-
ский район).
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Почетную грамоту Новосибирского обкома КПСС
и облисполкома за увеличение производства и про-
дажи государству продукции растениеводства, в
1999 – Почетную грамоту Министерства экономики
Российской Федерации за большой вклад в разви-
тие медицинской промышленности и в связи с 50-ле-
тием со дня образования предприятия.

Самоотверженный плодотворный труд Алексея
Васильевича Хацевича был по достоинству оценен.
В числе наград – ордена «Знак Почета» (1971 г.) и
Трудового Красного Знамени (1981), медаль «За
освоение целинных и залежных земель» (1957 г.),
бронзовые медали ВДНХ СССР (1968, 1979 гг.),
юбилейные  медали «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970 г.) и «50 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941–1945 гг.» (1995 г.). В 1990 г. А. В. Хаце-
вич удостоен звания «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РСФСР».

С 1967 по 1988 год А. В. Хацевич избирался
депутатом Тогучинского районного и Мирновско-
го сельского Советов народных депутатов, с 1972
по 1989 год избирался кандидатом и членом рай-
кома КПСС, членом партбюро совхоза.

Внесен в книгу «Сибирь в лицах».
В память об Алексее Васильевиче (умер он

5 июня 2000 г.) в 2001 г. на административном зда-
нии конторы совхоза была установлена мемори-
альная доска.

В 2006 г. Международный форум «Добрые
люди мира» посмертно наградил А. В. Хацевича
орденом «Слава нации».
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ГАНО. Ф.П-83

ОАС администрации Тогучинского рай-
она. Ф. 153. Оп. 1. Д. 216. Л. 20 ; Ф. 168. Оп. 1.
Д. 135. ЛЛ. 221 – 222 ; Д. 23. Л. 128 ; Альбом
по истории развития совхоза «Лекарст-
венный».



А

П

Р

Е

Л

Ь

44

АПРЕЛЬ

3 (22 марта) – 120 лет со дня рождения писательницы Сейфуллиной Лидии Николаевны
(1889, ст-ца Варламово Троицкого у. Оренбургской губ., ныне село Чебаркульского
р-на Челябинской обл. – 1954, Москва). (Краткая литературная энциклопедия.
В 9 т.  Т. 6. – М., 1971. – Стб. 729 ; Русская литература XX века. В 3 т. Т 3. – [М.],
2005. – С. 292 ; Русские писатели 20 века. – М., 2000. – С. 626)*

5 (24 марта) – 140 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники, академика
Чаплыгина Сергея Алексеевича (1869, г. Раненбург Рязанской губ., ныне г. Чап-
лыгин Липецкой обл. – 1942, Новосибирск), одного из основоположников совре-
менной гидроаэродинамики. Выпускник Московского университета (1890). Рабо-
тал в Императорском Московском техническом училище (ныне Московский тех-
нический университет им. Н. Э. Баумана), Московском инженерном училище и в
университете. В 1905–1918 гг. С.А. Чаплыгин – организатор и директор Москов-
ских высших женских курсов. Впоследствии, вместе с Н. Е. Жуковским был орга-
низатором Центрального аэрогидродинамического института. В 1941 г. часть
института во главе с Чаплыгиным эвакуировали в Новосибирск. Здесь с ноября
1941 г. по октябрь 1942 Сергей Алексеевич работал научным руководителем
Новосибирского филиала ЦАГИ (ныне Сибирский НИИ авиации), а с мая 1942 –
председателем ученого совета. Кроме того, возглавлял Комитет ученых для
решения важнейших оборонных проблем. В 1942 г. Академия наук СССР учре-
дила премию имени С. А. Чаплыгина «За лучшую оригинальную работу по тео-
ретическим исследованиям в области механики». В Новосибирске его именем
названа улица. На доме, где жил ученый (ул. Фрунзе, 8), открыта мемориальная
доска. В 1969 г. его имя присвоено Сибирскому НИИ авиации, с 1982 г. здесь прово-
дятся Чаплыгинские чтения. В числе наград ученого – два ордена Ленина, два –
Трудового Красного Знамени, звание Героя Социалистического Труда. (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 951)

5 – 80 лет со дня рождения почетного гражданина г. Искитима Моренко Василия Николаевича
(1929, с. Сорочино Сорочинского р-на Омской обл.), заслуженного машинострои-
теля РСФСР, почетного работника Министерства электронной промышленности,
почетного радиста СССР. Трудовая биография выпускника Омского машиностро-
ительного института (1952) началась в Новосибирске на заводе «Тяжстанкогид-
ропресс» имени А. И. Ефремова. С 1954 г. по призыву КПСС В. Н. Моренко рабо-
тал в Барабо-Юдинском совхозе Чистоозерного района. С 1957 г. Василий Нико-
лаевич – житель Искитима. Первое время трудился на котельно-радиаторном
заводе. В 1960 г. перешел на вновь строящийся машиностроительный завод. Был
начальником производственного отдела, главным инженером, директором заво-
да, генеральным директором ПО «Обь», которым руководил до 1989 г. Предприя-
тие под руководством В. Н. Моренко активно развивалось, занимало первые
места в соцсоревнованиях как в Искитиме, так и среди заводов главка. Очень
много делалось и в социальной сфере, в частности в Индустриальном микрорайоне
Искитима. Были построены городской Дворец культуры «Молодость», ГПТУ-44,
стадион, пионерский лагерь «Солнечная поляна» и детские сады – «Солнышко» и
«Дельфинчик». Развивалось заводское подсобное хозяйство. В. Н. Моренко не раз
избирали депутатом городского и областного Советов депутатов, он был членом
горкома КПСС. В числе наград ветерана – ордена Трудового Красного Знамени,
Октябрьской Революции и орден Ленина, премия советских профсоюзов за
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развитие социальной сферы. (Ими гордится земля искитимская : художеств.-док.
сб. (альм.). – С. 51 ; Искитим. XX век / Г. Г. Максимов. – Искитим, 2000. – С. 260 ;
Искитим. газ. – 2008. – 28 июля ; 2004. – 8 апр. – С. 9 ; Знамя коммунизма. – Иски-
тим, 1989. – 4 апр. – С. 4)

5 – 50 лет ОАО «Сибирский электродный завод» (р. п. Чистоозерное, 1959). (Комсомол. правда. –
2008. – 23 мая. – С. 17)*

8 – 70 лет назад Кочковский район из Алтайского края перечислен в Новосибирскую область
(Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 8.04.1939).
(Административно-территориальное деление Сибири (август 1920 г. – июль 1930 г.)
Западной Сибири (июль 1930 г. – сентябрь 1937 г.) Новосибирской области (с сен-
тября 1937 г.). – С. 187 ; ГАНО. Указы Президиума Верховного Совета РСФСР,
1939, л. 56)

12 – 15 лет Новосибирскому муниципальному банку. 12.04.1994 получена лицензия Цент-
рального банка Российской Федерации (№ 2786) на осуществление банковской
деятельности. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 549)*

13 – 130 лет со дня рождения профессионального революционера Канатчикова Семена Ивано-
вича (1879–1940). Родился в семье крестьянина в д. Гусево Московской губернии.
С 1895 г. работал столяром на московских заводах. В 1898 г. вступил в Санкт-
Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Подвергался
репрессиям. В 1900–1907 гг. вел активную партийную работу в Саратове, Москве,
Петербурге и Екатеринбурге. Делегат IV объединительного съезда РСДРП (1906).
В 1908–1910 гг. С. И. Канатчиков – на профсоюзной работе. В 1910–1916 – в тюрьмах
и ссылках в Иркутской губернии. В конце 1916 г. Семен Иванович с семьей при-
ехал в Новониколаевск как ссыльный поселенец с лишением всех прав. Жил
легально по паспорту бывшего ссыльного поселенца. Работал в потребительском
обществе «Экономия», входил в состав редакции газеты «Голос Сибири», в кото-
рой печатались его статьи и заметки. После Февральской революции С. И. Канат-
чиков – секретарь исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов и член
Новониколаевского комитета объединенной организации РСДРП, занимался
организацией профсоюзов на предприятиях города. 20 мая 1917 г. был избран
председателем Новониколаевского Совета, но вскоре отозван на работу в Томск.
Избран в состав Томского губернского комитета РСДРП(б), занимал пост предсе-
дателя Томского военно-революционного штаба, заместителя председателя губ-
исполкома. Как следует из воспоминаний Г. Е. Дронина (1879–1970; революционер,
в 1917 г. председатель Новониколаевского центрального бюро профсоюзов, глас-
ный Городской думы) «с отъездом Канатчикова в Томск наша большевистская
работа в Новониколаевске была ослаблена». После вступления в Томск белогвар-
дейцев С. И. Канатчиков переехал в европейскую часть России, но и оттуда помо-
гал сибирякам – товарищам по партии. С 1919 г. работал в Москве. Был членом
коллегии Наркомата внутренних дел, членом малого Совнаркома, одним из орга-
низаторов Коммунистического университета имени Я. М. Свердлова. В 1920 г.
С. И. Канатчиков – член Сибирского революционного комитета и заведующий
Сибирским отделом народного образования (Новониколаевск), управляющий
Сибирского отделения Госиздата, председатель обкома РКП(б) Татарской АССР.
С 1921 г. – ректор Коммунистического университета в Петрограде. С 1924 – заве-
дующий отделом печати ЦК РКП(б), заведующий отделом Истпарта, корреспон-
дент ТАСС в Чехословакии. С 1928 г. на литературной работе: редактор журнала
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«Красная новь», ответственный редактор Литературной газеты. В 1940 г. был
репрессирован и расстрелян. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 397 ; ГАНО.
Ф.П-1. Оп. 1. Д. 865. ЛЛ. 1, 1-об, 2, 2-об; П-5. Оп. 6. Д. 233. ЛЛ. 23, 24, 25)

17 – 20 лет назад в Новосибирском филиале межотраслевого научно-технического комплекса
«Микрохирургия глаза» впервые проведена лазерная микрохирургическая
операция. «...Утро 17 апреля 1989 г. станет для коллектива филиала отсчетом твор-
ческой биографии...», – писала газета «Вечерний Новосибирск» на следующий
день.

См. 11 августа – 20 лет со дня торжественного открытия Новосибирского филиала
межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза»...

20 – 175 лет со дня рождения военного инженера, основоположника российской мелиорации,
пионера сельскохозяйственной гидротехники Жилинского Иосифа Ипполитовича
(1834, Троки Виленской губ., ныне Тракай, Литва – 1916). По окончании в 1854 г.
института инженеров путей сообщения поступил на геодезическое отделение
Николаевской академии Генерального штаба (Санкт-Петербург). Работал в меж-
дународной комиссии по градусному измерению. В составе делегации от Русского
правительства принимал участие в производстве измерений дуги параллели под
52 градусом северной широты, предпринятом в России, Пруссии, Бельгии и
Англии. Исследовал проблемы сельского хозяйства и сельской производительно-
сти в России, в частности, проблему расширения площадей сенокосов, пастбищ за
счет осушения болот. С 1873 г. по 1 января 1903 г. возглавлял Западную экспеди-
цию для производства изысканий в Полесье. В 1878 г. проект осушения Полесья,
представленный И. И. Жилинским и его специалистами, удостоен почетного
диплома Международной выставки в Париже, сам Иосиф Ипполитович награжден
золотой медалью выставки. В 1895 г. Жилинский возглавил экспедицию по
осушению и мелиоративному и водохозяйственному обустройству Барабинской
низменности. Под его руководством были проведены комплексные инженерные
изыскания, осуществлены проектные разработки различных гидротехнических
сооружений, построены на территории Барабинской степи двенадцать мелиора-
тивных систем общей длиной 1568 верст. Было осушено до 1 млн га пашни, сено-
косов и пастбищ, проложено 7 тыс. км нивелированных ходов, поставлено в степях
1308 колодцев, организована дорожная сеть. В результате фонд земель для засе-
ления в 1899 г. вырос до 496 тыс. га, улучшились почвенные и санитарные условия
Барабы, появились хорошие луга, уменьшились популяции комаров и оводов.
Началось активное заселение Западной Сибири переселенцами, увеличилась
плотность населения, выросло поголовье скота, стало быстро развиваться масло-
делие. И. И. Жилинский – автор многочисленных трудов по мелиорации, в том
числе книги «Очерк гидротехнических работ в районе Сибирской железной дороги
по обводнению переселенческих участков в Ишимской степи и осушению болот в
Барабе, 1895–1904» (Санкт-Петербург, 1907). Генерал-лейтенант Жилинский
отстаивал необходимость и целесообразность развития гидротехники и мелиора-
ции в России, выступал на Первом съезде сельских хозяйств Юго-Востока России
в Саратове, на Первом Всероссийском съезде сельских хозяйств в Москве (1895),
на Первом Всероссийском съезде деятелей по прикладной геологии и разведоч-
ному делу в Санкт-Петербурге (1903), на XI Международном суходольном кон-
грессе и на Первом съезде гидротехников (1908). 56 лет отдал государственной
службе, 35 из которых посвятил многоплановой деятельности в области гидротехники
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и мелиорации6. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской
области, 2004 год. – С. 37, 41)

22 – 90 лет со дня рождения академика, советника РАН Овсянникова Льва Васильевича (1919,
р. п. Васильсурск Воротынского р-на Нижегородской обл.), доктора физико-мате-
матических наук, специалиста в области математического анализа, дифферен-
циальных уравнений и теоретической механики сплошных сред. Выпускник МГУ
(1941) и Ленинградской военно-воздушной инженерной академии (1945). Препо-
давал в инженерной академии и в Московском физико-техническом институте.
С 1959 г. Л.В. Овсянников – в Новосибирске, в Институте гидродинамики СО АН
СССР, прошел путь от старшего научного сотрудника до директора (с 1976 г.).
С 1986 по 2002 г. был заведующим лабораторией ИГ. Одновременно с работой в
Институте, с 1966 г. до конца 1980-х заведовал кафедрой гидродинамики Ново-
сибирского университета, был главным редактором журнала «Прикладная меха-
ника и техническая физика». Л. В. Овсянников – кавалер ордена Октябрьской
Революции, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена «За заслуги
перед Отечеством» IV степени. Лауреат Ленинской премии, Государственной
премии СССР, дважды лауреат премии имени М. А. Лаврентьева. (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 642 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : пер-
сон. состав. – С. 196 – 197 ; http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия : свобод. энцикл.)

24 – 80 лет со дня переименования Закаменского района Новосибирска в Октябрьский район
(постановлением президиума Новосибирского горсовета от 24.04.1929).7

6 Справку подготовила Т. Н. Гутыра, начальник отдела использования и публикации документов ОГУ ГАНО.
7 По информации Н. Г. Шуваловой, заместителя директора Новосибирского городского архива. В некоторых краевед-
ческих изданиях приводится другая дата – 26 апреля. Эта дата ошибочна. Основана она, вероятно, на информации о
переименовании района, опубликованной в газете «Советская Сибирь» от 26.04.1929.
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120 лет со дня рождения писательницы
Сейфуллиной Лидии Николаевны (1889–1954)

Из книги А. В. Горшенина «Лица сибирской литературы»

3 (22 марта)

Первые шаги послереволюционной русской
(сибирской в том числе) литературы прочно ассо-
циируются с именем Лидии Николаевны Сейфул-
линой.

В литературу она ворвалась триумфально.
«Трудно представить себе сейчас, как она была
знаменита! Какие вызывала ожесточенные споры...
Но все сходились на одном – талант!» – вспоминал
Ираклий Андроников. Владимир Зазубрин, в свою
очередь, в статье «Литературная пушнина» отмечал:
«Всеволод Иванов и Лидия Сейфуллина занимают
сейчас в русской литературе одно из первых мест».

И популярностью Лидия Сейфуллина пользо-
валась далеко не только в литературной среде. Ее
творчеством восхищались даже жители глухой си-
бирской глубинки, еще только-только начинавшие
приобщаться к грамоте и книжной культуре. Вот
некоторые из отзывов крестьян о первых повестях
Сейфуллиной, собранные в книге Андриана Топо-
рова «Крестьяне о писателях»:

«Не знаю, с какого краю начать разговор,
потому что везде у ней комар носу не подточит.
Написано на отделку!..»

«Не видавши, так не напишешь. Сходствен-
ность полная с правдой есть...»

«Про язык я так скажу: пущай все бы так пи-
сатели писали...»

Так что произведения Лидии Сейфуллиной
в 1920–1930-х годах были действительно у всех на
устах.

Впрочем, это вовсе не означало, что челове-
ческая и творческая ее судьба складывалась безоб-
лачно...

Начало творческого становления Лидии Сей-
фуллиной неразрывно связано с журналом «Сибир-
ские огни». В 1921 году, вместе с мужем, известным
критиком и книгоиздателем Валерианом Правду-
хиным, она переезжает из Челябинска в Новони-
колаевск, где начинает работать в Сибгосиздате.
А когда чуть позже возникает идея создания пер-
вого за Уралом «толстого» литературного журнала,
Л. Сейфуллина принимает в ее реализации самое
деятельное участие и становится самым первым

ответственным секретарем «Сибирских огней» и
одновременно активным автором. В марте вышел
первый номер журнала, в котором писательница
дебютировала с повестью «Четыре главы». [...]

Повесть «Четыре главы» явилась живым отк-
ликом Л. Сейфуллиной на горячие предреволю-
ционные события. Для современного читателя
это произведение преимущественно историческое
и познавательное. Но, безусловно, и высокохудо-
жественное, отличающееся большой плотностью
событий, емкими красочными образами, глубокими
психологическими характеристиками и своей особой
стилистикой. Произведения ее вообще подчас
напоминают сочные и афористичные тезисы к
будущим романам. Тем не менее перед нами вещи
художественно вполне законченные и состоявшиеся.
Да и не было нужды писательнице растекаться в
многословных описаниях, ковыряться в незначи-
тельных деталях и подробностях. Успеть бы схва-
тить, запечатлеть самую суть, квинтэссенцию уви-
денного, пережитого, перечувствованного...

А рассказать Сейфуллиной своему читателю
было о чем. В литературу пришла она уже доста-
точно зрелым (тридцати двух лет от роду) и немало
повидавшим человеком.

Родилась Лидия Николаевна 4 апреля
[ошибка; Сейфуллина родилась 22 марта, по но-
вому стилю это 3 апреля] 1889 года в поселке Вар-
ламове Оренбургской губернии, в семье русской
крестьянки и крещеного татарина. Она рано оста-
лась без матери. Зато очень много сделал для ее
духовного воспитания и становления отец, сель-
ский священник. Он привил дочери любовь к при-
роде, русской классике, развивал в ней чувство
прекрасного. Училась же Сейфуллина сначала в
церковно-приходской школе, потом в епархиаль-
ном училище и гимназии.

Будущей писательнице пришлось рано начи-
нать самостоятельную трудовую жизнь. Работала
она в городских и сельских школах учительницей,
преподавала в воскресной школе для рабочих.
Одновременно сотрудничала в газетах, участвова-
ла в любительских спектаклях и даже в качестве
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профессиональной актрисы несколько сезонов
ездила по России с гастролями. Потом снова учи-
тельствовала в деревне, где и встретила обе рево-
люции 1917 года.

После Октябрьского переворота Лидия Сей-
фуллина много занималась культурно-просвети-
тельской деятельностью в советских учреждениях,
ликвидацией детской беспризорности. Но не бро-
сала и журналистику.

И вот в 1922 году, имея за плечами богатый
и разнообразный жизненный опыт, Лидия Сей-
фуллина становится профессиональным литера-
тором. Вслед за первой повестью она в том же году
на одном дыхании пишет в очередной номер
«Сибирских огней» новую вещь – повесть «Право-
нарушители», в центре которой беспризорные
дети, жертвы гражданской войны.

Для России 1920-х годов беспризорничество
было подлинным бедствием. Естественно, что тема
эта волновала и многих писателей тех лет. Нашла
она свое отражение в произведениях Антона Мака-
ренко, Александра Неверова, Леонида Пантелеева
и Григория Белых, Вячеслава Шишкова и др. Но
одной из первых обратилась к ней именно Лидия
Сейфуллина. А поскольку писательница сама в
свое время немало работала с беспризорными (есть
документальные свидетельства реального суще-
ствования изображенной в повести детской коло-
нии и прототипов персонажей), то и проблему она
знала, что называется, изнутри. [...]

Повесть «Правонарушители» вызвала громад-
ный интерес. И не только чисто литературный.
Сразу после выхода в журнале она была издана
отдельной книжкой небывалым по тем временам
тиражом в пятнадцать тысяч экземпляров и рас-
сылалась по школам Сибири в качестве методи-
ческого пособия.

Глубочайшая причастность к тому, о чем она
пишет, стала характернейшей чертой всего твор-
чества Сейфуллиной. В том числе и таких извест-
ных ее повестей, как «Перегной» и «Виринея».

В отличие от других сейфуллинских вещей,
«Перегной», несмотря на небольшой объем, – произ-
ведение эпическое и о событиях эпических. Присталь-
ное внимание автора устремлено уже не столько
к отдельной человеческой личности, сколько к
многолюдной массе, через которую писательница
стремится постичь суть происходящей в россий-
ской деревне революционной ломки. [...] В повести
«Перегной» Лидия Сейфуллина убедительно пока-
зала, в каких тяжелых борениях обретала деревня
новую, несвойственную ей жизнь. И не случайно
М. Шолохов однажды сказал: «Мы не должны

забывать «Перегной» Сейфуллиной. Она первая
нарисовала деревню в переломный момент, в мо-
мент революции... Я неоднократно перечитывал
«Перегной»... Это классика».

«Перегной» увидел свет в «Сибирских огнях»
в том же урожайном для Сейфуллиной 1922 году.
А вскоре писательница вместе с мужем переехала
в Москву, где они поселились в небольшой квар-
тирке на улице «Проезд МХАТ». Следующее ее
крупное произведение – повесть «Виринея» – поя-
вилось уже в столичном журнале «Красная новь».

В «Виринее» Лидия Сейфуллина опять воз-
вращается к теме, намеченной еще в «Четырех
главах» и всегда волновавшей ее, – пути простой
русской женщины в революцию. [...]

Образ Виринеи стал подлинным художест-
венным открытием Сейфуллиной, что, кстати, и
отметил в свое время Дмитрий Фурманов в статье
«О Виринее», где, по существу, пропел гимн во
славу этой женщины-бунтарки. Высоко отзывался
о ней и маршал Блюхер, который, кстати, и «Пе-
регной» назвал «одной из лучших книг о деревне
в дни становления советской власти».

Впрочем, как и у всякого большого художни-
ка, каждый персонаж в произведениях Сейфулли-
ной по-своему неповторим, колоритен, каждый
остается в памяти.

После «Четырех глав», «Перегноя» и «Вири-
неи» – произведений, принесших писательнице не
только всероссийскую, но и европейскую славу, –
Лидия Сейфуллина пишет еще две крупные вещи:
повесть «Каин-кабак» (1926) и роман «Путники»,
так и оставшийся незаконченным (частично он был
опубликован в журнале «Сибирские огни», в № 3
за 1923 г.). [...]

Творческий багаж Лидии Сейфуллиной, в
общем-то, невелик. Наверное, она могла бы напи-
сать значительно больше. Даже Горький поруги-
вал ее за это. Главная же причина этой «скупости»
заключалась в том, что Сейфуллина, как и Зазуб-
рин, никогда не писала и не желала писать «в угоду
тенденции». [...]

«Самое главное – быть в своем творчестве
искренней и правдивой, тогда тебе поверят и будут
читать твою книгу». Эти слова [...] Сейфуллиной
[...] можно считать творческим и нравственным
кредо писательницы, которому она неукоснительно
следовала всю жизнь.

Лидия Сейфуллина была не только замеча-
тельной писательницей, но и прекрасным человеком,
притягивавшим к себе многих представителей твор-
ческой интеллигенции. Ее связывала крепкая друж-
ба с Мариэттой Шагинян. На ее квартире Михаил
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Шолохов читал главы «Поднятой целины». Здесь
и на даче в Переделкино бывали Михаил Светлов,
Николай Асеев, Вера Инбер, Исаак Бабель, Борис
Пастернак, Михаил Пришвин, Анна Ахматова, мно-
гие другие известные писатели. Лидия Николаевна
любила молодежь, и в ее доме всегда было много
начинающих литераторов, жаждущих поддержки,
в которой Сейфуллина никогда не отказывала, если
видела хоть искорку таланта. Так, работая в отделе
прозы журнала «Молодая гвардия», Лидия Нико-
лаевна первой обратила внимание на молодого
студента Московского горного института Алек-
сандра Фадеева, принесшего в 1923 году в журнал
свою первую повесть «Разлив». Активно поддержи-
вала она и Бабеля.

Более тридцати лет отдала Лидия Сейфул-
лина литературе. Судьба людей на революцион-

ном переломе стала главной темой ее произведе-
ний. Но сложности и драматические противоречия
первых десятилетий советской истории отрази-
лись не только в творчестве, но и в собственной
судьбе Сейфуллиной.

В 1939 году был репрессирован и расстрелян
Валериан Правдухин, что сильно подломило писа-
тельницу. Лидия Николаевна была очень подав-
лена, работать не могла, стала пить. Начались
материальные затруднения, она продала свою
мебель. И совсем замкнулась. 24 апреля 1954 года
Лидии Николаевны Сейфуллиной не стало.

А вот произведения ее – эти чистейшей воды
литературные бриллианты, в которых многими
гранями сверкает талант Сейфуллиной, малень-
кой черноволосой женщины с огромными глази-
щами – продолжают нас восхищать и сегодня.
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50 лет ОАО «Сибирский электродный завод» (р. п. Чистоозерное, 1959)

5

История ОАО «Сибирский электродный завод»
началась 50 лет назад. Предприятие было создано
на основании Распоряжения СНК СССР от 5 апре-
ля 1959 года на базе существовавшей в рабочем
поселке Чистоозерное Юдинской межрайонной
мастерской по капитальному ремонту. Старое про-
изводство было ликвидировано, производствен-
ные площади освобождены под выпуск новой про-
дукции – электродов ручной электродуговой сварки.
Первым директором стал Шардин Виктор Степа-
нович, главным инженером – Василий Дмитрие-
вич Соболев. В Новосибирск на Прожекторный
завод (п/я № 109) для получения навыков в изго-
товлении электродов были направлены началь-
ник цеха Новиков Михаил Владимирович, мастер
Черепанов Александр Петрович, рубщик проволоки
Бабин Василий Кириллович и окунальщицы Оче-
ретенная Мария Петровна и Колесниченко Лидия
Васильевна.

Технология ручной обмазки электродов
ОММ-5, успешно изученная и запущенная в про-
изводство, была очень трудоемкой, работали в три
смены. Комиссия Совнархоза, проверявшая органи-
зацию производства и условия труда, потребовала
остановить выпуск электродов до устранения недо-
статков. Три месяца шли ремонтные работы, прово-
дилась модернизация производства, улучшались
условия труда. В итоге, до конца 1959 года коллек-
тив из 50 человек изготовил шесть тонн электродов.

Потребность в продукции чистоозерцев росла .
В ней нуждались предприятия Новосибирской
области и других регионов. В 1961 году руковод-
ство завода приняло решение изучить высокопро-
изводительные способы выпуска электродов с при-
менением прессов. Для этой цели направили глав-
ного инженера В. Д. Соболева и двух рабочих –
В. К. Бабина и А. М. Василиненко на электродный
завод г. Сычевка Смоленской области. Одновре-
менно на заводе в Чистоозерном велась работа по
подготовке к производству новых электродов. Един-
ственным в то время специалистом со средним
техническим образованием была технолог Редина
Лидия Яковлевна.

В 1962 году по распоряжению Совнархоза завод
получил первый электродообмазочный пресс.
Из механизированного станочного оборудования

было два рубильных станка. Не сразу все давалось
легко. Осваивали новое оборудование высококва-
лифицированные рабочие: В. К. Бабин – пресс,
В. Ф. Куратов, А. И. Соболев и В. Е. Михайлин –
помольное производство. В ремонтной службе
работали А. М. Василиненко, А. И. Долженко,
Л. Е. Михайлин. Подвозил электроды А. И. Шпак.
Окунальщицами, затем обмазчицами работали
Л. Ф. Бойцова, Г. Н. Колтунова, М. П. Томилова,
Г. П. Егорова и другие. Руководил предприятием
в это время Ипполитов Валентин Васильевич. За
1962 год коллектив из 80 человек, работая в три
смены, выпустил 2915 тонн продукции.

В 1963 году возникла необходимость в прове-
дении контроля качества производимой продук-
ции, химических и механических анализов. На
Лосиноостровский электродный завод Московской
области для получения профессии химика-лабо-
ранта выехала Колтунова Галина Николаевна.
Она пришла на завод в 1959 году и проработала
здесь 40 лет. Организация и оснащение лаборато-
рии легли на ее плечи.

В 1964–1967 годах производство продукции
увеличилось в два раза. В коллективе были уже
опытные руководители, рабочие и специалисты:
И. И. Козило, И. Е. Дубовик, И. Ф. Острожинский,
В. А. Маст, И. М. Ганихин, В. К. Бабин, братья
Михайлины, М. Г. Малануха, Н. Ф. Белозеров,
А. И. Долженко, В. Г. Цепляев, А. М. Василиненко,
А. И. Шпак, Ф. П. Брегинец. Главным инженером
работал Владимир Михайлович Осипов. Ежегодно
с 1964 по 1967 год завод производил более 4000
тонн электродов. Изготавливалось большое коли-
чество нестандартного оборудования. Производи-
лись рубильные станки собственной конструкции,
бункеры, контейнеры, корзины. В этот период
завод приобрел второй электрообмазочный пресс.

1968 год. Предприятие переходит рубеж
выпуска 6000 тонн электродов. Под руководством
директора Козмина Вениамина Степановича и глав-
ного инженера Осипова Владимира Михайловича
ведется постоянная работа по совершенствованию
и расширению производства. Начато строитель-
ство авторемонтного цеха.

В 1970–1972 гг. объемы производства увели-
чились до 10000 тонн электродов в год. В 1973 –
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пущена в эксплуатацию кислородная станция (пер-
вый начальник – В. Д. Соболев), закончено строитель-
ство котельной на три котла ДКВР, насосной, кана-
лизационного коллектора. В 1974 г. запущен авторе-
монтный цех (первый начальник – В. Б. Лысенко),
начат ремонт автомобилей ЗиЛ-130 и его агрегатов.
Объем производства – 12600 тонн электродов.

В 1974–1975 годах на предприятие пришло
новое поколение ИТР. Укомплектованы специа-
листами технический отдел, ОТК, отдел труда и зара-
ботной платы, снабжения. Большинство служа-
щих имеют высшее и среднее техническое образо-
вание. Коллектив вырос от 100 человек в начале
1970-х годов  до 350 – в 1975. Главный инженер в
это время – И. П. Семенович. Директор, с начала
1970-х – Новосельцев Анатолий Сергеевич.

1980 год. Завод выпускает более 13500 тонн
электродов. Руководит предприятием А. С. Ново-
сельцев, главный инженер В. С. Яценко.

1984–1988-й – годы наивысшей производитель-
ности электродного производства в Чистоозерном –
14450 тонн электродов в год. Продукция находит
потребителей в разных концах страны. Начата ра-
бота по благоустройству предприятия. В коллек-
тиве – уже 500 человек. Руководят работой завод-
чан директор Попов Александр Васильевич, замести-
тель директора П. П. Быховец. Главные инженеры –
в разное время – Н. Г. Голубев, А. И. Редькин.

В 1991 году, впервые за 15 последних лет,
Чистоозерный электродный завод снизил объемы
производства до 13000 тонн.

В 1994-м предприятие преобразовано в акци-
онерное общество открытого типа – АООТ «Элект-
родный завод». Генеральным директором избран
Быховец Петр Петрович. Работали в условиях
риска, финансового кризиса. Все экономические
связи были нарушены, объемы производства упали.
Однако была сохранена материальная база, спе-
циалисты предприятия. Большое внимание уде-
лялось стабилизации производства, улучшению
условий труда, благоустройству.

В 1995–1997 годах АООТ «Электродный завод»
(с 12.02.1997 – ОАО) стабильно выпускает 5000
тонн электродов в год. В сложных условиях для
обеспечения занятости коллектива создаются
строительные бригады и строительный цех, рас-
ширяется столярный цех, открыто хлебопекарное
производство, запущена типография, строится
АЗС и нефтебаза. Совет директоров прилагает
максимум усилий для сохранения предприятия и

коллектива. За успехи в стабилизации производ-
ства, благоустройстве завод награжден грамотой
Совета Министров России «Лидер экономики об-
разцового порядка».

С октября 2001 года предприятие называется
ОАО «Сибирский электродный завод». В руковод-
стве – генеральный директор Перепелкин Сергей
Владимирович, исполнительный директор Безно-
сов Анатолий Васильевич и технический директор
Титов Сергей Иванович (в 2002 их сменили испол-
нительный директор Зудин Евгений Александро-
вич и технический – Шмелев Владимир Матвее-
вич). Коллектив в 2001 г. составляет 120 человек.
Выпуск электродов – 1000 тонн.

Постепенно объем производства рос. С 2002 года
по 2004-й выпуск электродов увеличился с 2621,22
тонны до 3082 тонн. В 2003 г. на арендованных
площадях организована работа пекарни, цеха по
ремонту мебели, площадка по приему вторчермета,
ООО «СибДизель». По итогам года завод вошел в
тройку лидеров по темпу роста производства в об-
ласти. Улучшилось качество выпускаемой продук-
ции, увеличилась заработная плата работников.

2004 год. На заводе работает уже 138 человек.
Получено два патента на изобретение «Состав
электродного МР-3СП». Запущены в производство
новые марки электродов: УОНИ 13/55, ОЗС-4,
ОЗС-12. Электроды марок МР-3 и МР-3-ВМ одоб-
рены Речным Регистром России. Коллектив ОАО
награжден Почетной грамотой администрации
Новосибирской области за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Чистоозерного
района. По итогам работы завод включен в список
«111 лучших предприятий, товаров и услуг Ново-
сибирской области».

С сентября 2007 года, когда у предприятия
появился новый владелец, ООО «СВЭЛМА» («Сва-
рочные электроды и материалы»), идет модерни-
зация оборудования цехов и внедрение новых со-
временных технологий производства электродов.
В среднем в месяц выпускается 250 тонн электро-
дов. Во многих городах России и ближнего зару-
бежья убедились в качестве продукции и профес-
сионализме коллектива ОАО «Сибирский электрод-
ный завод». Электроды из Чистоозерного постав-
ляются в республики Саха (Якутия) и Тыва, в Алтай-
ский, Красноярский, Приморский, Хабаровский
края, в Амурскую, Иркутскую, Кемеровскую,
Новосибирскую, Омскую, Томскую, Сахалинскую
области, в Казахстан и Таджикистан.

А. И. Фещенко
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15 лет Новосибирскому муниципальному банку (1994)

12

Новосибирский Муниципальный банк входит
в число наиболее ярких игроков на финансовом
рынке Сибири, заметных на федеральном уровне.
Это не просто кредитная организация, каких в
городе десятки. Муниципальный банк давно стал
одной из достопримечательностей Новосибирска и
частью его истории. В 2008 г. по результатам
общественного голосования в конкурсе «7 чудес
Новосибирска. Бизнес-версия», посвященном
115-летию столицы Сибири, Новосибирский
Муниципальный банк был признан одним из ее
семи «деловых чудес».

Историю Новосибирского Муниципального
банка можно было бы считать одной из городских
легенд – она начиналась с полузатопленного под-
вала в первом выделенном ему помещении по
ул. Ватутина, 13. Больше не было ничего: ни кад-
ров – «зубров» и «асов» банковского дела, ни опыта,
ни даже мебели... В отличие от большинства дру-
гих банков, которые стартовали в неизмеримо луч-
ших условиях, имея коллектив, технологии, мате-
риально-техническую базу, Муниципальный банк
начал свою деятельность с «абсолютного нуля».

За короткий срок банк состоялся как универ-
сальное кредитно-финансовое учреждение регио-
нального значения. Пройдя через все испытания
рыночной экономики, вошел в число ведущих,
наиболее надежных и динамично развивающихся
банков Сибири, стал одним из самых узнаваемых
брендов Новосибирска. Единственный из новоси-
бирских банков, он четырежды (в 2005–2008 гг.)
был признан лучшим региональным банком Рос-
сии в рамках национальной Премии в области

банковского бизнеса «Банковское Дело». Заслу-
жил множество других престижных наград – за
динамичное развитие, надежное партнерство,
социально ответственное ведение бизнеса, участие
в реализации муниципальных программ и др.
В 2008 г. первым среди российских банков стал об-
ладателем Сертификата добровольной системы
сертификации «Безупречная банковская практика».

Днем рождения банка принято считать
12 апреля 1994 г., когда была получена лицензия
ЦБ РФ № 2786.

Основными акционерами банка стали депар-
тамент по управлению имуществом мэрии г. Но-
восибирска, МУП «Горводоканал», НЭВЗ «Союз»,
Бердский электромеханический завод, завод низ-
ковольтной аппаратуры и другие предприятия,
занимающие важное место в экономической инф-
раструктуре г. Новосибирска.

Создание в г. Новосибирске Муниципального
банка, одного из первых в регионе, было вызвано
необходимостью повышения эффективности управ-
ления бюджетными средствами города.

28 декабря 1993 г. состоялось собрание учре-
дителей, принявшее решение об организации соб-
ственного финансово-кредитного института, кото-
рый бы мог решать не узкоцеховые проблемы, а
задачи социально-экономического развития города.
Перед банком была поставлена задача формиро-
вания кредитно-финансовой инфраструктуры
городской экономики, обеспечения роста инвести-
ционной активности, содействия структурной
перестройке муниципального хозяйства, разви-
тию предпринимательства.
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В апреле 1994 г. приняты первые 12 сотруд-
ников банка. 15 мая 1994 г. в банке открыт первый
расчетный счет клиента. Осуществлена первая
эмиссия: 20 мая 1994 г. зарегистрирован отчет об
итогах выпуска акций банка, первая проводка на
сумму 750 тыс. рублей. Созданы первые подразде-
ления, Кредитный и Финансовый комитеты.
Запущен механизм взаимодействия банка с под-
разделениями мэрии, в том числе с районными
администрациями. Открыты расчетно-кассовые
отделения в мэрии и администрации п. Кольцово.
Правлением утвержден бренд Банка – «Новоси-
бирский Муниципальный банк». Утверждено
положение «О частных вкладах». К концу 1994 г.
численность персонала составила 69 человек.

Миссия банка: содействие социально-эконо-
мическому развитию Новосибирской области, росту
благосостояния ее жителей, интеграция финансо-
вых услуг банка в экономику региона, укрепление
финансово-кредитной системы Сибири и России
в целом.

С первых дней существования банк начал ра-
ботать в направлении, обозначенном им для себя
как главное: содействие реализации планов роста
и развития г. Новосибирска и повышению каче-
ства жизни населения в соответствии с выбран-
ным девизом: «Банк для города и горожан». Банк
постоянно доказывал свою заинтересованность в
решении городских проблем: наполнении доход-
ной части бюджета посредством поддержки кре-
дитными ресурсами предприятий ключевых
отраслей, сокращении кассовых разрывов бюджета,
поддержки малоимущих слоев населения и др.

О высокой степени доверия к Муниципаль-
ному банку говорит тот факт, что в самые тяжелые
годы становления российской рыночной экономики
он стал уполномоченным банком мэрии г. Новоси-
бирска – третьего по величине города страны и
самого крупного муниципального образования, внес
весомый вклад в его финансово-экономическое оздо-
ровление и был признан одним из лидеров в разра-
ботке механизма обслуживания муниципалитета.

Муниципальные программы, внедренные бан-
ком, неизменно вызывали большой интерес у руко-
водства сибирских и дальневосточных городов.

Так, вексельная программа мэрии г. Новосибир-
ска, реализованная при участии банка, в 1990-х го-
дах позволила решить острую проблему отсутствия
реальных средств, стоящую перед многими пред-
приятиями города, своевременно финансировать
приоритетные направления городского хозяйства.

Задолго до появления в стране ипотечного
кредитования банк ввел одну из наиболее значимых

и уникальных тогда для региона услуг – открытие
накопительного жилищного вклада. В сложных
экономических и законодательных условиях
начал реализовывать жилищную программу в парт-
нерстве с мэрией, крупными предприятиями и
организациями (Новосибирский речной порт,
Новосибирский завод полупроводниковых прибо-
ров, Сиблитмаш и др.). Работники промышленных
и бюджетных организаций вносили средства на
специализированный вклад и постепенно, выку-
пая метр за метром, приобретали себе жилье. При
участии банка только в 1996 г. было построено семь
жилых домов, свыше ста вкладчиков вселились в
новые квартиры.

Чтобы успешно функционировать в условиях
рыночной экономики, банк всегда в числе первых
осваивал новые технологии, внедрял в практику
все прогрессивное.

Первым из новосибирских кредитных орга-
низаций банк открыл свое представительство в
сети Интернет. С 1996 г. стал предоставлять услуги
удаленного управления счетами в системе «Интер-
нет-Банк» и в течение нескольких лет в рейтингах
системы Faktura.ru стабильно входит в число
банков-лидеров по подключению клиентов к элект-
ронным сервисам. В 1995 г. банк в числе первых
вступил в систему обслуживания пластиковых карт
«Золотая Корона». В 1996 г. стал официальным
учредителем Ассоциации участников вексельного
рынка (АУВЕР). С 1998 г. банк приступил к реа-
лизации зарплатных проектов с использованием
пластиковых карт для работников предприятий
бюджетной сферы г. Новосибирска. В 2001 г. внед-
рена «Кредитная карта бюджетного работника»,
которая позволяет не только получать заработную
плату с помощью банковской карты, но и, в случае
необходимости, пользоваться кредитом овердрафт.
С 2001 г. банк является партнером системы «Го-
род», что позволяет обеспечивать оперативность
обслуживания и высокий уровень сервиса для поль-
зователей коммунальных услуг и услуг других
поставщиков.

Финансовый кризис 1998 г. потребовал от бан-
ка консолидации всех ресурсов. Благодаря четко
спланированным и успешно проведенным меро-
приятиям банк не только сохранил устойчивое поло-
жение и доверие своих клиентов, но и ощутил при-
ток клиентов из «проблемных» кредитных органи-
заций. Работа банка по обслуживанию населения
в кризисный период была высоко оценена Феде-
ральным общественно-государственным фондом по
защите прав вкладчиков и акционеров (г. Москва).
Именно Муниципальному банку было доверено
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стать уполномоченным банком по выплатам из
федерального бюджета средств гражданам, кото-
рым был причинен ущерб на финансовом и фондо-
вом рынках РФ. В период с марта по май 1999 г.
компенсационные выплаты получили свыше тыся-
чи человек: вкладчики – инвалиды Великой Оте-
чественной войны, проживающие в г. Новоси-
бирске и Новосибирской области.

Новосибирский Муниципальный банк одним
из первых среди российских банков обозначил свою
позицию по отношению к обществу как социально
ответственную и сформировал многоуровневую си-
стему корпоративной социальной ответственности,
включающую в себя ответственность перед общест-
вом, перед городом и регионом, а также перед сво-
ими сотрудниками.

Банк участвует в благотворительных проек-
тах и программах в поддержку медицинских,
образовательных, культурных учреждений горо-
да, адресно помогает пожилым людям, ветеранам,
воспитанникам детских домов. Традиционно раз-
вивает социально-ориентированную систему бан-
ковских услуг для населения, в т. ч. пенсионеров,
ветеранов, молодежи (потребительское и экспресс-
кредитование, автокредитование, ипотечное кре-
дитование, специализированные вклады, прием
коммунальных платежей и др.).

Банк всегда внимательно следил за потреб-
ностями городских предприятий, пополняя оборот-
ные средства коммерческих структур, разрабаты-
вая новые формы взаимодействия. Кредитная
политика банка строится в соответствии с требова-
ниями социально-экономического развития города,
объемы кредитования местной экономики стабиль-
но растут. За 2005–2007 гг. общий объем инвести-
ций в реальный сектор экономики Новосибирской
области превысил 25 млрд руб., кредиты населе-
нию превысили 3,4 млрд руб.

Традиционно банк уделяет большое внима-
ние кредитованию проектов, социально значимых
для города. В частности, за 2005–2007 гг. благодаря
финансовому сопровождению банка были реали-
зованы проекты на сумму около 1 млрд руб. – по
строительству жилья, обновлению автопарка
муниципального транспорта, оснащению меди-
цинских учреждений, озеленению города и др.

Ежегодно банк демонстрирует высокий уро-
вень конкурентоспособности в условиях усиливаю-
щейся экспансии филиалов крупных столичных и
иностранных банков. Не только сохраняет финансо-
вую устойчивость, но и непрерывно расширяет кли-
ентскую базу, инфраструктурную сеть, наращивает
объемы бизнеса, реализует перспективные проекты.

В рамках реализации Стратегии развития на
2005–2007 гг. ежегодно банк наращивал объем
своего бизнеса в среднем в 1,5 раза, что выше, чем
средний темп роста в банковском секторе России,
сибирского региона и Новосибирской области. За
три года (2005–2007 гг.) утроены объемы бизнеса
практически по всем основным показателям:
активы, ресурсная база, кредитный портфель,
прибыль. По итогам 2007 г. активы банка достигли
4,4 млрд рублей, ресурсная база банка составила
3,9 млрд рублей, собственный капитал достиг
454 млн рублей, клиентская база превысила 175
тысяч клиентов.

Утроения основных показателей бизнеса за
три года банк достиг при увеличении численности
персонала лишь в 1,5 раза: по состоянию на
1.01.2008 списочная численность сотрудников
банка превысила 500 человек.

Банк значительно улучшил свои рыночные
позиции. Согласно рейтингу российских банков
«ТОР-1000 крупнейших банков России» (РБК)
Новосибирский Муниципальный банк поднялся
за три года по активам на 120 позиций и по ито-
гам 2007 г. занял 274 место, а также вошел в пер-
вые 185 российских кредитных организаций по
таким показателям розничного бизнеса, как вклады
населения и кредитный портфель.

Банк вышел на новый уровень корпоратив-
ного управления и качества обслуживания клиен-
тов. За 2005–2007 гг. осуществил технологичес-
кую, организационную и информационную пере-
стройку бизнеса. Внедрена автоматизированная
банковская система ИБСО нового поколения,
которая является лидером российского IT-рынка
в сфере банковских технологий. Разработаны и
внедрены Стандарты качества обслуживания кли-
ентов, на новом технологическом уровне органи-
зовано функционирование системы телефонного
обслуживания клиентов (Call-центр) – одной из
лучших в г. Новосибирске. Сформирована Кадро-
вая политика банка, внедрен Кодекс корпоратив-
ного управления, Кодекс корпоративной этики и
Информационная политика.

Банк стремится сделать свои услуги доступ-
ными через инфраструктурный рост. За три года
практически удвоено количество офисов и утроено
количество банкоматов, в отдельных офисах обо-
рудованы зоны самообслуживания, во всех доп-
офисах расширен перечень продуктов и услуг, опти-
мизирован режим работы, улучшена материально-
техническая база.

Рекордным в плане роста инфраструктуры
стал 2007 г.: банк открыл пять новых допофисов,
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один из которых впервые за пределами г. Ново-
сибирска – в г. Бердске Новосибирской области;
ввел три операционные кассы, установил 12 новых
банкоматов. По состоянию на 1.04.2008 инфраструк-
тура банка охватывала все районы г. Новосибир-
ска и центр г. Бердска и включала в себя более 30
точек продаж услуг – офисов и касс вне кассового
узла свыше 60 банкоматов, 145 платежных и кас-
совых терминалов.

Банк напрямую связывает развитие своей дея-
тельности с уровнем социальной стабильности, бла-
гополучия и цивилизованности общества. В 2007 г.
была сформирована Социальная политика банка,
в 2008 г. банк выпустил первый корпоративный
Социальный отчет за 2005–2007 гг., подготовленный
с использованием рекомендаций Руководства в
области устойчивого развития Глобальной инициа-
тивы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI)
третьего поколения (G3). Она была создана в
1997 году Коалицией за экологически ответствен-
ный бизнес в партнерстве с Программой ООН.

Отчет дает возможность получить полное
представление о банке как о компании, которая
имеет свою миссию, принципы деятельности, стра-
тегию поведения, цели и задачи как в бизнесе, так
и в социальной сфере. В документе раскрыты клю-
чевые вопросы корпоративной социальной ответ-
ственности банка: главные достижения по резуль-
татам реализации Стратегии развития за 2005–
2007 гг., долгосрочные планы на 2008–2010 гг.,
система корпоративных ценностей банка, особенно-
сти внутренней и внешней Социальной политики,
система корпоративного управления, нацеленная
на обеспечение устойчивого развития банка.

Такой комплексный документ планируется
выпускать не реже, чем один раз в три года по ито-
гам реализации Стратегии развития на трехлет-
ний период.

Несмотря на то, что количество кредитных
организаций, включая филиалы и представитель-
ства иногородних банков, в Новосибирске неу-
клонно растет (по состоянию на 1.07.2008 их около
ста), и выбор у частных лиц и организаций более
чем достаточный, клиенты «со стажем» продолжают
пользоваться услугами Муниципального банка,
растет и количество новых клиентов. За 2005–
2007 гг. общее число клиентов увеличилось в разы,
и к середине 2008 г. составило 200 тысяч. Из них
почти 15 тысяч – корпоративные клиенты, индиви-
дуальные предприниматели, которые представ-
ляют весь срез экономики города. Это промышлен-
ные группы, производственные, строительные, тор-
говые структуры, предприятия малого и среднего

бизнеса, государственные и муниципальные пред-
приятия, финансовые учреждения.

Но основной частью клиентской базы были и
остаются физические лица, из которых практически
60% – работники муниципальных предприятий и
бюджетной сферы. «Многие клиенты с нами на про-
тяжении уже 15 лет, – говорит бессменный генераль-
ный директор банка Владимир Женов. – Они и есть
та самая база, на которой мы крепко стоим».

Выбор горожан красноречивее любых рей-
тингов свидетельствует о том, что спектр предло-
жений и качество продуктов и услуг Муниципаль-
ного банка конкурентоспособны на финансовом
рынке, а уровень обслуживания соответствуют ожи-
даниям и потребностям клиентов.

Итоги работы банка в I полугодии 2008 г. под-
тверждают это. Банк вновь достиг запланированных
темпов роста объема бизнеса, удвоил по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года балансовую
прибыль, повысил качество, доступность и привле-
кательность своих услуг для населения и предпри-
ятий различных отраслей экономики. Преодолены
знаковые уровни практически по всем основным
показателям. Валюта баланса банка превысила
6 млрд руб., размер кредитного портфеля – 4 млрд
руб., собственный капитал – 500 млн руб. В условиях
нестабильности внешних рынков и высокой конку-
ренции за ресурсы на российском банковском рынке
банк планомерно наращивал ресурсную базу, до-
стигшую по итогам полугодия 4,7 млрд руб. Увели-
чена инфраструктура, расширен и модернизирован
спектр услуг населению.

В I полугодии 2008 г. значительно попол-
нилась копилка общественного признания банка.
Помимо звания «Лучший региональный банк» в
рамках премии «Банковское дело» банк в восьмой
раз завоевал звание лауреата ежегодного кон-
курса «За успешное развитие бизнеса в Сибири» с
присвоением статуса «Надежный партнер», в тре-
тий раз удостоен Почетного диплома и медали
конкурса «Новосибирская марка» в номинации
«Динамично развивающийся банк», во второй раз
победил в конкурсе «Программа поощрения соци-
ально ответственной деятельности» 2008 г., прово-
димом под эгидой Общественного совета «Соци-
альное партнерство» и администрации Новосибир-
ской области, в номинации «Социально ответ-
ственное ведение бизнеса», завоевал ряд других
почетных наград.

В настоящее время банк является универ-
сальным финансовым институтом регионального
значения, предоставляющим широкий комплекс
современных высокотехнологичных банковских
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продуктов и услуг, востребованных предприятиями,
организациями и жителями Новосибирской области.

Залогом дальнейшего развития банка и его
неоспоримым конкурентным преимуществом явля-
ется детальное знание региональной специфики биз-
неса и потребностей клиентов, наработанные связи с
руководством и бизнес-сообществом региона, сложив-
шаяся устойчивая клиентская база, индивидуальный
подход к клиентам, отработанные технологии их об-
служивания и обеспечения обратной связи с ними,
оперативность и гибкость в принятии решений.

Банк намерен и впредь оправдывать доверие
горожан: продолжать наращивать темпы роста
бизнеса, расширять инфраструктуру и повышать
технологический уровень обслуживания, сохра-
нять свою финансовую устойчивость. Реализация
Стратегии развития на 2008–2010 гг. предполагает
утроение активов, рост рентабельности бизнеса,
обеспечение высокой доходности вложений акци-
онеров и инвесторов, рост доли банка в активах
банковской системы России, сибирского региона и
Новосибирской области.

ОАО «Новосибирский Муниципальный банк»
является участником следующих профессиональ-

ных ассоциаций, объединений, союзов, платежных
систем:

• член Ассоциации региональных банков
«Россия»,

• член Союза городских банков Сибири и
Дальнего Востока,

• член Межрегиональной Ассоциации руко-
водителей предприятий (МАРП),

• член Новосибирской городской торгово-про-
мышленной палаты (НГТПП),

• участник Российской платежной системы
«Золотая Корона»,

• участник Международной платежной
системы «MasterCard International»,

•   участник Сибирской межбанковской валют-
ной биржи (СМВБ),

• член Банковского клуба Новосибирской
области,

• партнер Национального бюро кредитных
историй,

• участник Системы страхования вкладов
(номер по реестру 339, дата внесения в реестр –
16.12.2004).

Г. В. Коханова

Литература

«ЛУЧШИЕ люди России» – в Сибири! // Вечер.
Новосибирск. – 2008. – 24 янв. – С. 3 : ил. –
Заметка.
О генеральном директоре банка В. Г. Женове в связи с
награждением памятной медалью «Лучшие люди Рос-
сии» (за большой личный вклад в укрепление нацио-
нальной банковской системы), учрежденной редакцией
общероссийской ежегодной Энциклопедии «Лучшие
люди России».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – «Лучший региональ-
ный банк»! // Вечер. Новосибирск. – 2007. –
14 июня. – С. 5 : ил. – Заметка.
О присвоении новосибирскому банку звания «Лучший
региональный банк» и Национальной премии «Банков-
ское дело» (2007 г.) в высшей категории – PLATINUM.

ЛУЧШИЙ банкир России возглавляет Ново-
сибирский муниципальный банк : генер. ди-
ректор Новосиб. муницип. банка В. Г. Женов
признан одним из победителей конкурса
«Лучший банкир России-2005» // Вечер. Ново-
сибирск. – 2006. – 27 апр. – С. 4 : портр. –
Заметка.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ банк признан лучшим
региональным банком // Вечер. Новосибирск. –
2005. – 16 июня. – С. 2. – Заметка.
О присвоении премии «Банковское дело» 2005 г.

ЖЕНОВ, В. Г. Банк с заслуженным призна-
нием и большими перспективами // Вечер. Но-
восибирск. – 2008. – 8 февр. – С. 6 : ил., портр.
Генеральный директор о работе банка в 2007–2008 гг.

КОХАНОВА, Г. В. Арифметика успеха // Ве-
чер. Новосибирск. – 2007. – 5 июля. – С. 4 : ил.

КОХАНОВА, Г. В. Муниципальный банк:
ответ на кадровый вопрос // Вечер. Новоси-
бирск. – 2007. – 15 нояб. – С. 9 : ил.
О сотрудничестве банка с ведущими новосибирскими
высшими и средними учебными заведениями в подго-
товке кадров для финансовой сферы.

САМОЙЛОВА, А. Муниципальный банк:
живая легенда для города и горожан // Вечер.
Новосибирск. – 2007. – 12 апр. – С. 9 : ил.
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БАНК для города и горожан оправдывает
свое название и наше доверие // Вечер. Ново-
сибирск. – 2005. – 12 апр. – С. 4 : ил., портр.

ЖЕНОВ, В. Г. Непобедимость – это вера в
победу! : [интервью с генер. директором] /
В. Г. Женов ; подгот. Т. Кузьминых // Люди
дела XXI. – 2004. – № 1/2. – С. 4 – 7 : ил., портр.

ЖЕНОВ, В. Г. Роль Новосибирского муници-
пального банка в реализации стратегии
устойчивого развития города / В. Г. Женов,
Ю. А. Целицкая // Аваль : Сиб. финансовая
шк. – 2003. – № 2. – С. 33 – 36.
НОВОСИБИРСКИЙ коммерческий муници-
пальный банк : [подборка материалов к
7-летию банка] // Вечер. Новосибирск. – 2001. –
12 апр. – С. 4 – 5 : ил., портр. – Содерж.: Вла-
димир Женов: «У нас добрые клиенты...» :
[интервью с генер. директором] / В. Г. Женов ;
подгот. Г. В. Коханова ; Уверены в нашем про-
фессионализме / П. Добрынин [и др.] ; Здесь
внедряют все новое, перспективное / О. Мол-
чанова.
[НОВОСИБИРСКИЙ муниципальный банк :
подборка материалов] // Вечер. Новосибирск. –
1994. – 5 дек. – С. 6, 7 : портр. – Содерж.:
Муниципальный банк : [интервью с пред.

правления] / В. Г. Женов ; Комментарий
директора департамента экономики мэрии
Виктора Александровича Воронова ; МБ:
сегодня и завтра.

ВЕСЕЛКОВ, А. В. Александр Веселков:
«У города-миллионера должны быть свои
миллионы» / А. В. Веселков ; подгот. В. Маль-
цева // Совет. Сибирь. – 1993. – 20 окт. – С. 2.
Интервью с председателем правления банка о планах
работы.

КОХАНОВА, Г. В. Приключения Муницып-
ленка : [сказка для детей] / Г. В. Коханова. –
[Новосибирск] : Муницип. банк, [2006]. – 127,
[1] с. : ил. – Рец.: Приключения Муницып-
ленка начинаются! // Вечер. Новосибирск. –
2006. – 6 апр. – С. 1, 9 : ил. ; Муницыпленок –
лучший PR-проект в банковской сфере! /
А. Пчелкин // Вечер. Новосибирск. – 2006. –
15 июня. – С. 9 : ил.
Автор книги, выпущенной в рамках рекламно-имид-
жевого проекта к 12-летию банка, – руководитель пресс-
службы Новосибирского муниципального банка. Призна-
на лауреатом национальной премии «Банковское дело» в
номинации «За лучший PR-проект» в банковской сфере.

ГОТЛИБ, А. Муниципальный банк // Новоси-
бирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. –
С. 549.
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МАЙ

1 (13) – 110 лет со дня рождения академика Кочиной (Полубариновой) Пелагеи Яковлевны
(1899, Астрахань – 1999, Москва), доктора физико-математических наук, специа-
листа в области механики, прикладной гидродинамики и математики. Выпуск-
ница Петроградского университета (1921). Работала в Главной геофизической
обсерватории (1919–1927, Ленинград), с 1935 г. – в Математическом институте
имени В. А. Стеклова АН СССР, с 1939 – в Институте механики (ныне проблем
механики) АН СССР (Москва). В 1959–1971 гг. П. Я. Кочина – в Новосибирске,
в Институте гидродинамики СО АН СССР – заведующая отделом прикладной
гидродинамики, организатор и заведующая кафедрой теоретической механики
Новосибирского университета (1962–1966). В 1971 г. переехала в Москву и рабо-
тала в Институте проблем механики. П. Я. Кочина – Герой Социалистического
Труда, лауреат Государственной премии СССР, кавалер четырех орденов Ленина,
ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
«За заслуги перед Отечеством» III степени, Дружбы. В память об академике
учреждена премия имени П. Я. Кочиной для молодых ученых СО РАН. (Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 453 ; Российская академия наук. Сибирское отделение :
персон. состав. – С. 126 – 127)

3 – 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР, радиожурналиста
Метелицы Александра (Арнольда) Яковлевича (1929). Уроженец Харькова, в 1942 г.
он приехал в Сибирь (в Кемерово) вместе с эвакуированным Харьковским электро-
механическим заводом, на котором работал отец. С 14 лет, продолжая школьное
обучение, работал электромонтером. В послевоенные годы Александр Метелица –
учащийся вечернего электромеханического техникума и одновременно – электро-
монтер, техник-инструктор, а по окончании учебы – инженер-конструктор в отделе
главного конструктора. В 1953 г. А. Метелица оставил техническую профессию и
поступил в Кемеровский учительский институт, а через год перевелся в Новоси-
бирский педагогический институт на историко-филологический факультет. По
окончании вуза работал учителем литературы в новосибирской школе № 10,
сотрудником редакции газеты «Молодость Сибири». С августа 1958 А. Я. Мете-
лица – на Новосибирском радио: корреспондент молодежной, затем – литера-
турной, сельскохозяйственной редакций Комитета по радиовещанию и телевидению.
Некоторое время работал редактором сельскохозяйственной редакции Новосибир-
ской студии телевидения. С 1965 г. А. Я. Метелица – специальный корреспондент
радиостанции «Юность». Вел репортажи из Москвы, параллельно работая и на
Новосибирском радио, корреспондентскую сеть которого возглавил в 1968 г. В 1970–
1980-х гг. Александр Яковлевич, помимо организаторской и методической работы,
готовил и озвучивал различные радиопередачи и радиоочерки: «Время и люди»,
«Судьбы людские», «Открытая тетрадь», «Сколько лет разлуки» и другие. 5 ноября
1989 г. впервые прозвучала программа «Пресс-ателье журналиста Александра
Метелицы», ставшая заметной страницей в летописи духовной жизни новосибирцев.
А. Я. Метелица создал своеобразный архив голосов участников его радиопрограмм.
Журналист отмечен различными дипломами, почетными грамотами и премиями.
В 1978 г. решением областной организации Союза журналистов награжден
премией имени Е. Ярославского, в 1979 удостоен звания «Отличник телевидения
и радио». В 2003 г. А. Я. Метелица стал одним из первых лауреатов новосибир-
ской премии «За особые заслуги перед городом». (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 522 ; Сибирь в лицах. – С. 232 2-й паг. ; Вечер. Новосибирск. – 1999. – 30 апр. – С. 8)
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5 – 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР Власовой Виктории
Васильевны (1934, пос. Южно-Енисейский Удерейского, ныне Мотыгинского р-на
Красноярского края). Выпускница Ленинградского библиотечного института,
с 1956 г. Виктория Васильевна заведовала методическим отделом Новосибирской
центральной городской библиотеки имени К. Маркса. Оказывала серьезное влия-
ние на деятельность библиотек города, организуя консультативную и практи-
ческую помощь библиотечным работникам, проводя мероприятия по повышению
их квалификации. С 1961 г. В. В. Власова работала директором библиотеки проф-
кома Новосибирского завода химических концентратов. Библиотека быстро при-
обрела известность среди читателей и библиотечных работников города, а вскоре
стала одной из лучших в стране. С 1963 г. носила звание «Библиотека отличной
работы». В 1972 г. получила статус методического центра для 250-ти библиотек
Министерства среднего машиностроения. В числе наград – диплом победителя
Всесоюзного смотра библиотек всех ведомств (1977), диплом ВЦСПС «За лучшие
результаты во Всесоюзном соревновании культурно-просветительных и внешколь-
ных учреждений профсоюзов (1978). Руководитель библиотеки неоднократно
награждалась знаком «За отличную работу в культурных учреждениях профсо-
юзов», почетными грамотами областной администрации и комитета по культуре
и искусству мэрии Новосибирска. В 1998 г. библиотека была передана на баланс
города и стала центральной в системе массовых библиотек Калининского района
(ныне носит имя Д. С. Лихачева). В. В. Власова руководила районной ЦБС до
2004 года. Она неоднократно избиралась депутатом Калининского районного
Совета депутатов трудящихся, 10 лет возглавляла постоянную комиссию рай-
совета по культуре. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 151)

6 – 70 лет Новосибирскому заводу металлоконструкций (1939). Его создание было связано с
развитием тяжелой промышленности в районах Сибири и Дальнего Востока (для
обеспечения строящихся предприятий стальными металлоконструкциями).
6.05.1939 была изготовлена первая продукция – каркас и бак водонапорной баш-
ни у площади К. Маркса. Свою первую продукцию для новосибирских заводов –
№ 179 (впоследствии – «Сибсельмаш») и авиазавода имени В. П. Чкалова – изго-
тавливали на технически слабо оснащенных площадках, одновременно возводя
корпуса мастерских, производственных и жилых помещений. В годы войны про-
дукция завода широко использовалась на воссоздаваемых эвакуированных пред-
приятиях. Кроме того, завод выпускал лыжно-пулеметные установки, головки для
снарядов, автобензоцистерны, газогенераторные устройства. В то время это был
единственный завод за Уралом, изготавливающий пролеты железнодорожных
мостов. В годы послевоенных пятилеток расширялось производство, реконструи-
ровалась и оснащалась материально-техническая база, осваивались новые тех-
нологии, выпускалась новая продукция: телевизионные башни и радиомачты,
опоры ЛЭП, бензоцистерны для целинных земель, тысячи тонн металлоизделий
для строящихся и восстанавливаемых предприятий. Продукция завода постав-
лялась для Саянского алюминиевого комбината (Саяногорск), для космодрома
Байконур, для Западно-Сибирского металлургического комбината (Новокузнецк),
КамАЗ (Набережные Челны), объектов Байкало-Амурской магистрали. Для Куз-
басса завод металлоконструкций и завод «Сибсельмаш» совместно производили
горношахтное оборудование. 15 лет выпускали элементы шахтных крепей.
Кроме того, в Кемеровской области НЗМК работает с Топкинским цементным
заводом. Из новосибирских металлоконструкций смонтированы каркасы высотных
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домов в Сургуте и на Сахалине. В Новосибирске конструкции НЗМК использова-
лись при строительстве телевизионной башни, цирка, театра «Глобус», метропо-
литена, крестильни собора Александра Невского, при возведении корпусов
многих заводов. В числе объектов завода металлоконструкций в Новосибирской
области – Чернореченский цементный завод (г. Искитим), зерносклады в Коче-
нево, Убинском и Каргате (1958), клубы в поселках Чаны и Краснозерское (1965,
1967), Кудряшовский свинокомплекс (кормосмесители, Новосибирский район,
1979), Бердский дом отдыха (1982), Дом культуры в р. п. Горный Тогучинского
района и кирзавод в Колывани (1984), Бердский электромеханический и хими-
ческий заводы (1987), Карасукские и Татарские электросети, племзавод «Ирмень»
(Ордынский район), водонапорная башня в Татарске (2000–2003) и многое
другое. Марка продукции завода хорошо известна в семи зарубежных странах –
Китае, Иране, Пакистане, Нигерии, на Кубе и других. В настоящее время Ново-
сибирский завод металлоконструкций представляет собой хорошо оснащенное
предприятие, имеющее возможности изготовления конструкций любой степени
сложности, включающие в себя все циклы изготовления, начиная от проектиро-
вания, разработки чертежей КМД и заканчивая отгрузкой готовых металлокон-
струкций железнодорожным и автомобильным транспортом. (http://www.nzmk.ru/
about/history/ Новосибирский завод металлоконструкций/История)

6 – 40 лет городу Обь. Его биография началась с деревни Толмачево, которая свое развитие
получила со строительством железнодорожного моста через р. Обь в 1893–
1897 гг. В 1907 г. в деревне проживало 190 человек. В 1928 г. в Толмачево име-
лось 320 дворов, действовали школа и сельский Совет. Хозяйственное строитель-
ство, развернувшееся в Новосибирске в 1930-х гг., вызвало формирование вокруг
него рабочих поселков. В 1947 г. от села Толмачево была отделена значительная
его часть по правой стороне реки Власиха. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 19 августа 1947 г. населенный пункт при железнодорожной станции
Обь был отнесен к категории рабочих поселков. В это время здесь было 8 тыс.
жителей. Своим развитием Обь обязана, в значительной степени, железнодорож-
ной станции, которая в 1954 г. дала возможность начать строительство аэропорта
Толмачево. Это крупное авиапредприятие сыграло важную роль в становлении
города Оби: построило жилой городок с многоэтажными домами, школами, меди-
цинскими учреждениями, Домом культуры «Крылья Сибири». Толмачево входит
в десятку крупнейших аэропортов России, в 1992 г. он получил статус междуна-
родного. 6 мая 1969 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий
поселок Обь был преобразован в город районного подчинения. Через 20 лет,
Указом ПВС РСФСР от 19 мая 1989 г. Обь отнесена к категории городов област-
ного подчинения. Решением XVIII сессии территориального Совета депутатов от
18 марта 1999 г. утвержден герб города. На 1 января 2007 г. численность населе-
ния Оби составляет 25200 человек, в том числе 24913 человек постоянного насе-
ления. Численность населения, занятого в экономике города составила 15505
человек. (Ведомости Верхов. Совета РСФСР. – 1969. – № 20. – С. 384 ; Ведомости
Верхов. Совета РСФСР. – 1989. – № 21. – С. 353 ; http://www.obcity.ru/
index.php?optioncom_frontpage&Itemid1 / Город Обь)

7 – 60 лет со дня организации городской санитарно-эпидемиологической станции (Приказом
по горздравотделу № 305 от 7.05.1949).

См.: 100 лет службе санитарного надзора Новосибирска (1909)
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11 – 100 лет назад, 11.05.1909, в Ново-Николаевске начался большой пожар – крупнейшая
катастрофа в истории города. (Корона сибирской столицы / И. Ф. Цыплаков. –
С. 24 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 680)*

11 – 55 лет со дня рождения заслуженного учителя РФ Райзер Ирины Михайловны (1954,
Искитим). Выпускница математического факультета Новосибирского педагоги-
ческого института, в 1975 г. она работала в школе № 3 г. Искитима. С 1976 г. –
в школе № 5. В 1981–1985 гг. она была организатором внеклассной работы, заме-
стителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1985 г. Ирина Михай-
ловна – директор школы № 5. В 1988 г. награждена знаком «Отличник народного
образования РФ». В 2005 – стала победителем во Всероссийском конкурсе «Жен-
щина – директор года». (Ими гордится земля искитимская : художеств.-док. сб.
(альм.). – С. 43)

12 – 50 лет Сибирскому научно-исследовательскому институту механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства СО РАСХН (р. п. Краснообск Новосибирского района).
Организован как Сибирский филиал Всесоюзного научно-исследовательского
института механизации сельского хозяйства (СибВИМ) на основании Приказа
Министерства сельского хозяйства СССР № 97 от 12.05.1959. Научно-техни-
ческая база филиала располагалась в с. Барышево (вблизи Новосибирска), где ему
были переданы ремонтные мастерские, кирпичный завод и другие производ-
ственные помещения Барышевской ремонтно-тракторной станции. В апреле 1960 г.
в СибВИМ влился отдел механизации сельского хозяйства Биологического
института СО АН СССР (ныне Институт систематики и экологии животных СО РАН).
При поддержке Всесоюзной сельскохозяйственной академии и Всесоюзного инсти-
тута механизации Сибирский филиал к 1969 г. стал сложившимся коллективом,
способным вести самостоятельные научно-исследовательские работы. К тому вре-
мени значительно возросли объемы исследований, организовались новые лабо-
ратории и отделы. 14 ноября 1969 г. Совет Министров Советского Союза принял
постановление об организации Сибирского отделения ВАСХНИЛ, этим же доку-
ментом было предусмотрено преобразование Сибирского филиала ВИМ в Сибир-
ский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сель-
ского хозяйства (СибИМЭ). В 1979 г. научно-экспериментальная база института
была переведена из села Барышево в научный городок СО ВАСХНИЛ – пос. Крас-
нообск (Новосибирский район). По итогам научной и внедренческой деятельности
коллектив института неоднократно награждался переходящим Красным знаменем
союзного значения, памятными знаками, заносился на доску Почета ВДНХ СССР.
В настоящее время на СибИМЭ возложены функции зонального координатора
научных исследований по механизации, автоматизации и электрификации в
научно-исследовательских учреждениях в пределах границ Сибирского отделения
Россельхозакадемии. Научные направления деятельности НИИ следующие.
Определение приоритетных направлений и проведение исследований в области
механизации, автоматизации и электрификации процессов сельскохозяйственного
производства. Разработка научных, научно-технических и организационно-эко-
номических прогнозов и предложений по основным направлениям развития
инженерной науки, техники и регионального сельхозмашиностроения для АПК.
Разработка принципиально новых машинных технологий и модернизация сущест-
вующих машин, орудий, приборов и другого оборудования для комплексной
механизации, автоматизации и электрификации агропромышленного производства
с учетом современных требований по охране природы, энерго- и ресурсосбережению.
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Разработка типовых моделей организации высокоэффективного использования
техники при различных формах собственности, совершенствования организаци-
онных форм и технологий ремонта, технического обслуживания машин и обору-
дования АПК Сибири. Разработка эффективных методов эксплуатации
техники в сельскохозяйственном производстве и мероприятий по улучшению
качества, повышению надежности и долговечности машин и оборудования.8

(ГАНО. Ф.Р-2058. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 1 – 18)

13 – 90 лет со дня рождения почетного гражданина г. Барабинска Вернигоры Дмитрия Карпо-
вича (1919, с. В.-Здоровка9 Васильковского р-на Киевской обл. – 2005, Барабинск).
Участник Великой Отечественной войны, в боевых действиях он участвовал в
составе 26-й танковой бригады в должности помощника взвода. В ноябре 1941 при
освобождении Малоярославца (Калужская область) был тяжело ранен. После
излечения 25 июня 1942 г. направлен в нестроевую часть в г. Барабинск, где про-
служил старшиной военно-продовольственного пункта до 25 апреля 1946 г.
После демобилизации Дмитрий Карпович работал в дистанции гражданских
сооружений, инструктором политотдела, начальником пассажирского отдела
Барабинского отделения Западно-Сибирской железной дороги. По окончании
курсов в Высшей партийной школе, работал инструктором горкома КПСС. В 1955–
1960 гг. Д. К. Вернигора – председатель колхоза «Красный моряк» в деревне Кар-
макла Барабинского района, куда приехал в числе тридцатитысячников. Хозяй-
ство он принял балансовой стоимостью 220 тысяч рублей: 20 коров, 27 лошадей,
173 овцы, две свиньи и хряк. А через несколько лет колхоз был оценен уже в 1650
тысяч. С 1960 г. до ухода на заслуженный отдых Д. К. Вернигора – на руководя-
щих должностях в Барабинске. Находясь на пенсии, проводил значительную
общественную работу, направленную на патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения. Был одним из активных инициаторов строительства памятника
«Борцам за власть Советов» и мемориала погибшим воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. в Барабинске. Для их сооружения организовал сбор средств
от граждан города и Барабинского района в сумме 1 млн 250 тысяч рублей. За боль-
шой вклад в увековечивание исторического прошлого Барабинска Дмитрий Карпо-
вич удостоен звания «Почетный гражданин г. Барабинска». Его участие в борьбе с
фашистскими захватчиками отмечено орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и др. Имя ветерана занесено в
книгу «Лучшие люди России». (Бараб. вестн. – 2005. – 20 июля. – С. 8)10

14 – 70 лет со дня рождения почетного жителя Баганского района Макаренко Григория Ивано-
вича (1939, с. Хомутец Миргородского р-на Полтавской обл., Украина). По окон-
чании Хомутецкого зоотехникума (1958) и службы в Советской Армии (1961)
Г. И. Макаренко работал главным зоотехником Искитимского откормочного
совхоза. С 1962 по 1973 г. был директором Александро-Невского мясного совхоза
в Баганском районе. В 1970 г. награжден медалью «За доблестный труд», в 1971 –
орденом Трудового Красного Знамени. В 1973–1976 гг. Г. И. Макаренко работал
секретарем, 2-м секретарем Баганского районного комитета КПСС. В 1976 г. окончил

8 Справка составлена на основе информации, которую предоставил заместитель директора Института А. И. Климок,
а также по материалам Интернет-сайта СибИМЭ (http://www.sibime.sorashn.ru).
9 Так было написано в паспорте Д. К. Вернигоры. На сайте http://ru.wikipedia.org/wiki/(Википедия) в списке населенных
пунктов Васильковского района Киевской области значится село Здорiвка.
10 Справка составлена на основе публикации в газете «Барабинский вестник», информации библиографа Барабинской
центральной библиотеки Л. Б. Кохман и начальника отдела архивной службы района Г. И. Квашниной.
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заочную высшую партшколу при ЦК КПСС и в течение 9 лет работал первым
секретарем Баганского райкома партии. В 1985–1990 гг. – первым секретарем
Коченевского райкома КПСС. С 1990 по 1997 г. Г. И. Макаренко – председатель
исполкома Коченевского районного Совета депутатов. За вклад в развитие народ-
ного образования в районе удостоен звания «Заслуженный учитель РСФСР».
В 1997–1999 гг. Григорий Иванович работал консультантом аппарата заместителя
главы обладминистрации. В настоящее время – директор деревообрабатывающего
ООО «ФРИЗ ПЛЮС» (Коченево). (ОАС администрации Баган-ского района. Ф. 88.
Оп. 3. Д. 25. Л. 21 ; ОАС администрации Коченевского района. Ф. 30. Оп. 3. Д. 619.
ЛЛ. 1 – 10)

15 – 90 лет со дня рождения первого почетного гражданина Доволенского района Иванова
Дмитрия Изотовича (1919, пос. Федоровский Доволенского р-на – 2008, с. Согор-
ное Доволенского р-на). В 1941–1989 гг. – председатель колхозов, управляющий
одного из отделений совхоза «Травнинский», председатель рабочего комитета и
заместитель директора по строительству совхоза «Согорнский» в Доволенском
районе. (Победители : тыл фронту. – Новосибирск, 2005. – С. 156 ; Сел. правда. –
Довольное, 2007. – 9 янв. – С. 1)*

20 – 70 лет со дня рождения физико-химика, академика АН СССР Замараева Кирилла Ильича
(1939, Москва – 1996, Москва), директора Института катализа СО АН СССР
(СО РАН) в 1984–1995 гг. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 332)*

22 – 100 лет со дня рождения мастера Новосибирских городских электрических сетей «Новоси-
бирскэнерго» Буданова Николая Ивановича (1909, Новосибирск – 1975, Новоси-
бирск). Окончил три группы начальной школы, с 15 лет работал в сапожной ма-
стерской. В 1931 г. поступил в Правобережную ЦЭС учеником электромонтера.
В 1932 г. был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, по возвращении
из которой стал электромонтером на предприятии «Управление электросетей
Новосибирского энергокомбината» (ныне – «Новосибирские городские электри-
ческие сети»). Окончив курсы мастеров социалистического труда, Н. И. Буданов
был назначен мастером цеха кабельных сетей и подстанций (1937). Николай
Иванович первым в Сибири освоил ленинградскую школу монтажа кабельных
линий 35 кВ и участвовал в монтажных работах по КЛ-35 кВ не только в Новоси-
бирске, но и в других городах Сибири. В годы войны выполнял задание по энер-
госнабжению оборонных заводов, за что в 1945 г. был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Выполнял наиболее сложные работы: перевозка трансформаторов
более 100 т (без современной техники), замена кабелей 35 кВ на железнодорож-
ном мосту и т. п. В 1954 г. Н. И. Буданов стал кавалером ордена Трудового Крас-
ного Знамени. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 125)

24–25 – 100 лет назад, 24–25.05.1909, в Новониколаевске прошли гастроли театра В. Ф. Комис-
саржевской (Санкт-Петербург; 1864–1910). Актриса сыграла роль Норы в пьесе
Г. Ибсена «Кукольный дом» и заглавную роль в пьесе А. Н. Островского и Н. Я. Со-
ловьева. «Увидеть Нору и Дикарку в исполнении Веры Федоровны – значит
доставить себе эстетическое наслаждение и надолго оставить в памяти имя арти-
стки», – писали местные критики. За полмесяца до начала гастролей в Ново-Нико-
лаевске произошло большое бедствие – пожар, в результате которого сгорело около
800 домов и более шести тысяч жителей остались без крова.11 Тяжелое
положение погорельцев глубоко тронуло Веру Федоровну. Еще до приезда сюда

11 См.  11 мая: 100 лет назад, 11.05.1909, в Ново-Николаевске начался большой пожар...
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она решила отчислить в пользу пострадавших 15% всех денежных сборов со всех
спектаклей в городе. Она хотела еще раз навестить Ново-Николаевск, но преж-
девременная смерть помешала это сделать. (Вопросы краеведения Новосибирска
и Новосибирской области. – Новосибирск, 1997. – С. 198 ; Календарь знаменатель-
ных и памятных дат по Новосибирской области, 1999 год. – С. 26, 80 ; Новосибирск
в историческом прошлом / Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. – Ново-
сибирск, 1978. – С. 172)

25 – 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств России, музыковеда Калужского
Владимира Михайловича (1939, Москва). Выпускник теоретико-композиторского
факультета Белорусской государственной консерватории, с 1961 г. он преподавал
в музыкальных училищах Витебска и Новосибирска. С 1963 – работал на кафедре
теории музыки Новосибирской государственной консерватории, где в 1967 г. окончил
аспирантуру при кафедре теории и композиции. С 1971 по 1988 г. В. М. Калуж-
ский – заведующий кафедрой истории музыки НГК. В 1993–1998 гг. – профессор
кафедры музыкального просвещения и образования. Владимир Михайлович –
автор 20 научных и научно-методических трудов, автор либретто музыкально-
театральных произведений сибирских композиторов. В 1990-х гг. осуществил ряд
постановок старинных и современных опер, выступал как дирижер. С 1995 г.
работает художественным руководителем Новосибирской филармонии. Стал
основателем и художественным руководителем «Детско-юношеской филармонии»,
автором и ведущим многочисленных программ, филармонических абонементов.
Один из этих абонементов – «Молодежный музыкальный портал» – победил на
конкурсе «100 лучших товаров и услуг России». В. М. Калужский является созда-
телем и художественным руководителем детского театра «Мир музыки», трижды
отмеченного Большой золотой медалью Сибирской ярмарки. Театр провел на
профессиональной сцене более десятка оперных премьер новосибирских компо-
зиторов. Калужский выступал здесь в роли и педагога, и режиссера-постановщика,
и дирижера, и актера. С 2005 г. Владимир Михайлович преподает в Новосибир-
ском государственном театральном институте. Он член Международного общества
музыкального образования (ISME), Союза театральных деятелей и Союза компо-
зиторов России. Неоднократно избирался в правления творческих организаций.
В 1976–1989 гг. был председателем музыковедческой секции Сибирской компо-
зиторской организации. Является членом экспертного совета Всероссийской
премии «Золотая маска». Включен Американским биографическим институтом в
число 500 лидеров влияния за последнюю четверть века (1993). В 1999 г. стал
обладателем премии мэрии Новосибирска «Человек года», в 2006 – победителем
Межрегионального конкурса «Люди дела» (2006). (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 394)

Май – 80 лет гражданской авиации Западной Сибири и Новосибирска. 15 мая 1929 г. начался
первый регулярный полет по трассе «Москва – Иркутск – Москва». Одновременно
из Москвы и из Иркутска, навстречу друг другу, вылетели самолеты «Фоккер
Ц-4» с грузом почты. Посадка в Новосибирске была произведена 17 мая, рейс из
Иркутска в Новосибирск выполнил опытный пилот Новосибирской аэростанции
Иосиф Семенович Лапоногов. Продолжил эстафету на запад пилот Омской аэро-
станции Федор Николаевич Кононенко. Май 1929 г. считается официальной
датой рождения Западно-Сибирского управления гражданской авиации. (Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 337)
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Май – 80 лет новосибирскому предприятию «Горводоканал». Пробное испытание водопровода
в Новосибирске было проведено 1 февраля 1929 г. Водонапорная башня для первой
централизованной системы водоснабжения города находилась в Закаменской
части (на ул. Гавриловской, ныне ул. К. Либкнехта, 125). Подача питьевой воды в
объеме 7 тыс. куб. м в сутки началась в конце мая 1929 г. В конце 1930-х гг.
завод «Сибкомбайн» (впоследствии – «Сибсельмаш») построил левобережную
систему водоснабжения производительностью 30 тыс. куб. м в сутки. В годы войны
протяженность водопроводных сетей увеличилась на 1,5–2 км в год, водопотреб-
ление увеличивалось за счет промышленных предприятий (в том числе эвакуи-
рованных). В 1960–1979 гг. построен дзержинско-первомайский водопровод и
правобережная крупнейшая насосно-фильтровальная станция. В 1987 – введена
в строй насосно-фильтровальная станция левобережья. В начале XX в. Новоси-
бирск имеет широко развитую систему централизованного водоснабжения. Водой
обеспечивается не только сам областной центр, но также население и предпри-
ятия города Обь, наукограда Кольцово, поселков Краснообск и Мочище Новоси-
бирского района. К 2003 г. подача питьевой воды в Новосибирск составляла
840 тыс. куб. м в сутки. Протяженность водоводов – 336 км, водопроводной сети –
976, канализационных коллекторов – 258, канализационной сети – 797 км.
Очищалось 750 куб. м сточных вод в сутки. В 2005 г. Новосибгорводоканал побе-
дил во всероссийском конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России»
в номинации «За высокое качество и надежность городского водоснабжения».
В 2007–2008 гг. начата работа в соответствии с инвестиционной программой
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2007–2011 годы». Строятся
новые водоводы (например, два водовода в Ленинском районе) и коллекторы
(в частности, коллектор № 6 в Дзержинском районе, напорный коллектор диа-
метром 1400 мм от главной насосной станции до очистных сооружений канали-
зации); реконструируются водозаборы и канализационные насосные станции.
Особое внимание уделяется контролю качества питьевой воды. В 2007 г. для цент-
ральной химико-бактериологической лаборатории водопровода приобретены
высокоэффективные приборы, позволяющие определять количество органических
веществ в самых сложных образцах воды. (История промышленности Новосибир-
ска. Т. 2. Время, вперед! – Новосибирск, 2004. – С. 21 ; Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Новосибирской области, 2004 год. – С. 16, 19 ; ГАНО.
Ф. Д-97)

Май – 50 лет Маслянинскому профессиональному училищу № 77 (1959). (На отрогах Салаир-
ского кряжа / А. И. Перфильев. – Новосибирск, 1994. – С. 55 ; Маслян. льновод. –
Маслянино, 1989. – 3 июня. – С. 2 – 3)*
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100 лет назад, 11.05.1909, в Ново-Николаевске начался
большой пожар – крупнейшая катастрофа в истории города

11

В истории существования многих сибирских
городов были события, которые помнили не только
современники, но и потомки. Мощное наводнение,
сильное землетрясение, масштабная эпидемия, но,
пожалуй, особое место занимали крупные городские
пожары. Для сибирского города, состоявшего, как
правило, из деревянных строений – домов, складов,
сараев, предприятий – это было очень серьезное
бедствие.

Для молодого сибирского города, каким яв-
лялся Новониколаевск, таким крупным бедствием
был и остается до сих пор грандиозный пожар в
мае 1909 года.

В газете «Томские губернские ведомости»
это событие было описано следующим образом:
«В 2 часа на Каинской улице, во дворе Гнусина, от
плохой топки загорелась маленькая избушка.
Пожар очень быстро перебросился на стоящий
рядом сеновал, набитый сеном, и оно вспыхнуло.
Потом пламя перебросилось на соседний склад
сельскохозяйственных орудий Кислякова и Три-
фонова. Начали загораться одно за другим дере-
вянные здания. Ветер разносил головни. Горело
сразу в двадцати местах». В огне метались люди и
домашний скот, деревянные дома загорались один
за другим, люди перестали спасать свое имущество –
пришло время спасать свои жизни. Жители бежали
поближе к воде, но пробиться сквозь бушующий
огонь удавалось не всем.

Когда пожар утих, перед взорами предстала
страшная и горькая картина: «... вместо двадцати
двух кварталов виднелась пустошь с безобразны-
ми остовами печей, с обгоревшими деревьями, с
массой больших костров в волнах синего дыма».
В результате грандиозного пожара более шести
тысяч жителей остались без крова, сгорело около
800 домов, большое количество хозяйственных
построек, шесть сельскохозяйственных складов,
много магазинов и лавок. Общий убыток от пожара
превысил 5 000 000 рублей. Корреспонденты ряда
сибирских газет, прибывшие на место трагедии,
отмечали в своих статьях, что сотни и сотни людей
разместились по берегам Оби и ее притокам. У мно-
гих на руках маленькие дети, а рядом – один-два
узла личных вещей – это все, что они успели

вынести из горящего дома. Сгорело даже здание
пожарной команды, дым от пожара был виден в
нескольких десятках верст от города.

На имя императора Николая II была направ-
лена телеграмма следующего содержания: «Ваше
Императорское Величество! 11 мая в 2 часа дня
город Новониколаевск постигло ужасное бедствие:
при сильном ветре вспыхнул пожар, уничтожив-
ший 794 дома, населенных преимущественно бед-
нотой. Свыше 6 тысяч человек остались без крова,
имущества и средств к существованию. Городская
Дума и обездоленные бедняки... умоляют оказать
погорельцам Монаршую милость бесплатным от-
пуском строевого леса... и средств на постройку».
Городская дума обратилась к руководству Кабинета
Его Императорского Величества, на землях которо-
го располагался город, с просьбой о снятии с Ново-
николаевска выкупной суммы за землю в размере
400 000 рублей.

13 мая, через несколько дней после пожара,
в Томском губернском Управлении состоялось
совещание по вопросу о помощи погорельцам Но-
вониколаевска. На него были приглашены город-
ской голова Томска, представители духовенства
(протоиерей, ксендз, мулла), чиновники Управле-
ния и ряд других лиц. Руководил совещанием
управляющий губернией И. В. Штевен. Участники
совещания были ознакомлены с донесением стар-
шего чиновника особых поручений А. Г. Козлова,
посланного в Новониколаевск. В донесении гово-
рилось, «...что погорельцы пока размещены в до-
мах частных лиц ...что нужда громадная и нужна
будет помощь ... некоторые из новониколаевцев,
желая извлечь возможно большую пользу от этого
громадного бедствия, скупают в одни руки все лес-
ные и строительные материалы. Городское управ-
ление Новониколаевска не приняло еще против
этого никаких мер». Отмечалось, что в Новонико-
лаевске уже созданы и функционируют два коми-
тета по сбору пожертвований в пользу пострадав-
ших от огня – дамское общество и благотворитель-
ный комитет при городском управлении.

Вниманию участников совещания были пред-
ложены три вопроса: 1) способ собирания пожерт-
вований, 2) куда собирать эти пожертвования и
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3) способ раздачи пожертвований пострадавшим
от пожара. После обсуждения и решения названных
вопросов среди участников томского совещания
была проведена предварительная подписка, в ходе
которой был собран для погорельцев 841 рубль.

17 мая управляющий Кабинетом Е. И. В. при-
слал из Барнаула телеграмму: «Государь импера-
тор повелеть соизволил организовать в гор. Ново-
николаевске по соглашению с губернской властью
отпуск лесного материала пострадавшим от пожа-
ра беднейшим бесплатно, остальным по выясне-
нию количества по заготовительной цене».

19 мая в Новониколаевск приехал томский
губернатор, камергер Высочайшего Двора Л. Н. Гон-
датти, чтобы лично осмотреть место трагедии.

В соседних сибирских городах был организо-
ван сбор пожертвований по подписным листам для
нужд города и его жителей.

Не желая повторения трагедии, Новонико-
лаевская городская дума в августе 1909 года при-
няла обязательное постановление «О воспрещении

возводить деревянные постройки в некоторых квар-
талах Центральной части города Новониколаев-
ска». Согласно этому постановлению на Никола-
евском проспекте и по некоторым другим централь-
ным улицам предписывалось жилые и торговые
дома делать каменными, а надворные постройки
могли быть и деревянными, но обязательно под
железными крышами. В начале сентября это реше-
ние Новониколаевской городской думы было ут-
верждено томским губернатором. Таким образом,
часть жителей, потерявших при пожаре дом и иму-
щество, вынуждены были перебираться поближе к
окраинам города, где и арендная плата за землю
была значительно ниже, и где не требовалось стро-
ительство каменных жилых зданий.

Выгоревшие кварталы города были застроены
через 2–3 года.

Как отмечают авторы книги «Новосибирск в
историческом прошлом», – выгоревшую площадь
частично застроили к ноябрю 1909 г., полностью
же лишь к 1912 году.

В. И. Баяндин
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90 лет со дня рождения первого почетного гражданина
Доволенского района Иванова Дмитрия Изотовича (1919–2008)

15

Иванов Дмитрий Изотович родился 15 мая
1919 года в поселке Федоровский Доволенского
района Новосибирской области. В 1935 году, после
окончания шести классов Федоровской школы,
Дмитрий Изотович пошел работать учетчиком,
через некоторое время его назначают заведующим
животноводческой фермой.

Дмитрий Изотович в 1938 году оканчивает
районную кадровую школу и с 1939 года работает
счетоводом в полеводческой бригаде села Федоровка;

так как в то время не хватало счетных работников,
их готовили из наиболее грамотных и способных
молодых колхозников. Несмотря на молодость, Ива-
нов Д. И. показал себя замечательным организа-
тором, и правление колхоза оценило его способ-
ности, избрав в 1941 году председателем колхоза
в селе Федоровка. В 1949 году за счет укрупне-
ния колхозов из пяти создали один – «Комсомо-
лец», председателем избрали Дмитрия Изотовича.
В хозяйстве трудились 365 человек, общая площадь
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сельхозугодий составляла 37 тысяч га, имелось
600 коров, хозяйство содержало овец, свиней, птицу.
Уже после окончания войны хозяйство приобрело
свою электростанцию местного значения, постро-
или механизированный зерноток с очиститель-
ными сооружениями, радиофицировали три по-
селка: Брянск, Федоровку, Романовку.

Колхозники стали получать заработную пла-
ту деньгами. В 1956 году Иванова Д. И. наградили
бронзовой медалью ВДНХ. Он был удостоен и меда-
ли «За освоение целинных земель»: молодой пред-
седатель колхоза решил увеличить клин пахотной
земли за счет поднятия целины. В военные годы
урожай был низким, а план по сдаче зерна очень
высоким. В это время решение председателя было
рискованным, так как производственные мощно-
сти колхоза были ограничены. Но при помощи До-
воленской машинно-тракторной станции вспахали
47 га целины. Кроме этого создали звено из трех
конных плугов и подняли 60 га целины, что дало
возможность увеличить производство зерна и лег-
че выполнять задания по сдаче зерна государству.

За постоянный рост урожайности, за увели-
чение надоев молока, за расширенное строитель-
ство производственных помещений и жилых домов
для колхозников Дмитрия Изотовича в 1957 году
наградили орденом «Знак Почета».

В 1961 году на базе четырех колхозов обра-
зовался совхоз «Травнинский». В этом совхозе
Дмитрий Изотович работал управляющим одним

из отделений, а в 1964 году совхоз разделили на
два: «Травнинский» и «Согорнский». Во вновь обра-
зовавшемся хозяйстве Д. И. Иванов  стал работать
заместителем директора.

Дмитрий Изотович с 1966 по 1979 год работал
председателем рабочего комитета совхоза «Согорн-
ский». В 1979-м был назначен заместителем ди-
ректора совхоза по строительству и проработал на
этой должности 10 лет. Его неиссякаемая энергия
и настойчивость позволили сделать большие ус-
пехи в строительстве. Во время работы Д. И. Ива-
нова развернулось крупное строительство произ-
водственных помещений, жилых домов, водопро-
вода, теплотрассы более 2 км, тротуаров по улицам
села Согорное, средней школы, дороги от с. Согор-
ное до трассы на г. Новосибирск – 16 км. В тече-
ние нескольких лет село Согорное фактически
перестроилось. Возведены животноводческие поме-
щения и механизированный зерноток. В поселке
Брянский были построены новые дома на 62 квар-
тиры, образовалась улица, которую назвали име-
нем Д. И. Иванова.

В числе наград Иванова Дмитрия Изото-
вича – медали «Ветеран труда», «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне». В 2000 г. он пер-
вым был удостоен звания «Почетный гражданин
Доволенского района» – за большие заслуги в об-
ласти строительства и общественной деятельности.
Иванов Д. И. оставил незабываемый след в памя-
ти своих земляков.

А. В. Соломко

О ПРИСВОЕНИИ звания «Почетный граж-
данин Доволенского района» ветерану труда
Иванову Д. И. // Сел. правда. – Довольное,
2000. – 17 июня. – С. 4.

УМЕР почетный гражданин Доволенского
района Дмитрий Изотович Иванов : [некро-
лог] / В. Л. Угненко [и др.] // Сел. правда. –
Довольное, 2008. – 12 янв. – С. 8 : портр.

ИВАНОВ Дмитрий Изотович // Победители :
тыл фронту. – Новосибирск, 2005. – С.156 –
162 : портр.

СЛЕД для потомков // Сел. правда. – Доволь-
ное, 2007. – 9 янв. – С. 1 : портр.
УЧАЕВ, А. Мы верили в лучшую жизнь :
[о Д. И. Иванове] // Сел. правда. – Довольное,
2000. – 17 июня. – С. 4 : портр.
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70 лет со дня рождения физико-химика, академика АН СССР
Замараева Кирилла Ильича (1939–1996)

20

Академик Кирилл Ильич Замараев – выда-
ющийся российский ученый, крупный организа-
тор науки, талантливый педагог, внесший боль-
шой вклад в развитие химической физики и науки
о катализе. С 1984 по 1995 год он возглавлял Ин-
ститут катализа имени Г. К. Борескова Сибирского
отделения Академии наук.

Кирилл Ильич Замараев родился 20 мая
1939 г. в Москве в семье известного советского ин-
женера-химика. Начав свою профессиональную
подготовку в Московском институте тонкой хи-
мической технологии имени Д. И. Менделеева,
К. И. Замараев перешел в Московский физико-
технический институт (МФТИ), чтобы всерьез
заняться химической физикой.

В 1966 г. он закончил аспирантуру в МФТИ,
защитив диссертацию на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук. Работал в
Институте химической физики имени Н. Н. Семе-
нова в должностях младшего, старшего научного
сотрудника, затем заведующего лабораторией, одно-
временно преподавал в МФТИ в качестве доцента.
В начале 1970-х годов академик Н. Н. Семенов, лау-
реат Нобелевской премии, возглавлявший этот ин-
ститут, привлек Кирилла Ильича к изучению фото-
каталитического преобразования солнечной энергии.

В 1972 г. К. И. Замараев защитил диссерта-
цию «Исследование строения и реакционной спо-
собности комплексов переходных металлов при
помощи электронного парамагнитного резонанса»
на соискание ученой степени доктора химических
наук по специальности «физическая химия».

В 1974–1975 гг. К. И. Замараев занимался
исследовательской работой в США, в Корнель-
ском, Стенфордском и в Чикагском университетах.
Он был в числе первых советских ученых, пригла-
шенных в Америку для долгосрочной работы по
программе научного обмена в области химии между
СССР и США.

В 1976 г. К. И. Замараев был избран членом-
корреспондентом Академии наук СССР. В начале
1977 г. по приглашению академика Г. К. Борескова
с большой командой молодых специалистов по хими-
ческой физике К. И. Замараев переехал в Новоси-
бирск. С 1977 г. он занимал должность заместителя

директора Института катализа СО АН СССР, а в
1984 г. возглавил Институт катализа, которому в
1994 году был присвоен статус Государственного
научного центра. С этого момента и до последних
дней своей жизни Кирилл Ильич являлся его науч-
ным руководителем.

Появление в Институте катализа К. И. Зама-
раева по времени совпадало с переориентацией
Института катализа от феноменологических ис-
следований явлений катализа к исследованиям,
выполняемым на молекулярном уровне. Кирилл
Ильич с энтузиазмом включился в работу по созда-
нию в институте мощного приборного парка.
Им была предложена новая форма организации
использования оборудования – центр коллектив-
ного пользования дорогостоящим и уникальным
оборудованием. Этот центр позволил десяткам
различных организаций Сибири и других регио-
нов СССР существенно повысить уровень и досто-
верность их исследований.

В 1987 г. за выдающиеся научные достиже-
ния К. И. Замараев был избран действительным
членом Академии наук СССР.

Ученый внес крупный вклад в развитие
теории и практики каталитической науки. Осно-
вополагающее значение имеют его работы по изу-
чению механизмов каталитических реакций и
структуры активных центров, исследования в
области фотохимии и разработки каталитических
реакторов для использования солнечной энергии,
а также работы по изучению теоретических основ
спинового обмена в растворах и его применения
в химии.

Кирилл Ильич начал свою деятельность с
исследования методом электронного парамагнит-
ного резонанса строения комплексов переходных
металлов в растворе. Хорошо известны его работы
по интерпретации сложных спектров ЭПР заморо-
женных растворов металлокомплексов, по опреде-
лению связи магниторезонансных параметров со
строением комплексов металлов. Параллельно им
проводились фундаментальные эксперименталь-
ные и теоретические исследования спинового
обмена в растворах парамагнитных комплексов
металлов. Эти работы составили основу широко
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известных монографий по проблемам спинового
обмена, изданных в России и за рубежом.

В середине 70-х годов Замараевым открыты
и исследованы реакции туннельного переноса
электрона на большие расстояния между парами
реагентов, вмороженными в твердые нейтраль-
ные матрицы, была продемонстрирована возмож-
ность туннелирования электронов на расстояния
15–30 Е и подробно изучена кинетика этого явле-
ния. Результаты этих работ были впоследствии
изложены в монографии «Туннелирование элект-
рона в химии», опубликованной в издательствах
«Наука» и «Еlsеvier». В это же время начат инте-
ресный цикл работ по изучению роли внешне-
сферной координации в механизмах каталити-
ческих реакций.

Кирилл Ильич Замараев был одним из пио-
неров исследования строения активных центров
катализаторов и ключевых интермедиатов гомо-
генных и гетерогенных каталитических реакций
методами ЯМР-, ЭПР- и ИЦР-спектроскопии.
В частности, впервые были зафиксированы и охарак-
теризованы методом многоядерного ЯМР алкил-
пероксо- и пероксокомплексы молибдена – ключе-
вые интермедиаты эпоксидирования олефинов.
Методом твердотельного многоядерного ЯМР было
исследовано строение активных центров широкого
круга промышленно важных катализаторов, уста-
новлена природа соединений, ответственных за
каталитические свойства, исследовано координа-
ционное окружение элементов, получены данные о
природе поверхностных центров, об изменениях
химической связи в молекулах при адсорбции, о
природе промежуточных продуктов химических
реакций. С использованием современных методик
ЯМР для исследования твердого тела детально изу-
чены механизмы превращения спиртов и углеводо-
родов на цеолитах, выяснена природа и определено
строение интермедиатов, образующихся в этих реак-
циях. Открыты новые для цеолитного катализа
пути превращения углеводородов.

К. И. Замараев много сил и энергии потратил
на создание новых организационных форм взаи-
модействия науки и промышленности. С 1986 по
1992 год он возглавлял межотраслевой научно-
технический комплекс «Катализатор», созданный
для ускорения внедрения научных разработок в
области катализа. В XI пятилетке одна из крупных
разработок с авторским участием Замараева была
реализована в промышленности.

Большое влияние работа МНТК «Катали-
затор» оказала на коллектив Института катализа,
на его способность работать с промышленными

предприятиями. К. И. Замараев был настоящим
лидером МНТК. Жизненная энергия Кирилла Ильи-
ча воплощалась в жизненную силу коллектива инсти-
тута. При обвальном переходе на рыночные отно-
шения Институт катализа смог продемонстрировать
высокую устойчивость и эффективность.

Сейчас МНТК объединяет в себе более 20 на-
учных и проектных организаций, опытных и про-
мышленных производств пяти министерств и трех
ведомств и несет всю полноту ответственности за
разработку и внедрение в производство современ-
ных высокоэффективных катализаторов для пред-
приятий всех химических отраслей.

Являясь признанным лидером российского
сообщества специалистов-каталитиков, академик
Замараев вел большую научно-организационную
и педагогическую работу. Он являлся председа-
телем Научного совета ГКНТ СССР «Катализ и его
промышленное использование», Объединенного
научного совета по химическим наукам СО РАН,
заместителем председателя научных советов АН
СССР по катализу и по комплексной проблеме
«Изыскание новых путей использования солнеч-
ной энергии».

С первых же лет активной научной деятель-
ности К. И. Замараев принимал активное участие
в подготовке научных кадров. Не одной сотне вы-
пускников факультета молекулярной и химичес-
кой физики Московского физико-технического
института на всю жизнь запомнился атлетическо-
го телосложения преподаватель с замечательной
улыбкой, проводивший на отменном английском
языке семинары по химической кинетике. Пере-
ехав в Новосибирск, Кирилл Ильич не отошел от
педагогической работы и более десяти лет возглав-
лял кафедру физической химии Новосибирского
государственного университета.

О международном признании научных за-
слуг К. И. Замараева свидетельствует избрание
его членом Академии Европы, иностранным чле-
ном Индийской и Корейской академий наук,
редактором международных научных журналов.

К. И. Замараев проводил активную работу по
развитию международного сотрудничества. В 1994–
1995 гг. занимал пост Президента Международ-
ного союза теоретической и прикладной химии
(IUPAC) – общества, объединяющего химиков всего
мира. Был активным участником и организатором
многих международных конференций. В 1994 г.
ученому была присуждена Серебряная медаль
Королевского химического общества Великобрита-
нии как выдающемуся лектору современности.
В 1995 г. за работы в области экологического
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катализа К. И. Замараев был отмечен престижной
немецкой наградой для российских ученых –
медалью имени А. П. Карпинского.

В последние годы Кирилл Ильич уделял боль-
шое внимание экологическим проблемам, передо-
вым технологиям. Наиболее известны его работы
в области преобразования солнечной энергии в
химическую энергию как основы развития безо-
пасной для окружающей среды энергетики буду-
щего, работы по фотокаталитическим реакциям и
их влиянию на процессы, протекающие в атмос-
фере, а также работы по созданию новых катали-
заторов и каталитических технологий для защиты
окружающей среды. Под его руководством в инсти-
туте начат цикл работ по использованию мембран-
ных технологий в катализе.

Работы К. И. Замараева составляют фунда-
мент для развития каталитической химии буду-
щего. Им опубликованы три монографии и более
300 научных работ в отечественных и иностранных
изданиях, он автор семи изобретений. Награжден
орденами «Знак Почета» (1982), Трудового Крас-
ного Знамени (1986) и Дружбы (1996).

В начале 1995 г. К. И. Замараев принимает
решение – уйти с поста директора Института ка-
тализа, освободив себя для более полной отдачи
основной цели своей жизни – науке. По расчетам
Кирилла Ильича, у него должно было оставаться
на это еще более 10 активных лет.

Однако судьба распорядилась иначе: Кирилла
Ильича не стало буквально через полтора года,
26 июня 1996 г. после тяжелейшей, мужественно
переносимой им болезни.

В память о выдающемся российском ученом в
Новосибирске образован Международный благотво-
рительный научный фонд имени К. И. Замараева.
Целью является финансовая поддержка российской
научной молодежи, занимающейся исследованиями
в области химического катализа и физической
химии. Основные средства Фонда идут на аспирант-
ские стипендии имени К. И. Замараева, премии и
гранты его имени для молодых ученых, присуждае-
мые на конкурсной основе. Фонд взят под попечи-
тельство Международным союзом теоретической и
прикладной химии (IUPAC). С 1998 г. более 100 мо-
лодых исследователей стали стипендиатами Фонда.

Президиумом СО РАН учреждена премия име-
ни академика Замараева для молодых ученых за
работы в области применения и развития физичес-
ких методов в химии, которая присуждается раз в
два года. Для студентов и аспирантов ежегодно
присуждается стипендия имени К. И. Замараева, уч-
режденная дирекцией и Ученым советом Инсти-
тута катализа.

В Институте катализа СО РАН создан мемо-
риальный кабинет академика, на здании инсти-
тута установлена мемориальная доска, его именем
названа аудитория в НГУ.

Подготовила Г. П. Рыбина
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С. 419 – 421 : портр.

БОБКОВ, В. Н. Замараев Кирилл Ильич //
Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск,
2003. – С. 332 : портр.

ЗАМАРАЕВ Кирилл Ильич // Научная элита :
кто есть кто в Рос. акад. науке : [справочник]. –
М., 1993. – С. 68.

ВОЛКОВ, В. А. Замараев Кирилл Ильич /
В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова //
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50 лет Маслянинскому профессиональному училищу № 77 (1959)

Май

История Маслянинского ПУ-77 началась с
создания Больше-Изыракского училища механиза-
ции сельского хозяйства. Приказ № 1 по Больше-
Изыракскому УМСХ № 7 от 5 июня 1959 года за
подписью директора И. Семенова гласил: «На ос-
новании приказа начальника Новосибирского
Управления трудовых резервов за № 24 от 7 мая
1959 года и во исполнение приказа начальника
Главного Управления трудовых резервов при
Совете Министров СССР № 99 от 11 апреля 1959 года
«Об образовании нового училища механизации
сельского хозяйства на базе Б.-Изыракского отде-
ления Маслянинской РТС, Маслянинского района»
организовано УМСХ № 7 для подготовки механи-
заторских и строительных кадров с количеством
учащихся в 270 человек».

Училище механизации сельского хозяйства
создавалось на базе Больше-Изыракской машинно-
тракторной станции в мае 1959 года. В бывшей
котельной оборудовали административное поме-
щение и столовую, в мастерской – лаборатории и
кабинеты теоретического обучения.

Общежитие разместилось в двухэтажном фин-
ском домике. При училище был стадион, водона-
порная башня, автозаправка, пилорама. Кроме
того, конюшня, свинарник, сад, огород, баня.
В пятнадцати километрах, неподалеку от деревни
Бубенщиково, расположился учхоз с 200 гектарами
пахотной земли. От машинно-тракторной станции
новому учебному заведению достались трактора
ДТ-54, Т-38, МТЗ-2, С-80 и МТЗ-5.

Училище готовило трактористов-машинистов
широкого профиля. Набор учащихся проводился
среди маслянинцев, жителей других районов Но-
восибирской и Кемеровской областей, независимо
от образования и даже без начального образования.
При училище работал учебно-консультационный
пункт для общеобразовательного обучения.

В 1966 году училище переименовали в сред-
нее сельскохозяйственное ПТУ-7.

В 1969 году на областном конкурсе пахарей
училищ системы профтехобразования Виктор Ве-
дерников из Большого Изырака занял первое ме-
сто, за что ПТУ наградили трактором МТЗ-52.
В 1974 году такую же победу одержал юный меха-
низатор Андрей Ланг, и училище вновь наградили

трактором – Т-150. В 1975 году областное соревно-
вание пахарей профтехучилищ проходило на базе
Больше-Изыракского ПТУ.

В начале 1960-х годов в Маслянинском районе
был большой недостаток кадров строительных про-
фессий. Для подготовки каменщиков, отделоч-
ников, столяров-плотников было организовано
ГПТУ-37 с набором учащихся в районе и области.
Размещалось училище в рабочем поселке Масля-
нино, в старых ветхих зданиях школы № 3
(ул. Алтайская), переехавшей на новое место. До обе-
да пять групп (около 150 человек) занимались специ-
альными предметами, а после обеда – общеобразова-
тельными дисциплинами. Общежития при училище
не было, и учащиеся жили в частных квартирах.

В качестве учебной практики юные строители
участвовали в возведении административных,
сельскохозяйственных и жилых зданий в Масля-
нинском и, нередко, в других районах области.
В числе объектов был Пайвинский комплекс КРС,
школа № 1, ресторан, 5-этажное здание обще-
жития. Кроме того, мастерские, котельная и сто-
ловая для самого училища.

В 1976 году на базе двух ПТУ – Больше-Изы-
ракского и Маслянинского – было создано Масля-
нинское среднее сельское профессионально-техни-
ческое училище (ССПТУ) № 7.

Разместилось оно в 5-этажном здании на ули-
це Коммунистической р. п. Маслянино. На первом
этаже были столовая и медпункт, на втором и тре-
тьем – кабинеты теоретического и общеобразова-
тельного обучения, на четвертом и пятом – обще-
житие. Производственное обучение проводилось в
мастерских бывшего строительного училища. Для
учебного хозяйства выделили 200 гектаров земли.
В это же время было начато строительство 3-этаж-
ного учебного корпуса.

В 1978 году состоялся первый выпуск уча-
щихся, получивших одновременно и аттестаты о
среднем образовании, и дипломы по избранной
специальности. Училище тогда заняло третье
место в социалистическом соревновании по РСФСР
и первое место в Новосибирской области среди сель-
ских училищ, коллектив был награжден переходя-
щим Красным знаменем управления ПТО области.
В 1982 году получили Диплом за призовое место в
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областном конкурсе мастерства в профессии меха-
низатор. В 1985 – Почетную грамоту ЦК профсо-
юзов работников сельского хозяйства за успехи в
производстве продукции животноводства и земле-
делия в подсобном учебном хозяйстве.

В 1987–1988 годах были сданы в эксплуата-
цию новые учебно-производственные мастерские,
3-этажный учебный корпус, оборудована лабора-
тория сельхозмашин, 5-этажное общежитие –
целый учебный городок.

В 1999 г., в преддверии 40-летия училища
директор В. Г. Уваров в интервью газете «Совет-
ская Сибирь» сказал: «За эти четыре десятка лет
училище подготовило десять тысяч механизаторов.
Выпускали еще водителей, токарей, строителей,
аккумуляторщиков, вулканизаторщиков, поваров,
швей, мотоциклистов... А в районе населения –
28 тысяч. Вот и выходит, что с нашим училищем
каким-то образом связана каждая семья». Влади-
мир Георгиевич с гордостью рассказал о том, что
многие выпускники СПТУ-77 стали передовиками
производства, орденоносцами, участниками ВДНХ,
хорошими руководителями. Что училище окончили
директор АО «Александровское» О. Кальбфлейш,
главные инженеры колхоза «Прожектор» и агро-
фирмы «Салаир» А. Макаров и С. Трофимов, глав-
ный агроном АО «Маслянинское» П. Козленко,
председатель АО «Сибирский пахарь» Н. Соболев.

Еще в конце 1970-х годов преподаватели-
энтузиасты А. Н. Пирожков и В. А. Созинов
начали собирать экспонаты для училищного крае-
ведческого музея. Но из-за отсутствия подходящего

помещения создать его удалось лишь в 2000 году.
В музее собраны нумизматические, этнографические
экспонаты, предметы религии, домашней утвари,
например, табакорезка, утюги, самовары, деревянное
калмыцкое седло и другие. Экспонаты, связанные с
историей Великой Отечественной войны, в частности
с историей 140 Сибирской стрелковой дивизии, фото-
графии, письма, предметы военной экипировки.
Отражены в экспозиции и трудовые подвиги масля-
нинцев, и история самого училища.

В настоящее время в Маслянинском профес-
сиональном училище № 77 выпускники 9-х и 11-х
классов средней школы получают профессии сле-
саря по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования, тракториста-машиниста, водителя
транспортных средств, швеи, повара, кондитера,
продавца, изготовителя художественных изделий
из бересты, лозы и дерева, маляра, штукатура, обли-
цовщика-плиточника и другие. Обучение прово-
дится в течение одного, двух или трех лет – в за-
висимости от имеющегося образования и спе-
циальности.

ПУ-77 имеет типовой учебный корпус на 810
ученических мест, 20 учебных кабинетов, девять мас-
терских и лабораторий. Есть библиотека, компью-
терный класс, спортивный зал, актовый зал на 120
мест, общежитие на 114 мест, медицинский пункт,
столовая. Для практического обучения – автотран-
спортная и сельскохозяйственная техника, швей-
ное и технологическое оборудование, автотракто-
дром (2 га), подсобное хозяйство с 305 гектарами
пахотной земли.
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3 – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Самсонова Бориса Васильевича (1909–
1943, Гомельская обл., Белоруссия). Уроженец с. Остров ныне Ленинского района
Московской области, после школы он работал в колхозе, совхозе, на заводе. Когда
началась Великая Отечественная война, занимался эвакуацией заводского
оборудования в Сибирь. Приехал в Новосибирск, в армию был призван в 1943 г.
Дзержинским райвоенкоматом. В действующей армии находился с августа 1943 г.
В ночь на 27 сентября Б. В. Самсонов, гвардии рядовой 218 гвардейского стрел-
кового полка (77 гвардейская Черниговская стрелковая дивизия 61 армии, Цент-
ральный фронт), первым с группой переправился на правый берег Днепра близ
с. Неданчичи (Репкинский район Черниговской области, Украина). В рукопаш-
ном бою уничтожил 8 гитлеровцев, вместе с бойцами захватил плацдарм и удер-
жал его до подхода подкрепления. Погиб 21 октября 1943 г. Похоронен в д. Дера-
жичи Лоевского района Гомельской области, где установлены мемориальная
доска и обелиск. Награжден орденами Ленина и Красной Звезды. Звание Героя
Советского Союза присвоено 15 января 1944 г. (Герои Советского Союза. В 2 т.
Т. 2. – М., 1988. – С. 413 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 755)

3 – 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР Бредихиной Нэлины
Александровны (1939, Новосибирск), директора Новосибирской областной науч-
ной библиотеки в 1971–2007 гг. Выпускница Ленинградского библиотечного
института (1960), сначала работала библиотекарем, затем – старшим библиоте-
карем, заведующей читальным залом, главным библиографом отдела зональной
краеведческой библиографии, заместителем директора по научной работе. Явля-
ется автором более 20 научных работ по вопросам развития библиотечного дела и
библиографии Сибири. В период руководства Н. А. Бредихиной областная науч-
ная библиотека смогла объединить свои фонды в одном здании по адресу Совет-
ская, д. 6 (до 1985 г. они размещались в ДК Октябрьской революции и в дорево-
люционном здании по Красному проспекту, 26). Под руководством Нэлины Алек-
сандровны создавались новые отделы, залы для читателей, была проведена
компьютеризация библиотеки, создан электронный каталог ее фондов, НГОНБ
получила статус регионального тренинг-центра для библиотечных работников
Сибири. По инициативе директора устанавливались и крепли международные
связи областной научной библиотеки. Н. А. Бредихина неоднократно избиралась
членом коллегии Комитета по культуре обладминистрации, членом областного
фонда культуры, президентом областного библиотечного общества. Награждена
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», в 2005 г. – премией губернатора Новосибирской области в сфере
культуры и искусства. (Сибирь в лицах. – С. 555 2-й паг.)

4 – 40 лет со дня отнесения населенного пункта Дорогино Черепановского района к категории
рабочих поселков (Решением Новосибирского облисполкома № 302 от 4.06.1969).
(Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской
области, 1937–2006 гг. – Новосибирск, 2007. – С. 482 ; ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2)

11 – 80 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, оперного режиссера Пасынкова Эмиля
Евгеньевича (1929, Ленинград – 1990). Выпускник Ленинградской консерва-
тории, с 1953 г. он работал в Ленинградском театре оперы и балета имени С. Ки-
рова (ныне Мариинский). С октября 1959 г. был режиссером, а с июля 1960 – глав-
ным режиссером Новосибирского театра оперы и балета. В НГАТОиБ поставил
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«Овода» А. Спадавеккиа, «Не только любовь» Р. Щедрина, «Патетическую орато-
рию» Г. Свиридова, «Бориса Годунова» М. Мусоргского, «Дон Жуана» В. А. Моцарта,
«Алкину песню» Г. Иванова, «Аиду» Дж. Верди и другие оперы. В 1960, 1963, 1967 гг.
Э. Е. Пасынков был одним из руководителей гастролей НГАТОиБ в Москве. С 1969 г.
работал главным режиссером Ленинградского академического Малого театра
оперы и балета, с 1978 – художественным руководителем отдела Ленконцерта.
С 1981 по 1990 г. – главным режиссером Пермского академического театра оперы
и балета. (Музыка : большой энцикл. слов. – М., 1998. – С. 414 ; Новосибирск :
энциклопедия. – С. 668)

16 – 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, почетного авиа-
строителя Сувернева Виталия Григорьевича (1919 – 2000, Новосибирск), доктора
технических наук, ученого в области аэродинамики и прочности авиационных
конструкций. Выпускник Московского авиационного технологического института
(1944) и академии Министерства авиационной промышленности (1953). С 1943 г.
работал в Сибирском НИИ авиации: инженер, начальник отдела и лаборатории,
с 1954 г. – заместитель начальника института по научной работе, с 1959 по
1989 г. – начальник института, затем – ученый секретарь (до 2000 г.). Определя-
ющий вклад В. Г. Сувернева в развитие СибНИА – это поддержка и создание
новых направлений в области прочности, непосредственное руководство созданием
основных объектов и уникальных экспериментальных установок. В 1969 г. за
научное и техническое руководство разработкой и внедрением уникального
испытательного комплекса, не имеющего аналогов в отечественной практике,
награжден Государственной премией СССР. Кавалер орденов Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени. В 2006 г. на доме № 39 по улице Чаплыги-
на, где В. Г. Сувернев жил в 1945–2000 гг., открыта мемориальная доска. (Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 848 ; http://www.sibnia.ru/History/kadrs.html /
СибНИА/История/Выдающиеся кадры)

17 – 80 лет Тогучинскому району. Образован в 1929 г. в составе Сибирского края как Вассин-
ский район с центром в селе Вассино (Постановлением ВЦИК от 17.06.1929) из
Коуракского и части упраздненных Гутовского и Карпысакского районов. В соот-
ветствии с Постановлением ВЦИК от 1 января 1932 г. район переименовали в
Тогучинский, центр был перенесен из села Вассино в село при железнодорожной
станции Тогучин. (Справочник по административно-территориальному устрой-
ству Новосибирской области, 1937–2006 гг. – С. 420)*

19 – 75 лет со дня рождения фармацевта, отличника здравоохранения Грудцыной Павлины
Александровны (1934, Бийск), кавалера орденов Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета». Выпускница Томского медицинского института, до 1964 г. она
работала в новосибирских аптеках № 2, 7, 12, 67. В 1965–1984 гг. была заместителем
начальника аптечного управления Новосибирского облисполкома. С 1984 г. –
начальником аптечного управления, в 1988–1989 – генеральным директором
производственного объединения «Фармация». С 1989 г. П. А. Грудцына – пенсионер
республиканского значения. Более 40 лет посвятила организации и улучшению
лекарственного обеспечения населения области, развитию аптечной сети, доступ-
ности лекарственной помощи для населения Новосибирска и области. Более
десяти лет возглавляла комиссию по аттестации фармацевтических специа-
листов. На протяжении многих лет избиралась в городской Совет народных
депутатов и Железнодорожный районный Совет, возглавляла районную комиссию
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по здравоохранению. (История здравоохранения Новосибирска. – С. 537 ; Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 241)

20 – 80 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР Фадеевой Надежды Васильевны (1929,
с. Троицкое Чистоозерного р-на), кавалера ордена Трудового Красного Знамени.
Выпускница Омского медицинского института (1953), сначала она работала в
г. Здвинске, затем переехала в г. Искитим. В течение сорока лет работала врачом-
педиатром, заведовала детским отделением Искитимского родильного дома. (Ими
гордится земля искитимская : художеств.-док. сб. (альм.). – С. 48)

20 – 50 лет назад (1959) Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первое здание
новосибирского Академгородка – главный корпус Института гидродинамики.
(Академия наук СССР. Сибирское отделение : хроника, 1957–1982 гг. – Новоси-
бирск, 1982. – С. 33 ; http://www.hydro.nsc.ru/person/letop57_66.php / Институт
гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН/Летопись ИГиЛ)

22 (10) – 120 лет со дня рождения писателя-прозаика Пушкарева Глеба Михайловича (1889,
Томск – 1961, Новосибирск). (Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 6. –
Стб. 92 ; Минувшее и близкое / А. Л. Коптелов. – Новосибирск, 1983. – С. 144 ;
Новосибирск : энциклопедия. – С. 723)*

22 – 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, кинематографиста Малашина
Юрия Николаевича (1939, Новосиб. обл. – 1993, Саяногорск). По окончании школы в
Новосибирске работал электриком в «Новосибирскэнерго», сотрудником Новоси-
бирской картинной галереи. В 1961 г., после службы в армии, пришел на студию
телевидения, где был осветителем, телеоператором, ассистентом режиссера.
С началом формирования «Новосибирсктелефильма», Ю. Н. Малашин – первый
редактор и автор. По его сценариям сняты первые значительные работы студии:
художественные фильмы «У нас есть дети», «Сердце», документальные ленты
«Судьба портрета», «Рождение гармонии» и другие. Окончив заочно сценарный
факультет Всесоюзного института кинематографии (Москва, 1969), работал редак-
тором. По сценариям Малашина сделано около сотни телепередач, сняты десятки
фильмов. Однако Юрия Николаевича больше привлекала режиссура, и с 1971 г.
он работал в этой профессии, в разных жанрах и темах документального кино.
Наибольшего успеха он достиг в кино об искусстве, в том числе о народно-прикладном
искусстве. В числе его работ – «Сказ про царицу ваз», «Рисует Спартак Калачев»,
«Дархан», «Бурятский гобелен», «Береста сибирская», «Подарю вам улыбку» и
многие другие ленты. В 1985 г. Ю. Н. Малашин снимает художественную картину
«Тайга» по одноименной повести П. Проскурина. Фильм сразу же получает диплом
Всесоюзного фестиваля в Киеве. В последний период жизни режиссер работал
в жанре документально-психологического портрета. «Директор горячей точки»
(1988), «Преображение» (1989), «Судьба Кузьмы Поклонова» – фильм, удостоен-
ный в 1991 г. Гран-при XIV Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов.
Последней работой мастера стал документальный фильм «Глас вопиющего, или
Второе крещение Руси». 24 января 1993 г. Ю. Н. Малашин погиб во время съемок
в Саяногорске. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 505)

25 – 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, академика РАСХН Донченко
Александра Семеновича (1939, Чита), председателя Сибирского отделения
РАСХН, директора Института экспериментальной ветеринарии СО РАСХН
(р. п. Краснообск Новосибирского района). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 277)*
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29 – 30 лет Линевской детской библиотеке (филиал № 31 Искитимской централизованной
библиотечной системы), открытой 1 августа 1979 г. в соответствии с Решением
Искитимского райисполкома № 134 от 29.06.1979. В структуре библиотеки –
читальный зал, абонемент для младших и старших классов. В фонде – детская
литература по всем отраслям знания, в том числе по школьной программе, мето-
дические пособия для воспитателей и учителей. В 2007 г. 2795 читателей полу-
чили в библиотеке 44501 экз. литературы. Филиал № 31 победил в конкурсе
проектов Искитимской ЦБС на лучшую организацию работы по привлечению к
чтению. В Линевской детской проводятся необычные по содержанию и форме
книжные выставки, увлекательные литературные путешествия и игры, праздники,
часы театра «Из книги на сцену». Работает познавательный клуб «Библиографи-
ческая мозаика», клуб литературного творчества для учащихся спецшколы
коррекционного развития «Сочини сказку» и «Экологический клуб «Капелька» –
информационный центр экологического просвещения и воспитания», получивший
в 2007 г. грант департамента культуры Новосибирской областной администрации.
С проектом по созданию клуба досугового чтения для детей среднего школьного
возраста «Друзья Книгочея Почитайкина» библиотека победила на районном кон-
курсе. А в 2008 г. реализован проект «Дорогою добра и знаний», цель которого –
социально-педагогическая помощь детям и подросткам из семей группы риска.
Проект победил в конкурсе «Пилотные проекты по созданию и развитию новых
услуг в сфере профилактики социального сиротства», объявленном Нацио-
нальным фондом защиты детей от жестокого обращения, некоммерческой корпо-
рацией «Совет по международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС)» и пре-
дусмотренном программой «Помощь детям-сиротам в России». (Календарь знаме-
нательных и памятных дат города Искитима и Искитимского района, 2009. –
Искитим, 2008 ; ОАС администрации Искитимского района. Ф. 10. Оп. 1. Д. 498. Л. 13)
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80 лет Тогучинскому району (1929)

17

В 1929 году в составе Сибирского края поя-
вился Вассинский район с центром в селе Вассино.
Район был образован Постановлением ВЦИК от
17 июня 1929 года из Коуракского, части упразд-
ненных Гутовского и Карпысакского районов.
В соответствии с Постановлением ВЦИК от 1 ян-
варя 1932 года район переименовали в Тогучин-
ский, центр был перенесен из села Вассино в село
при железнодорожной станции Тогучин.

Что же представлял собой Вассинский район
в 1931 году, накануне преобразования его в Тогу-
чинский? Об этом рассказывают документы Тогу-
чинского районного архива.

Вассинский район Западно-Сибирского края
расположен в юго-восточной части края. С севера
к нему примыкает Болотнинский район, с восто-
ка – Топкинский, с юга – Маслянинский, с запада –
Алексеевский район. Вассинский район занимает
территорию в 4 200 кв. км, насчитывает 53 сельсо-
вета со 178 населенными пунктами. Численность
населения составляет 90 038 человек, в том числе
сельского населения 74 949 человек, или 83,2%.

Вассинский район сельскохозяйственный.
Из общей площади посева в 1931 году 68 598 га зер-
новые культуры занимают 87,7% (59 514 га). Преоб-
ладающая из зерновых – пшеница 34% (23 324 га),
рожь 21,9% (15 050 га) и овес 19% (13 040 га).

В животноводстве преобладает крупный
рогатый скот местной породы с удойностью 10–
11 центнеров в год. Заготовительная продукция
реализуется в Новосибирске и на пристанционных
пунктах (Арлюк, Мошково, Ояш и Болотная).
Реализация продукции частного сектора идет через
базары района (Тогучинский, Вассинский и Коу-
ракский) и через Болотнинский и Новосибирский
районы. Снабжение района идет из Новосибирска
непосредственно, а также через пристанционные
пункты Алексеевского и Болотнинского районов.
Через район проходит новостроящаяся железнодо-
рожная линия Новосибирск – Ленинск протяжен-
ностью (по району) 72 км.

Через район проходит тракт Барнаул – Томск,
утрачивающий свое значение со строительством
железной дороги.

В связи со строительством железной дороги и
перенесением центра района в с. Тогучин строится

тракт Коурак – Тогучин общей протяженностью
57 км, к тракту примыкает подъездной путь от
зерносовхоза Завьялово – Тогучин.

В районе имеется три почтово-телеграфных
отделения (Тогучин, Гутово, Вассино), девять почто-
вых агентств (Серединка, Коурак, Дергоусово, Завья-
лово, Чертенково, Боровлянка, Борцово, Киик и Лебе-
дево) и три договорных агентства (Изылы, Краснояр
и Кудрино). Телефонная связь имеется с четырьмя
сельсоветами (Вассинский, Тогучинский, Гутовский
и Мостовский). В течение 1931 года телефонизи-
рованы еще четыре сельсовета и все районные учреж-
дения. К 7 ноября 1931 года радиофицировано во-
семь точек. Установлено 200 громкоговорителей.

Энергетические ресурсы района в начале
1930-х гг. были совершенно не исследованы. В черте
Завьяловского сельского совета имелся каменный
уголь, который не разрабатывался, использовался в
незначительном количестве местным населением.
По расследованию угольных ресурсов и их качества
в районе работала исследовательская партия.

Промышленных предприятий в районе не
было. Мелкая районная промышленность сосредота-
чивалась главным образом в колхозном секторе. Всего
в районе насчитывалось 430 промзаведений кузнеч-
ного, пимокатного, кожевенного, бондарного, извест-
кового, кирпичного и других производств. Кустарная
промышленность наиболее распространена была в
Доронинском, Лебедевском, Коуракском, Дергоусов-
ском, Гаревском и Завьяловском советах.

Коллективизация в районе:

Показатели 1929 
год  

1930 
год  

1 ян-
варя 
1931 
года 

27 
июня 
1931 
года 

7 ок-
тября 
1931 
года 

1. Количество 
колхозов  
    в том числе   
    по  уставным  
    формам  
    коммун  
    с/х артелей 
    тозов 

20 
 
 
 
 

10 
8 
2 

37 
 
 
 
 

19 
15 
3 

37 
 
 
 
 

19 
16 
2 

226 
 
 
 
 

7 
172 
47 

241 
 
 
 
 

6 
188 
47 

2. Число 
    хозяйств  
    в районе 
3. Число  
    хозяйств  
    в колхозах 

 
 

15520 
 
 

516 

 
 

16074 
 
 

1704 

 
 

15321 
 
 

1736 

 
 

14983 
 
 

7412 

 
 

14983 
 
 

7289 
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Тогучинская МТС с количеством 25 тракто-
ров вступила в эксплуатацию в 1931 году и обслу-
живала 64 колхоза.

В районе в начале 1930-х годов насчитыва-
лось 105 школ первой ступени с 226 комплектами
и семь ШКМ.

Сеть политпросветучреждений состояла из
одной библиотеки, 15 изб-читален, пяти клубов и
10 Народных домов. Грамотность населения дости-
гала 36%. В течение года работали 26 ликпунктов.

Район был далеко не обеспечен нужными кад-
рами квалифицированных работников. Отсут-
ствие школ второй ступени и специальных технику-
мов не давало возможности укомплектовать пол-
ностью штаты, что значительно тормозило работу
организаций и учреждений.

Далеко не достаточно развита была сеть здра-
воохранения. Всего по району насчитывалось: две
больницы с 30 койками, три амбулатории, две кон-
сультации и три фельдшерских пункта. В 1931 году
начато строительство больничного комбината на
85 коек.

Райком ВКП(б) в 1931 году объединял 35 яче-
ек, из них: производственных – 4, сельских – 16,
советских – 5. Комсомольских ячеек 83, из них: про-
изводственных – 12, колхозных – 57, советских –
3, МТС – 1, сельских – 2, совхозных – 6 и школь-
ных – 2.

Сеть потребкооперации насчитывала 35 сель-
ских потребительских обществ, имеющих 70 точек.
Количество пайщиков – 22 497 человек, паевой капи-
тал – 380 615 рублей.

В районе издавалась газета «Социалисти-
ческая стройка» тиражом 2 500 экземпляров.

В экономико-географическом описании за
1939 год Тогучинский район представлен так: пло-
щадь – 3 920 кв. км, население – 85,2 тыс. чел., из
них: мужчин – 38,4 тыс. чел., женщин – 46,8 тыс.
чел. В составе района 28 сельских советов. Адми-
нистративный центр – рабочий поселок Тогучин,
в 114 км на восток от Новосибирска, расположен
непосредственно у ст. Тогучин Томской железной
дороги. Промышленность района представлена
девятью цензовыми предприятиями, в которых
занято 528 рабочих, 61 служащий и 38 инженерно-
технических работников. Общая продукция промыш-
ленности составляет 1 млн 586 тыс. рублей. Основной
отраслью промышленности в районе является
каменноугольная, представленная Завьяловским
рудником, имеющим 187 рабочих, 13 служащих и
11 инженерно-технических работников. Выпуск
продукции по данной отрасли составляет 649 тыс.
руб., или 40,9% промышленной продукции района.

Значительный удельный вес в промышлен-
ности района занимает продукция трех машинно-
тракторных мастерских, в которых занято 79 ра-
бочих, 9 служащих, и 10 инженерно-техничес-
ких работников, с выпуском продукции на 378 тыс.
руб.

Сельское хозяйство. Коллективизировано
87,1% крестьянских хозяйств, объединенных в 161
колхоз. Имеется три МТС, обслуживающих 96 кол-
хозов и два зерновых совхоза – «Завьяловский»
Наркомсовхозов СССР, «Политотделец» Нарком-
совхозов РСФСР и «Гутовский» Новосибирского
сельхозтреста.

Из общей земельной площади района 392,5 тыс.
га под пашней занято 49,9%, сенокосами и выго-
нами – 22,1%, лесом и кустарником – 15%, боло-
тами – 6,5%.

Полеводство и животноводство района развиты
почти в одинаковой мере.

Животноводство района имеет молочно-мясное
направление. Поголовье крупного рогатого скота
составляет 33,2 тыс. голов, в том числе коров 14,2,
овец – 30,3, свиней – 16,3 тыс. голов.

Полевое хозяйство зерновых совхозов района
на конец 1930-х гг. полностью механизировано.
Тракторный парк совхозов состоит из 91 трактора
мощностью 3 015 лошадиных сил. В МТС 164 трак-
тора. Мощность тракторного парка МТС равна
3 867 лошадиным силам.

Транспорт. Во внешних связях района важ-
нейшим является железнодорожный транспорт, во
внутрирайонных – автогужевой. Дорожная сеть
района представлена почти исключительно грун-
тово-естественными дорогами. Важнейшие дороги:
Тогучин – Гаревка – Завьялово – Коурак протя-
женностью 65 км, Тогучин – Сурково – Осиновка
протяженностью 25 км.

Связь. В районе семь отделений и два агент-
ства связи. Телефонную связь с райцентром имеют
12 сельских советов, две МТС, один совхоз и восемь
колхозов. Трансляционный радиоузел обслуживает
250 радиоточек.

Культурное строительство и здравоох-
ранение. В 1939 г. в районе 90 начальных школ
(в них 8 720 учащихся), 12 неполных средних школ
с количеством учащихся 5 130 человек и две сред-
ние школы с 1 880 учащимися. Имеется пять дет-
ских садов на 100 мест, 31 учреждение клубного
типа, 10 киноустановок (четыре стационарные и
шесть кинопередвижек), 11 библиотек с книжным
фондом 17 180 томов. Из лечебных учреждений –
три больницы на 81 койку, четыре амбулатории и
пять фельдшерских пунктов.
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Растет и крепнет Тогучинский район. Третий
пятилетний план наметил главные рубежи новой
жизни. Но вот наступил 1941 год. О начале вой-
ны в районе узнали, когда был объявлен по радио
Указ Президиума Верховного Совета СССР.

В первый день войны из района на фронт ушли
более 80 человек. В селах, колхозах, на предприя-
тиях и в организациях прошли митинги и партий-
ные собрания.

19 ноября 1941 года в Тогучине проходил
районный партийный актив. На нем выступил
секретарь РК ВКП(б) С. Р. Пупынин. Он сказал:
«В исторической жизни русского народа не раз и
не два бывали критические моменты, когда ино-
земный завоеватель пытался поставить его на ко-
лени, но могучий народ неизменно находил в себе
силы защищать свою честь, достоинство и незави-
симость. «Завладей хоть миром, здесь бег свой
остановишь, здесь, в земле славянской, гроб сам
себе сготовишь». Так будет и сейчас – злодею Гит-
леру и его банде уготовлена собачья смерть».

Тыл и фронт жили одной мечтой, одним ды-
ханием, одной целью – все силы на разгром про-
клятого врага. При создании Сталинской дивизии
35 жителей Тогучинского района подали заявле-
ния о зачислении. О безмерной любви к Родине
говорят строки в заявлениях, которые были пода-
ны в комиссию по приему добровольцев. Вот заяв-
ление инструктора РК ВКП(б) П. З. Духановой от
11 июля 1942 года: «В настоящем прошу принять
меня в Сталинскую дивизию и послать на самые
передовые линии фронта для полного разгрома
фашистских гадин! Не сомневайтесь, что я – жен-
щина, возраст 38 лет, но я буду полезна на фрон-
те, я отдам всю свою силу и энергию на помощь в
защите нашей Родины. Мой единственный брат
был предан Родине и погиб за Родину, я также
всем своим сердцем люблю нашу Родину, люблю
Великую партию Ленина-Сталина, которая при-
несла мне счастье. Только партия меня воспита-
ла быть преданной Родине, любить народ и нена-
видеть врага, а поэтому я не жалею своей жизни
погибнуть за Родину. Убедительно прошу не отка-
зать в моей просьбе».

Война с ее особым психологическим состоя-
нием стала временем проявления массового само-
пожертвования. Чтобы приблизить победу, люди
отдавали для фронтовых нужд все, в том числе соб-
ственные вещи, продукты, сбережения. По инициа-
тиве трудящихся был создан Фонд обороны. Осенью
1941 года движение за его создание приняло фор-
му коллективного сбора ценностей и средств на
постройку танков и кораблей.

Скромный труженик тыла, житель Тогучина
Шерегеда Алексей Григорьевич (на начало войны
ему исполнилось 62 года) работал на пасеке, купил
на свои личные средства самолет, внес на 2-й воен-
ный заем денежный вклад 40 тысяч рублей.

Призыв Родины «Все для фронта, все для
победы» каждому определил свою «передовую»,
именно в этом видел свой долг перед Отечеством
А. Г. Шерегеда, отдавая фронту все, что у него было12.

В районе проходили митинги по подписи на
военный заем. Коллектив Тогучинской МТС также
принимал участие в таком митинге. 44 человека,
рабочих и служащих МТС, подписались на сумму
27 075 рублей, 90 трактористов дали взаймы госу-
дарству 48 650 рублей. Общая сумма подписи МТС
составила 75 725 рублей. Подписывались колхоз-
ники, рабочие, служащие, коммунисты, комсо-
мольцы и даже школьники. За один день в районе
подписались на сумму 1 533 330 рублей.

Добровольные взносы тогучинцев были
отправлены на строительство танков, самолетов,
подводных лодок. С экипажем подводной лодки
«Новосибирский комсомолец» тогучинцы поддер-
живали связь всю войну.

Народная помощь фронту приносит свои плоды.
В подлинно народное движение вылился сбор теп-
лых вещей и подарков для фронтовиков. В этой
патриотической акции участвовали все, включая
эвакуированных из прифронтовых районов и жи-
телей спецпереселенческих комендатур, которые
сами нередко нуждались в самом необходимом13.

Коллективы Тогучинской МТС, Тогучинского
заготзерно, Госстраха, Тогучинского сельпо, артели
«Октябрь» и многие другие вносили деньги, теплые
вещи для бойцов.

В годы войны в Тогучинском районе было раз-
мещено эвакуированного населения 8 495 чело-
век, два эвакогоспиталя, Ченковский детский дом
из г. Гомеля.

Говоря о войне, нельзя забывать о том, ценой
каких жертв была достигнута победа над фашиз-
мом, какой мобилизации всех сил народа она по-
требовала.

За годы войны из района было призвано
15 345 человек, принимали участие в боевых
действиях 14 183. Погибли 8 113 человек, про-
пали без вести 3 705, умерли в госпиталях 901,
погибли в плену 74. Остались в живых 2 552 че-
ловека.

12 Личный самолет / С. Борисов // Ленинское знамя. –
Тогучин, 2004. – 8 мая.
13 Наша малая Родина. – Новосибирск, 1997. – С. 214.
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Десятью Героями Советского Союза, тремя
кавалерами ордена Славы трех степеней гордится
тогучинская земля, а также подвигами многих
тогучинцев – героев фронта и тыла.

Послевоенный период внес большие измене-
ния в профиль промышленных предприятий
Тогучина. В 1947 году организована артель «Строй-
материалы», которая на базе запасов местных
глин изготавливала кирпич и производила обжиг
известняка. Все работы производились вручную.

В мастерской капитального ремонта вступил
в строй цех чугунного литья.

В 50-е годы в Тогучине были построены зда-
ния Дома пионеров, восьмилетних школ № 1, 2, 44,
новое здание Дома культуры, детский сад по улице
Трактовой, два здания школы-интерната. Было
начато строительство средней школы № 1. В 1953
году 100 учащихся вошли в классы нового здания
лесной школы.

С 1963 года происходит наиболее заметное
развитие района. Растет жилищный фонд в Тогу-
чине, развиваются и совершенствуются коммуналь-
ные услуги населению, культура и образование.
Построены жилые дома на тогучинских улицах
Садовой, Заводской, Комсомольской, Дзержин-
ской. Вырос целинный городок, в центре Тогучина
построен торговый центр, переходной мост через
железную дорогу.

25 июня 1967 года открыт памятник тогучин-
цам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.

В 1970–1990-х годах началось активное строи-
тельство жилья и соцкультбыта на селе. Много было
построено в селах Березиково, Киик, Завьялово,
Кудельный Ключ, Владимировка, Янченково и др.
Добротные, уютные, благоустроенные квартиры
радовали селян.

Все это благодаря самоотверженному труду
сельских жителей, ведь не зря Родина высоко
оценила их труд: семеро удостоены звания Героя
Социалистического Труда.

Начавшаяся перестройка внесла свои кор-
рективы в социальную, культурную и админист-
ративную жизнь в районе. Но, несмотря на все эти
трудности, жители Тогучинского района продол-
жают самоотверженно работать.

Каков он теперь – Тогучинский район?
Площадь территории – 6 тыс. кв. км. В районе

107 населенных пунктов. Наиболее крупные из
них – поселки Горный (9,9 тысяч человек), Шахта
(2 тыс.) и Нечаевский (1,1 тыс.), села Березиково
(1,1 тыс.), Коурак (1,1 тыс.), Янченково (1 тыс.),
Лебедево (1 тыс.), Киик (1 тыс.), станция Курундус

(1 тыс.). Административный центр – город Тогучин
(21,5 тыс. чел.), он находится в 104 км к востоку от
Новосибирска.

Численность населения в районе – 65,4 тыс.
человек.

Всего занято в экономике – 29,3 тыс. чел.,
в том числе: в производстве промышленной про-
дукции – 5 тыс. чел., продукции сельского хозяйст-
ва – 5,4 тыс. чел., в ЛПХ – 3,8 тыс. чел., на транс-
порте – 0,9 тыс. чел., в строительстве – 0,2 тыс. чел.,
в производстве ЖКУ – 0,3 тыс. чел., в торговле и об-
щественном питании – 2,8 тыс. чел., в сфере здраво-
охранения, образования, культуры – 1,5 тыс. чел.

Число промышленных предприятий – 16,
сельскохозяйственных – 27, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств – 518, личных подсобных хозяйств –
11 845, действующих малых предприятий – 38.

В районе работают 337 магазинов, 43 пред-
приятия общественного питания.

На 1.01.2008 в районе установлено 11 130
телефонных номеров, из них квартирных – 9 810,
установлено 86 таксофонов, к Интернету подклю-
чены все школы района.

В 2007 году в районе действовали 28 детских
садов, 30 средних, четыре основные, две началь-
ные, две начальные школы-детские сады, одна
вечерняя школа, одна специальная коррекцион-
ная, пять учреждений дополнительного образова-
ния, межшкольный учебный комбинат и два дет-
ских дома.

В системе образования района работают
1 210 педагогических работников, в том числе 886
учителей. В рамках приоритетного национального
проекта «Образование» 12 лучших учителей рай-
она награждены премией Президента РФ.

В районе проводится активная работа по про-
паганде современных форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей. Создано 80
приемных семей, в них проживают 108 детей.

Система здравоохранения района представ-
лена 64 лечебно-профилактическими учреждени-
ями. В районе работают 104 врача и 453 средних
медицинских работников.

В последние годы идет интенсивное оснащение
лечебных учреждений компьютерами, современной
медицинской техникой и лечебно-диагностическим
оборудованием, автомобилями скорой помощи.
С 2006 года на территории района реализуется прио-
ритетный национальный проект «Здоровье».

В 2007 году проведен капитальный ремонт в
структурных подразделениях Тогучинской ЦРБ:
в хирургическом, терапевтическом отделениях и
в здании поликлиники.
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Сеть учреждений культуры Тогучинского рай-
она состоит из клуба «Транспортник» в городе Тогу-
чине и двадцати культурно-досуговых центров.
Из них по одному КДЦ – в Тогучине и в поселке
Горный, 19 сельских центров, в составе которых
27 Домов культуры, 23 клуба, 34 библиотеки,
20 киноустановок. В них работают 255 специали-
стов культурно-досугового профиля, из них 166 –
на селе. Звание «народный» имеют шесть коллек-
тивов в Тогучинском КДЦ и один коллектив в Гор-
новском КДЦ.

Библиотеки по-прежнему остаются центрами
информации и досуга. В районе насчитывается
41 библиотека. В них трудятся 60 специалистов,
которые обслуживают 27,4 тысячи читателей в год.

В музыкальных школах города Тогучина и
рабочего поселка Горный обучаются 265 детей.

Ежегодно клубными учреждениями района
проводится около 7 800 культурно-массовых ме-
роприятий, демонстрируется более 2 600 киносе-
ансов. В них действуют более 300 кружков и клуб-
ных объединений с общим количеством участни-
ков 3 300 человек.

Структура социальной защиты населения рай-
она в 2007 году включала в себя Управление социаль-
ной защиты населения, Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения со стационаром
социального обслуживания престарелых граждан
и инвалидов, Социальный приют для детей и под-
ростков. Основная задача – организация социаль-
ного обслуживания различных категорий граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Оказа-
нием помощи гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, нуждающимся в постоянной помощи, зани-
маются два отделения дневного пребывания (в То-
гучине и Горном), четыре отделения надомного
обслуживания, отделение милосердия.

Одним из основных направлений деятельнос-
ти отдела социальной защиты населения является
работа с семьей и детьми, им постоянно оказываются
различные виды помощи (выделение путевок в сана-
тории, областной реабилитационный центр).

Отделом по физической культуре и спорту
проведено 24 мероприятия. Жители района участ-
вовали во всех комплексных областных мероприя-
тиях, где неоднократно побеждали. Спортсмены
Горновской ДЮСШ стали победителями и призе-
рами первенства России по греко-римской и воль-
ной борьбе. Пять спортсменов включены в состав
юношеской сборной Российской Федерации.

Высокими спортивными достижениями радуют
ребята хоккейного клуба «Локомотив». Они стали
серебряными призерами 1-го Кубка губернатора
Новосибирской области 2003 года, победителями

областных финальных соревнований «Золотая
шайба» 2004, 2005 годов, участниками финальных
Всероссийских соревнований клуба «Золотая шайба».
По признанию Всероссийского еженедельника «Весь
хоккей» клуб «Локомотив» города Тогучина входит
в десятку лучших «дворовых команд» России.

Новосибирская футбольная команда «Спар-
так», собранная из мальчишек, одержала победу
в финале международного турнира в Швеции.
В турнире участвовало 1 520 команд из 68 стран
мира. За «Спартак» играл и играет юный футбо-
лист из Тогучина Артем Гончаров. За два турнира
в Дании и в Швеции 10-летний Артем забил 15 го-
лов. В поселках Горный и Мирный построены горно-
лыжные базы, которые получили известность не
только у местных любителей горных лыж, но и за
пределами района.

Демографическая ситуация в районе не пре-
терпела особых изменений, по-прежнему отмеча-
ется превышение численности прибывшего в рай-
он населения над численностью выбывших и значи-
тельное превышение смертности над рождаемостью
(в 1,5 раза). В общей численности населения 26,8%
составляют пенсионеры. Численность населения,
занятого в экономике, составляет 29,3 тысячи
человек.

При содействии центра занятости населения
в 2007 году трудоустроено 1 625 человек, из них
безработных 1 311 человек. Проводится работа по
профессиональной ориентации граждан, в 2007
году было направлено на профессиональное обуче-
ние 135 человек, получили услуги по профориен-
тации 1 694 человека.

Тогучинцев отличает высокое чувство само-
уважения, и оно основано на реальных успехах.

Объем производства промышленной продук-
ции в 2007 году составил 3 млн 791,1 тыс. руб., или
133,6% к объему производства 2006 года в действу-
ющих ценах или 118,6% в сопоставимых. Из объема
промышленного производства 93,8% приходится на
отрасль строительных материалов. Наиболее высо-
кие темпы роста промышленной продукции в 2007
году к уровню прошлого года достигнуты предприя-
тиями Горновский завод «Спецжелезобетон» – фи-
лиал ОАО «Российские железные дороги» – 133,4%,
ОАО «Камнереченский каменный карьер» – 133,7%,
ОАО «Каменный карьер» – 133,8%.

Ключевое значение для экономики района
имеет Горновский завод «Спецжелезобетон», кото-
рый более 20 лет возглавлял Валерий Александ-
рович Отмахов. Один из лучших руководителей
области, человек с неуемной энергией, он добился
стабильного, уверенного положения своего пред-
приятия. В последние годы здесь проведена
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широкая модернизация производства, расширен
ассортимент выпускаемой продукции (от традици-
онных шпал и труб до отделочного камня и новых
креплений для шпал).

Увеличило объем выпускаемой продукции
крупное горновское предприятие ОАО «Каменный
карьер».

Очевидно, что такой экономический прогресс
стал возможен только в результате напряженного
труда жителей района и грамотного эффективного
руководства предприятиями.

За последние три года поднялось и сельское
хозяйство. Объем производства валовой продук-
ции сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств за 2007 год в действующих ценах составил
1 млн 372,1 тыс. руб. Получено зерновых 211,2 тыс.
тонн, урожайность составила 22,2 ц/га.

Среди сельских хозяйств района несомненным
лидером является колхоз имени Коминтерна, кото-
рым уже 20 лет руководит Геннадий Федорович Кри-
вощеков, один из самых авторитетных людей в
районе. Образцово-показательны в его хозяйстве не
только урожаи, но и благоустроенное село Лебедево,
где находится центральная усадьба колхоза.

Другое хозяйство – колхоз имени XX съезда
КПСС (председатель Анатолий Афанасьевич Аню-
тин) – постоянно добивается высоких показателей
и по урожайности, и по продуктивности скота, что
стабилизировало его финансовое положение.

ЗАО «Политотдельское» под руководством
Виктора Федоровича Буцина стабильно занимает
первые места в районе. Кроме того, хозяйство
занимало призовые места в областном соревнова-
нии сельхозтоваропроизводителей по Центрально-
Восточной зоне.

Еще один положительный пример изменений
на селе – ЗАО «Завьяловское», которое возглавляет
Константин Витальевич Архипенко. Прославлен-
ное хозяйство с прекрасными трудовыми традици-
ями, с командой первоклассных специалистов.

Санаторий «Тогучинский» расположен в эко-
логически чистой зоне Новосибирской области, в
пяти километрах от районного центра и в 120 ки-
лометрах от Новосибирска. Эта прекрасная здрав-
ница основана в 1986 году. С тех пор здесь попра-
вили здоровье 42 тысячи человек. В «Тогучинском»
замечательно сочетаются, дополняя друг друга,
обаяние природы, прозрачный чистый воздух и
активные оздоровительные процедуры. Санато-
рий сотрудничает с ведущими научными центрами
Новосибирска, Томска и Алтая. Опытные врачи и
медсестры окружают пациентов неустанным вни-
манием и заботой. Много лет санаторий возглав-
лял заслуженный врач России, врач высшей

квалификационной категории по организации
здравоохранения, член ЦК профсоюза работников
агропрома Российской Федерации Сергей Иосифо-
вич Пыхтин. Много сил и энергии отдал он для
процветания санатория.

Продолжают работать и развиваться учреж-
дения здравоохранения, социальной защиты, обра-
зования. Вводятся в строй новые объекты, закупа-
ется новое оборудование, развиваются новые фор-
мы работы с населением. Во всем этом огромная
заслуга руководителей и рядовых работников.
В числе многих и многих можно назвать Исаака
Цалевича Микашевского, бывшего главврача цент-
ральной районной больницы, Людмилу Васильевну
Червову, директора Завьяловской средней школы,
преподавателя и директора Тогучинской детской
музыкальной школы Светлану Федоровну Лысенко
и завуча этой школы Анатолия Федоровича Голо-
вина, руководящих сегодня практически всей худо-
жественной самодеятельностью в районе.

Повезло тогучинцам на талантливых земля-
ков. Широко известно имя Михаила Яковлевича
Черненка, родившегося здесь и здесь же начавшего,
еще в пору работы в районной газете, писатель-
скую деятельность. Сейчас его детективные повести
переведены на многие языки мира, изданы в Гер-
мании, Венгрии, Болгарии, Америке, Испании и
других странах. А сам автор продолжает жить и
работать в Тогучине.

Привязавшись душой к этому городу, прожил
здесь последние годы один из крупнейших новоси-
бирских писателей Юрий Михайлович Магалиф.

В районном Доме культуры начинал рабо-
тать Виктор Дюнин, журналист, поэт, кинорежис-
сер, соавтор многих известных всей стране песен,
таких как «Белый теплоход» и «Вот как бывает».

В Тогучинском районе родился прославлен-
ный сибирский композитор Николай Михайлович
Кудрин. Земляки посвятили его памяти песенные
праздники, которые ежегодно проходят на родине
композитора – в селе Вассино, «колыбели» таланта
композитора. 29 июля 2006 года во второй раз в рай-
оне состоялся праздник областного значения. В этот
день на малой родине композитора, отдавая дань
памяти уважения, увековечивая имя этого замеча-
тельного мастера, открыли мемориальную доску.

Выпускник Тогучинской детской музыкаль-
ной школы Владимир Огнев теперь солист москов-
ской «Геликон-оперы».

Такая щедрость тогучинской земли на таланты
еще больше укрепляет в жителях района чувство
патриотизма, гордости за себя, за свой край.
Качество, которое, наверняка, поможет им добиться
еще больших успехов.

О. Ф. Зотова
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120 лет со дня рождения писателя-прозаика
Пушкарева Глеба Михайловича (1889–1961)

22 (10)

Глеб Михайлович Пушкарев принадлежит к
старейшему поколению советских сибирских писа-
телей. Вся его жизнь и творчество связаны с Запад-
ной Сибирью. Родился в Томске 10 июня (22 по но-
вому стилю) 1889 г. в семье служащего. В девятилет-
нем возрасте вместе с родителями переехал в
Барнаул – в те времена небольшой провинциальный
городок. Здесь поступил в реальное училище – един-
ственное среднее учебное заведение в городе. В даль-
нейшем, в повести «Реалисты» Пушкарев опишет и
город, и порядки, царившие в училище.

В 1905–1907 гг. в России происходят массовые
волнения, впоследствии получившие название
«первой русской революции» или «русской буржуаз-
ной революции». В этот период  партия большеви-
ков выросла численно, расширила свое влияние в
массах. На формировании мировоззрения Глеба
Пушкарева также сказались события первой рус-
ской революции. Среди реалистов ходила неле-
гальная литература. Вместе с учащимися старших
классов в 1906 г. Глеб участвовал в демонстрациях
и в «забастовке протеста» против господствующих
в училище порядков.

В Барнауле Глеб сделал первый шаг к писа-
тельскому творчеству. Он стал печатать в газете
«Барнаульский листок» заметки о школьной жиз-
ни, о городских новостях. Окончив училище, рабо-
тал то корректором, то репортером-хроникером в
газетах «Барнаульский листок» и «Жизнь Алтая».

В 1909 г. в «Барнаульском листке» был опубли-
кован первый рассказ Глеба Пушкарева «На волю».
Герой рассказа, мальчик, выпускает по старому обы-
чаю на Благовещенье синичку из клетки и пере-
живает, что его отец-революционер сидит в тюрьме.
Несмотря на некоторое несовершенство, в этом ма-
леньком рассказе уже отчетливо проявились две
ведущие темы всего творчества будущего писа-
теля – борьба за освобождение и дети. После первого
опыта рассказы и очерки Пушкарева стали часто
появляться на страницах сибирских газет.

В 1911 г. Пушкарев, чтобы продолжить свое
об-разование, перебрался в Санкт-Петербург. Об
этом периоде жизни рассказал в «Автобиографии».
«...Состоя в Петербурге членом Томского студен-
ческого землячества, я через студентов был связан

с участниками революционного движения. Мне
был поручен сбор средств в пользу нелегального
«Красного креста». Кроме того, я должен был от-
дать свой паспорт подпольной социал-демократи-
ческой организации для того, чтобы по нему мог
бежать за границу один из политкаторжан. Побег
состоялся, но в группе оказался провокатор. Для
меня эта история закончилась арестом и неболь-
шой «отсидкой» в «Доме предварительного заклю-
чения». Тем самым я автоматически лишался
политической благонадежности и права держать
экзамены при реальном училище или гимназии.
Как ни странно, но при кадетских корпусах не требо-
вали справок «о благонадежности», чем я и восполь-
зовался, чтобы сдать экстерном экзамены за семь
классов корпуса. В университет меня по тем же при-
чинам не приняли, и только в 1913 году мне удалось
поступить в Психоневрологический институт...»

В годы жизни в Петербурге Пушкарев напи-
сал ряд рассказов («Осень», «Отживший» и другие),
где описывалось тяжелое положение рабочих боль-
шого города, несколько рассказов о непопуляр-
ности в народе империалистической войны, о неже-
лании рабочих и крестьян защищать интересы ка-
питалистов, царизма. По соображениям цензуры
в то время эти рассказы не могли быть напечатаны,
и частично их опубликовали только после революции.

Окончив 2 общих курса института, Пушкарев
перевелся на 1-й курс юридического факультета
университета, но окончить университет ему не
удалось. Шла первая мировая война, и в 1916 г. его
призвали в действующую армию. Как имеющего
начальное медицинское образование его зачислили
«инструктором химии удушливых средств» в хими-
ческую роту. Во время испытаний противогазовых
приборов он случайно сильно отравился газами,
тяжело заболел и затем навсегда был освобожден
от военной службы.

В июне 1917 г. Глеб Пушкарев вернулся в
Барнаул и стал работать в газете «Голос труда» –
органе Алтайского Совета рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов. С собой в Барнаул он
привез фронтовые рассказы «Штабс-капитан На-
заров», «Ихнее дело», в которых нашли отраже-
ние настроения солдат, осуждавших ненужную
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им войну, протестовавших против бессмысленной
бойни.

Осенью 1917 г., вместе с писателем-сибиряком
Артемием Ершовым, он создает литературный кру-
жок, объединивший большое количество писате-
лей. Кружок проводил литературные вечера, кон-
курсы. Печатались и рассылались по губернии
пьесы, издавался специальный «Бюллетень ЛИТО»,
небольшие сборники стихов и прозы. В кружок вхо-
дили такие писатели, как А. Ершов, А. Жиляков,
С. Исаков, позднее в него вошли писатели общесо-
юзного значения – Павел Низовой и А. С. Новиков-
Прибой. В этом кружке начинала свою литератур-
ную деятельность Анна Караваева.

С декабря 1917 г. Пушкарев переведен в Ал-
тайский Союз кооперативов на должность заведую-
щего издательским отделом, где и проработал до де-
кабря 1919 г., т. е. до разгрома Колчака. Во время
гражданской войны Глеб Михайлович не порывал
связи с большевиками, перешедшими на нелегаль-
ное положение, принимал участие в организации
побегов товарищей, в укрытии их от возможных аре-
стов. С приходом Советской власти Пушкарев рабо-
тал заведующим художественным отделом Губпо-
литпросвета, затем заведующим Алтгосиздатом.

В 1921-м при участии Г. М. Пушкарева вы-
пущен коллективный сборник «Сноп», деньги от
издания которого пошли в помощь голодающим
Поволжья. Это были годы разрухи и голода, не хва-
тало технических средств, бумаги, топлива. Газета
«Красный Алтай» выходила на оберточной бумаге,
а книги («Сноп», например) – на «срезках». Рабо-
тать приходилось без отдыха с большим напряже-
нием сил.

В 1922 г. в Барнауле (в Алтайском отделении
Сибгосиздата) вышла первая книга рассказов «Дет-
вора», среди которых ранний рассказ «Под конвоем»
был высоко оценен Л. Н. Сейфуллиной. В 1922 г. она
писала в «Сибирских огнях», что «это прекрасная,
с блеском настоящего художественного мастерства
написанная миниатюра». Но в целом о «книжечке»
Л. Сейфуллина отозвалась как о «мило-забавной»,
поверхностной, ничего не дающей педагогу.

Пушкарев активно занимается обществен-
ной и литературной деятельностью, принимает
участие в создании старейшего литературного
журнала «Сибирские огни», в котором в дальней-
шем было напечатано немало его произведений.
В 1924 г. Глеба Михайловича пригласили предста-
вителем Сибкрайиздата в Москву, а затем он стал
заведующим издательским отделом этого учреж-
дения в Новосибирске (тогда Новониколаевск).

По его инициативе в Новосибирске в октябре
1925 г. создается литературный кружок, который
поставил перед собой задачу организовать обще-
сибирское объединение писателей. И в марте 1926 г.
в Новосибирске проводится первый съезд писате-
лей Сибири, после которого и был создан «Сибир-
ский союз писателей». Позднее он был реоргани-
зован в отделение Всероссийского союза советских
писателей.

В 1925 г. Г. М. Пушкарев организовал выпуск
первых книжек для детей в Сибири, руководил
секцией детских писателей Новосибирска. В 1927 г.
активно участвовал в выпуске учебников для сибир-
ских школ, являлся автором и соавтором шести из
этих книг. В том же году на литературных конкурсах
на лучшую книжку для детей два его рассказа о
сельских ребятах в первые годы Советской власти –
«Яшка таежник» и  «Большак» – получили одобрение
и вышли отдельными изданиями. В тот же период
Пушкарев пишет рассказы: «Советчик», «Коровий
клуб», «В хребтах Алтая», пьесу «Отряд партизана
Ломова» и другие.

В 1938 г. выходит его первая большая повесть
«Восстание» (в другом издании – «Сергей Мохов») –
о революционном движении красноярских рабо-
чих в 1905 г.

В годы Великой Отечественной войны Пуш-
карев печатает в газетах очерки и статьи о герои-
ческом труде в тылу. Писатель в составе новоси-
бирской делегации побывал в Воронеже, почти
полностью разрушенном фашистами. Потом пое-
хал туда еще раз. Результатом этих поездок яви-
лась повесть «Зарево над городом». Книга эта была
издана в 1947 г. В ней описываются приключения
трех ребят, разлученных войной, их участие в
героическом сопротивлении фашистским захват-
чикам на линии фронта и в тылу. В одновременно
начатой военной повести «Варвара Грачева» с боль-
шой теплотой рассказывается о мужестве и геро-
изме советских девушек на фронте. Эта повесть
была опубликована в 1949 г.

В 1948 г. у Г. М. Пушкарева вышла повесть
«Реалисты», где он дал картину жизни, учебы и
борьбы за свои права учащихся реального учили-
ща одного из сибирских городов (по всем приметам
Барнаула) в 1905–1906 годах. Писатель рисует не
только жизнь учащихся, их повседневный быт,
характер обстановки в реальном училище, но и
жизнь всего города в годы революции.

Глеб Михайлович писал свои произведения
и для взрослых, и для подрастающего поколения,
причем самыми любимыми для него были книги,
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написанные для детей и юношества. В 1940 г.
отдельной книжкой вышел рассказ Глеба Михай-
ловича «Пионер Павлик Гнездилов». Темой послу-
жили подлинные события, разыгравшиеся в дале-
ком таежном районе Новосибирской области в
годы коллективизации. В 1949 г. вышла книга
«Два Петра Ивановича» – сборник рассказов и
повестей о школьниках, пионерах и комсомольцах.
В рассказе, давшем название всей книге, говори-
лось о подростках, пришедших на завод во время
войны, о трогательной дружбе между тезками –
старым мастером и молодым пареньком.

Пушкарев был в числе организаторов журнала
для детей «Товарищ» (1928–1932 гг.), в течение
1928–1936 гг. возглавлял секцию детских писате-
лей по Западной Сибири. С 1936 по 1943 год рабо-
тал заместителем директора Дома художественного
воспитания детей в Новосибирске, около 20 лет –
секретарем отделения Союза советских писателей.
При участии Г. М. Пушкарева был создан литера-
турно-художественный альманах для детей «Золо-
тые искорки». Бессменным членом его редколле-
гии писатель являлся последние 10 лет.

Глеб Михайлович Пушкарев, коренной сиби-
ряк и патриот своего края, принимал самое актив-
ное участие в общественной жизни Новосибирска.
В декабре 1947 г. трудящиеся Центрального района
избрали писателя депутатом районного Совета.

Среди последних произведений Глеба Пуш-
карева следует выделить два: «Зачинательница
нашего журнала» – воспоминания о Л. Сейфулли-
ной (1954) и «В борьбе за рабочее дело» (1959) –
документальная повесть о С. М. Кирове, охваты-
вающая пять лет жизни революционера в Сибири.

Внешне медлительный и тихий, Глеб Михай-
лович слыл блестящим организатором. Не было ни
одного литературного события, в котором бы он не
принял участия. Много сил и внимания отдавал
работе с литературной молодежью сибирского края.

Литературный путь Г. М. Пушкарева непрост,
были у него творческие успехи, были и неудачи.
В основе большинства его произведений лежат под-
линные события. Он принадлежал к поколению
советских писателей, которые пережили и револю-
цию 1905 года, и Февральскую революцию, и Вели-
кую Октябрьскую. В своих произведениях на исто-
рико-революционные темы эти писатели опирались
не только на сохранившиеся документы, но и на свои
собственные воспоминания о пережитом. В этом
заключается ценность произведений и Г. М. Пуш-
карева, прожившего большую и нелегкую жизнь.

Глеб Михайлович Пушкарев умер 9 августа
1961 г. в Новосибирске. Вскоре имя писателя было
присвоено вновь созданной детской библиотеке на
улице Звездной. А на левом берегу Оби есть неболь-
шая улица, названная в честь Глеба Пушкарева.

Подготовила А. А. Ким
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70 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ,
академика РАСХН Донченко Александра Семеновича (1939), председателя
Сибирского отделения РАСХН, директора Института экспериментальной

ветеринарии СО РАСХН (р. п. Краснообск Новосибирского района)

25

В июне 2009 года исполняется 70 лет заслу-
женному деятелю науки РФ, академику РАСХН
Александру Семеновичу Донченко, председателю
Сибирского отделения Россельхозакадемии, дирек-
тору государственного научного учреждения
«Институт экспериментальной ветеринарии Сибири
и Дальнего Востока», почетному академику ряда
иностранных академий сельскохозяйственных наук,
доктору ветеринарных наук, профессору.

Родился Александр Семенович 25 июня
1939 года в Чите, в семье военнослужащего. Его
трудовая деятельность началась в 1956 году в сов-
хозе «Приишимский» Северо-Казахстанской области.
С отличием закончив Алма-Атинский зооветери-
нарный институт, два года работал преподавателем
ветеринарных дисциплин в Актюбинском сельско-
хозяйственном техникуме, затем служил в Мини-
стерстве охраны общественного порядка Казахской
ССР в качестве офицера-инспектора ветеринарно-
охранной карантинной службы.

Окончив в 1971 году аспирантуру Казахского
научно-исследовательского института (г. Алма-
Ата) и успешно защитив кандидатскую диссерта-
цию, шесть лет работал директором Гурьевской
научно-исследовательской ветеринарной станции
Восточного отделения ВАСХНИЛ (Казахская
ССР), а затем – старшим научным сотрудником
Казахского научно-исследовательского ветери-
нарного института ВО ВАСХНИЛ (Алма-Ата).

С мая 1979 года Александр Семенович Дон-
ченко работает в Институте экспериментальной вете-
ринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирского
отделения ВАСХНИЛ (РАСХН): заведующим лабо-
раторией туберкулеза сельскохозяйственных живот-
ных, заместителем директора по научной работе, с
февраля 1996 года по настоящее время – директором
этого института. В 1990 году защитил докторскую дис-
сертацию. В том же году получил звание профессора.

С 2001 года А. С. Донченко – первый заме-
ститель председателя президиума СО РАСХН по
научной работе, с 2003 – председатель Сибирского
отделения академии. Курирует научные направ-
ления по животноводству и ветеринарной медицине

в сибирском регионе и на Крайнем Севере, активно
занимается вопросами внедрения научных разра-
боток Сибирского отделения в сельскохозяйствен-
ное производство. Научно-исследовательская дея-
тельность ученого посвящена проблеме зоонозов
домашних животных и людей, созданию научно-
обоснованных технологий в животноводстве и вете-
ринарной медицине, разработке новых ветеринар-
ных диагностикумов, химиопрепаратов, ветери-
нарных приборов.

Для внедрения в животноводство ученым
предложены (в соавторстве) десятки научных разра-
боток, принятых на уровне Научно-технического
совета и Главного управления ветеринарии Мини-
стерств сельского хозяйства СССР и Российской
Федерации, реализуемых в субъектах Федерации
сибирского региона.

Под руководством А. С. Донченко созданы, на
основе биотехнологических методов, эффективные
тест-системы для диагностики туберкулеза, клас-
сической чумы свиней, инфекционного ринотра-
хеита и вирусной диареи крупного рогатого скота.
Предложен высокоэффективный противотуберку-
лезный химиопрепарат ниазон, с помощью кото-
рого только за последние годы оздоровлено от тубер-
кулеза 56 неблагополучных пунктов. Совместно с
учеными Государственного научного центра виру-
сологии и биотехнологии «Вектор» (р. п. Кольцово
Новосибирского района) разработаны способы
повышения естественной резистентности организма
животных с помощью иммуномодуляторов (поли-
рибонат, ридостин). Эти препараты используются
и как адъюванты для повышения протективных
свойств слабоиммуногенных вакцин против тубер-
кулеза, мыта лошадей. Все они широко внедряются
в ветеринарной практике. Разработки защищены
десятью авторскими свидетельствами и патентами
Российской Федерации. Как директор Института
экспериментальной ветеринарии и заведующий
отделом теоретической общей инфектологии,
А. С. Донченко, помимо выполнения НИР, прини-
мает участие в оказании помощи при освоении
технологий противоэпизоотических мероприятий,
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Интервью о деятельности и перспективах СО РАСХН.

новых диагностикумов, ветеринарных препара-
тов и ветеринарных аппаратов в хозяйствах Си-
бири при профилактике и ликвидации туберку-
леза, бруцеллеза, болезней молодняка, ринотра-
хеита и других болезней. Руководит сибирской
подсекцией (при ГНУ ИЭВС и ДВ) секции инфек-
ционных болезней сельскохозяйственных живот-
ных Отделения ветеринарной медицины Россель-
хозакадемии.

Результаты исследований ученого опублико-
ваны в сотнях научных трудов, обобщены в десят-
ках монографий, справочников, учебников и науч-
но-методических рекомендаций. Наиболее значи-
мые из них: «Туберкулез крупного рогатого скота»,
«Туберкулез пантовых оленей», «Особо опасные
болезни животных», «Очерки истории ветерина-
рии в Западной Сибири», «Анатомия северного
оленя», «Диагностика туберкулеза крупного рога-
того скота», «Гельминтология и паразитология»,
«Основы общей эпизоотологии».

Академик Донченко – координатор регио-
нальных исследований по животноводству и вете-
ринарной медицине, сопредседатель аграрного
научно-образовательно-производственного комп-
лекса Новосибирской области, член совета по на-
циональным проектам при полномочном предста-
вителе Президента России в Сибирском федераль-

ном округе. Активное участие принимает в науч-
ном сотрудничестве Сибирского отделения РАСХН
с СО РАН, СО РАМН и НПО «Вектор», а также с
академиями сельскохозяйственных наук Монго-
лии, Казахстана, Болгарии.

Как заведующий кафедрой эпизоотологии и
паразитологии Новосибирского аграрного уни-
верситета, большое внимание уделяет подготовке
специалистов для аграрного комплекса Сибири.
Школа А. С. Донченко – это десятки докторов и
кандидатов наук. Ученики академика Донченко
трудятся в Якутии, в Новосибирской, Омской,
Челябинской, Амурской областях, в Приморском
и Алтайском краях, в республиках Алтай (Россий-
ская Федерация), Таджикистан и Казахстан.

Александр Семенович Донченко – депутат
Новосибирского областного Совета. За личный
вклад в сельскохозяйственную науку и производ-
ство награжден орденом Почета Российской Феде-
рации, орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени, Золотой медалью имени академика
С. Н. Вышелесского, поощрен благодарственным
письмом Президента России, почетными грамотами
Россельхозакадемии, администраций субъектов
Российской Федерации.

Научные труды академика А. С. Донченко
широко известны в нашей стране и за рубежом.

В. К. Каличкин, Т. Н. Мельникова,
О. П. Теплоухова
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ДОНЧЕНКО, А. С. Помня прошлое, думаем
о будущем : [о направлениях работы СО
РАСХН] // Сиб. столица. – 2005. – № 1. – С. 126 –
127 : ил.

ОТ СОВХОЗНОГО тракториста до вице-пре-
зидента СО РАСХН : [к 60-летию А. С. Дон-
ченко] // Ведомости Новосиб. обл. Совета
депутатов. – 1999. – № 16 (25 июня). – С. 3 :
портр.

ДОНЧЕНКО Александр Семенович : пред.
Сиб. отд-ния РАСХН : [биогр. справка] // Сиб.
столица. – 2005. – № 1. – С. 124 – 125 : портр.
ОРЛОВА, Н. На ВАСХНИЛе – новый предсе-
датель // Рос. газ. – 2005. – 26 янв. – С. 6. – (Вся
Сибирь).

ПАВЛОВ, В. Н. Донченко Александр Семено-
вич // Новосибирск : энциклопедия. – Новоси-
бирск, 2003. – С. 277 – 278 : портр. – Библиогр.:
с. 278.

ДОНЧЕНКО Александр Семенович : [крат.
биогр. справка] // Сибирь в лицах. – Новоси-
бирск, 2001. – С. 571 2-й паг. : портр.

АЛЕКСАНДР Семенович Донченко / Рос.
акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние. – Новосибирск :
Центр. науч. с.-х. б-ка, 1999. – 68 с. – (Мате-
риалы к биобиблиогр. деятелей с.-х. науки).



И

Ю

Л

Ь

96

ИЮЛЬ

1 – 20 лет со дня проведения в селе Кочки первого в истории Кочковского района фольклорного
фестиваля (1989) с участием представителей русской, азербайджанской, башкир-
ской, немецкой, татарской, эстонской, украинской национальностей. (Степные
зори. – Кочки, 1989. – 4 июля. – С. 1)*

3 – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Козлова Виктора Васильевича (1919,
м-чко Ниодсен под Гамбургом, Германия), директора Новосибирского электрова-
куумного завода в 1968–1987 гг. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 418 ; Вечер.
Новосибирск. – 2004. – 7 июля. – С. 9)*

12 – 60 лет со дня рождения народной артистки России Ивановой Халиды Ивановны (1949,
Новосибирск), ведущей актрисы драматического театра «Старый дом». Выпуск-
ница Новосибирского театрального училища, два года работала в Челябинском
драматическом театре. С 1973 – в Новосибирском областном драматическом
театре (ныне – «Старый дом»). Многие роли в исполнении Х. И. Ивановой вошли
в его историю: Антигона и Медея из одноименных спектаклей по пьесам Ж. Ануя
и Х. Мюллера, Раневская («Вишневый сад» А. Чехова), Кэт («Сотворившая чудо»
У. Гибсона), Гесиона Хэшебай (Дом, где разбиваются сердца Б. Шоу) и другие.
Актриса является неоднократным лауреатом премии губернатора Новосибирской
области и премии ежегодного конкурса Новосибирского отделения Союза теат-
ральных деятелей России «Парадиз». В 2002 г. занесена в «Золотую книгу куль-
туры области» в номинации «Верность призванию».14

15 – 80 лет со дня рождения заслуженного тренера РСФСР по конному спорту, заслуженного
работника физической культуры РФ, подполковника в отставке Брайчева Игоря
Петровича (1929, Иркутск). В годы Великой Отечественной войны он был воспи-
танником, а в дальнейшем – инструктором новосибирской кавалерийской школы
(курсы командиров кавалерии при клубе «Ворошиловский всадник»). С 1949 г.
служил в Германии. С 1958 г., проходя службу в Сибирском военном округе,
выступал за конноспортивную команду Новосибирской области. Годом ранее,
в 1957 г., И. П. Брайчев стал одним из организаторов конноспортивной секции на
базе Новосибирского ипподрома. Секция переросла в детско-юношескую школу
ДСО «Урожай», которая в 1972 г. была закрыта как бесперспективная. В 1969 г.
И. П. Брайчев организовал секцию конного спорта в Академгородке, а в 1975,
уволившись в запас, взялся за возрождение конноспортивной школы на иппод-
роме. Школа просуществовала 15 лет, выпустила 18 мастеров спорта, несколько
ее воспитанников вошли в состав сборной России. В 1991 г. в связи с тяжелым
финансовым положением она была закрыта. Но И. П. Брайчев, при поддержке
людей, неравнодушных к конному делу, организовал ТОО «Конкур», которое в
середине 1990-х гг. получило статус специализированной детско-юношеской школы
олимпийского резерва. Таких школ в стране всего три – есть еще в Нижнем Нов-
городе и Краснодаре. Игорь Петрович подготовил 11 мастеров спорта междуна-
родного класса. В 1993–2004 гг. он был вице-президентом Федерации конного
спорта России. Ныне И. П. Брайчев – главный тренер Новосибирской СДЮШОР
по конному спорту, член президиума и советник председателя Федерации конного
спорта РФ. Имеет 14 наград за воинскую службу и 7 медалей «Тренер чемпиона

14 Точная дата рождения Х. И. Ивановой выявлена по электронной базе данных «Читатели» Новосибирской областной
библиотеки. В энциклопедии «Новосибирск» (Новосибирск, 2003) ошибочно – 12 июня.
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РСФСР». В 2007 г. он стал лауреатом новосибирского фестиваля спортивных
достижений «Лица года». (http://webjornal.fatal.ru/kakvce.shtml / Журнал «Конь
мой вороной». 2003. № 1)

17 – 80 лет со дня рождения академика, советника РАН Годунова Сергея Константиновича
(1929, Москва), доктора физико-математических наук, специалиста в области
вычислительной математики, механики сплошных сред, дифференциальных
уравнений. Выпускник Московского университета (1951). Работал в Математи-
ческом институте имени В. А. Стеклова, Институте прикладной математики АН
(Москва). С 1969 г. – в Новосибирске – заведующий отделом Вычислительного
центра СО АН СССР. В 1980–1999 гг. – в Институте математики СО АН: заведую-
щий лабораторией (отделом), заместитель директора, и. о. директора. Одновре-
менно, с конца 1960-х до 1989 г., заведовал кафедрой Новосибирского университета.
С. К. Годунов – кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, двух орденов
«Знак Почета». Лауреат Ленинской премии, премий имени А. Н. Крылова АН
СССР, имени М. А. Лаврентьева РАН, Фонда имени М. А. Лаврентьева. (Новоси-
бирск : энциклопедия – С. 207 ; Российская академия наук. Сибирское отделение :
персон. состав. – С. 70 – 71)

23 – 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук
Непомнящих Галины Ивановны (1934, с. Нерчинский Завод Нерчинско-Завод-
ского р-на Читинской обл.), специалиста в области патоморфологии, академика
Российской академии естественных наук, Европейской академии естественных
наук, Российского отделения Международной академии патологии. Выпускница
Новосибирского медицинского института (1958; ныне медицинский университет),
с 1960 по 1964 г. работала младшим научным сотрудником Института экспери-
ментальной биологии и медицины СО АН СССР. В 1964–1970 гг. – заведующей
лабораторией патоморфологии Новосибирского НИИ туберкулеза, в 1970–1992 –
заведующей лабораторией патологии соединительной ткани Института клини-
ческой и экспериментальной медицины СО АМН. С 1992 г. Г. И. Непомнящих –
заместитель директора по научной работе в НИИ региональной патологии и
патоморфологии СО РАМН. За заслуги в научной деятельности награждена
медалью РАЕН «Автору научного открытия» (посвящена П. Л. Капице), Амери-
канской медалью Чести (США, 2001), Почетной золотой медалью П. Эрлиха
«За особые достижения в лечебной и социальной медицине» (Германия, 2002),
Европейской медалью Р. Вирхова «За особые заслуги в фундаментальной меди-
цине и патологии» (Германия, 2003) и Европейским орденом Н. И. Пирогова
«За выдающиеся достижения в медицине» (Германия, 2005). (История здравоохра-
нения Новосибирска. – С. 562 ; http://www.famous-scientists.ru/3167/ Ученые России :
энциклопедия)

23 – 70 лет со дня рождения почетного гражданина Искитимского района Волгиной Вален-
тины Александровны (1939, Запорожская обл., Украина), жительницы пос. Ряб-
чинка Искитимского района. С 16 лет Валентина Александровна работала в
совхозе «Бердский» Искитимского района (ныне АО «Ново-Бердское»). Сначала –
в животноводстве, а по окончании Колыванского сельскохозяйственного техни-
кума (1965, заочно) – в полеводстве. Бригада, которой руководила В. А. Волгина,
постоянно добивалась высоких производственных показателей. За получение
высоких урожаев (более 30 центнеров зерновых с гектара) бригадир Волгина награж-
дена орденом Ленина. Ее общий трудовой стаж в «Бердском» – 40 лет. В 1960–
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1964 гг. Валентина Александровна избиралась депутатом Чернореченского сель-
совета15.

28–29 – 50 лет со времени пребывания в Новосибирске вице-президента США Ричарда Никсона
(1959). В Советский Союз Никсон приехал 23 июля для открытия Американской
Национальной выставки. Во второй половине дня 28 июля в аэропорту Новоси-
бирска гостя приветствовал председатель исполкома Новосибирского городского
Совета В. И. Шевнин. После своего обращения к собравшимся Никсон поблаго-
дарил за теплый прием и заявил, что американским гостям представлена «исклю-
чительная возможность» ознакомиться с Новосибирском, «с новой частью страны,
после того как они посетили Москву и Ленинград». 28 июля вице-президент посе-
тил завод имени А. И. Ефремова, а вечером – театр оперы и балета («Лебединое
озеро»). После посещения театра он сказал: «Подумать только! В этом далеком
сибирском городе шесть театров, а в Вашингтоне, столице, ни одного». На следую-
щий день делегация отправилась на ГЭС, которая произвела на гостей сильное
впечатление. Затем на теплоходах отправились на строительство Академгородка,
после чего на борту В. И. Шевнин дал дружественный завтрак. 29 июля во второй
половине дня гости вылетели в Свердловск. (Совет. Сибирь. – 1959. – 29 июля. –
С. 1 ; 30 июля. – С. 1)

15 Справка подготовлена Отделом архивной службы администрации Искитимского района.
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20 лет со дня проведения в селе Кочки первого в истории
Кочковского района национального фольклорного фестиваля (1989)

Статья «Чтобы праздник повторился» из газеты «Степные зори» (1989, 8 июля)

1

Теплый летний день. Суббота. Люди отложили
на время все домашние дела, взяли с собой детей
и пришли в районный Дом культуры на праздник,
обещавший быть интересным. Многие из нас по-
лучили по почте листовки, рассказывающие о
готовящемся празднике и приглашение принять
в нем активное участие.

Немало поработали устроители, побывав в
семьях людей разных национальностей. Некото-
рые отказались, не представляя себя в роли арти-
стов. Ну, а те, кто согласился показать обычаи сво-
ей народности, песни и танцы, рукоделие, расска-
зать об истории и жизни своих народов, заслужили
аплодисменты и похвалу зрителей.

В фойе второго этажа разместилась выстав-
ка прикладного творчества. Умельцы немецкой и
украинской национальностей показали творения
своих рук.

В центре показа украинского народа, конеч-
но же, главное место занимает огромная круглая
украинская булка – поляница, рядом на рушнике –
пирожки.

– Робили вовсю, – говорят женщины, помнящие
еще сами то время, когда приходилось не только
держать в руках, но и работать рубелем и качал-
кой, гладя полотно, которое сами пряли из конопли.
Любовно хранят потомки эти инструменты и при слу-
чае показывают, как ими пользовались. А. М. Стре-
калова привезла гончарный станок, глиняные горш-
ки, кувшины, на нем изготовленные. Вместе с се-
строй М. М. Облецовой они в детстве работали у
станка вместе с отцом.

– Митрофан Федорович Ежак, – с гордостью
назвала покойного теперь отца дочь и показала из-
готовленную в те годы большую макитру, в кото-
рой еще сейчас заводит тесто.

Костюм для невесты с венком и лентами выло-
жила на стол М. М. Облецова. Цыпок и светелка,
сделанные ею из крашеной ткани и бумаги –
необходимый атрибут в руках дружки и сестры
жениха на украинской свадьбе.

Расшитые рушники, рубашки, дорожки, ков-
ры – все на показ зрителям. Что своими руками

люди изготовили, а что бережно хранят многие
годы, в память о своих предках.

Выставка немецкого прикладного искусства.
Плетеные салфетки, нежные, крахмальные кор-
зинки, связанные из хлопчатобумажных нитей,
представлены М. Ф. Медведевой, Э. А. Рудер,
А. Ц. Гаак. Помнит П. И. Рупп, как одевала немец-
кий свадебный наряд, который хранит уже 50 лет.
Вышитый ковер, белые занавески, полотенце –
истинно немецкие. Панно из дерева детские у сте-
ны. Печеные изделия из сладкого теста.

«Родину себе не выбирают, Родину на свете
получают», – зазвучало в зале.

– Мы россияне, – говорят ведущие, – но рядом
с нами дружно живут люди разных национально-
стей. Прекрасно, что сегодня мы собрались здесь
и сможем познакомиться с языком и творчеством
народов, живущих в районе.

В глубине сцены надписи на дагестанском,
немецком, эстонском, украинском языках – «Празд-
ник дружбы».

На сцену приглашается фольклорный ан-
самбль Быструхинского СДК – исполнители рус-
ских народных песен. В капорах, в расшитых рус-
ских нарядах, с песней выходят на сцену женщи-
ны. С шутками и прибаутками выбегает за ними
говорливый мужичок с балалайкой. С чувством
пели участники ансамбля, выговаривая полузабы-
тые частушки, припевки, перемежая их прибаут-
ками и присказками.

– Хоть горе, хоть беда, я веселая всегда, –
водили хоровод, приплясывая, веселя народ.

А вот два мальчика Ахадовы – Тарзан и
Хачимад – азербайджанцы из Ермаков. Один из
них приветствует зрителей на родном языке, вы-
крикнув в конце «желаем вам успехов, мира и друж-
бы» на русском. С добрыми улыбками смотрели
зрители на ребят, свободно державшихся на сцене.
Один даже руку на пояс положил картинно. Хоть
и сбиваясь, но с воодушевлением пели мальчишки.
Не удержавшись, младший станцевал азербай-
джанский народный танец под звуки барабана и
песни. Ребятам долго хлопали.
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Чистый и звонкий голос башкирской девушки
Ильсии Файзуллиной, работающей учителем биоло-
гии и химии в Новорешетах, зазвучал под сводами
зала. Лирическую песню «Лучи радуги» и шуточ-
ную «Сказать или не сказать» исполнила Ильсия
на башкирском языке.

Предваряя выступление немецкой группы,
научный сотрудник, кандидат химических наук
из Новосибирска Алексей Минин прочитал доклад
об истории советских немцев. Нужно сказать, что
представители Новосибирского общества совет-
ских немцев «Возрождение» специально приехали,
чтобы помочь подготовить программу. Кусочек
немецкой культуры показали в этот день предста-
вители этой национальности.

– Обидно, что не знают молодые немцы языка,
не помнят традиций. Мы должны им помочь в воз-
рождении национальной культуры, – говорили
приехавшие.

– Гутен таг, либе фроинде, – начали свою
программу немцы. В этот день звучали стихи, пес-
ни на их родном языке. Молодые супруги Рамбур-
гер красиво танцевали венский вальс, а когда квар-
тет заиграл полечку, из-за кулис парами вышли
самодеятельные артисты на народный танец.
С сожалением, долгими аплодисментами и криками
«молодцы» проводили зрители самую многочис-
ленную группу из всех выступавших.

– Здравствуйте, товарищи, про любовь буду
петь, – сообщила залу Г. Ф. Саляева, татарка,
живущая в Черновке. Спела и веселую игровую
песню, а в заключение Галина Федоровна сказала:
«Нужно дружно жить, честно трудиться на благо
Родины и делать так, чтобы праздник повторялся!».

– Я приехала из Эстонской ССР, к бабушке, –
приветствовала нас на родном языке Серья Тыру, –
я спою для вас две песни на эстонском. На родине
Серья участвует в хоре, голос у нее чистый, приятный.

И вот на сцене своеобразный национальный
ансамбль – фольклорная украинская группа из
Букрей [д. Букреево Плесо]. Рассказав о жизни укра-
инцев, ведущая пригласила зрителей познако-
миться с их песенным творчеством, обрядами.

Досвятки (посиделки). За разговорами весе-
лей работается. Бойко двигаются руки – кто пря-
дет, кто шьет, кто вяжет, мужчины обувь ремонти-
руют. Гончарный станок в углу.

– Давайте заспиваем, – и дружно запели ук-
раинскую народную песню, «не прекращая работы.

– Устали, пора и поплясать, – подхватили
музыкальные инструменты и пустились в пляс.
Женщины все в расшитых платках, нарядных
передничках – национальных костюмах. Не до
работы теперь, разошлись и «заспивали», весело
приплясывая на месте. Богат украинский народ
песенными традициями, любят люди повеселиться,
да и работают не хуже.

В заключение на сцену приглашаются все
участники торжества. Секретарь райкома партии
Т. Я. Пилипенко поблагодарила всех, кто принял
участие в успешно прошедшем празднике и выра-
зила надежду на продолжение наметившейся тра-
диции.

Все участники концерта и выставки при-
кладного творчества были награждены ценными
подарками.

Сводный хор, едва разместившийся на сце-
не, исполнил песню «Широка страна моя родная».

Плечом к плечу стояли на сцене русские и
украинцы, немцы и эстонцы, татары, башкирцы и
азербайджанцы. Песня лилась широко и свобод-
но о нашей Родине, нашем общем доме, в котором
всем, без отличия, живется хорошо, счастливо.
И так должно быть всегда.

Не сразу разошлись люди, не смогли уйти,
и еще в фойе под гармошку плясали всеми люби-
мую «русскую».

По всеобщему признанию участников – празд-
ник удался. И это очень радует, вселяет надежду,
что у нас крепки межнациональные узы братства,
что мы не делимся на отдельные народности, а
живем единой дружной семьей. А ведь не по всей
стране нашей, к великому сожалению, сейчас та-
кая радужная обстановка.

Как известно, выявились со всей остротой
накапливающиеся годами проблемы межнацио-
нальных отношений. Встречаются в стране конф-
ликты, выливающиеся порой в очень серьезные,
потому как сказались многолетние искажения
законных интересов наций и народностей страны.
Что, естественно, отразилось на развитии нацио-
нальных языков и культуры.

Поэтому организованный в нашем районе
праздник дружбы и единства наций и народностей
является первой ступенькой к уважению лично-
сти людей различных национальностей, доброму
восприятию их культуры, дальнейшему укрепле-
нию дружбы.

Г. Лушина
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Биография Виктора Васильевича Козлова нео-
бычна с самого начала. Отец его Василий Козлов –
русский военнопленный, попавший в работники к
богатому немецкому бюргеру, мать – немка, гувер-
нантка детей бюргера. В начале был, как водится,
трогательный роман, потом родился ребеночек.
Произошло это в Веймарской Германии в 1919 году.

Дальнейшую судьбу молодой семьи опреде-
лила свершившаяся в ту пору германская револю-
ция. Русские военнопленные двинулись колонной
в порт, чтобы загрузиться на корабль для отправки
в Россию. В праздничном шествии репатриантов,
распевавших революционные песни, не хватало
нужного символа – красного флага. В лавках тоже
не оказалось красной материи. А младой отпрыск
семьи Козловых, которому едва исполнился год,
был одет в костюмчик красного цвета. И вот маль-
чика из рук в руки передали в голову колонны, и
он до самого порта и погрузки на пароход испол-
нял роль красного флага для истосковавшихся по
Родине людей. Символическое начало!..

После возвращения в Советскую Россию
Василий Козлов работал в охране Минфина, оттуда
его направили в органы ВЧК-ОГПУ, где он зани-
мался строительными работами. Под его руковод-
ством построено много примечательных зданий в
Новосибирске, Омске, Воронеже. Семья часто
переезжала из города в город, пока, наконец, не
обосновалась в Новосибирске в 1939 году.

Что касается Виктора, то он закончил деся-
тилетку в Омске и собирался поступать в политех-
нический институт, но обком комсомола направил
его как активного комсомольца и хорошего спорт-
смена в Московское авиационное училище. Позже
Виктор Васильевич с гордостью вспоминал, что за
годы учебы как правофланговый участвовал в че-
тырех военных и одном физкультурном парадах,
неоднократно видел на трибуне Мавзолея Стали-
на и других членов Политбюро, стоял в почетном
карауле у гроба Полины Осипенко...

В 1939 году он закончил училище и в каче-
стве штурмана получил назначение в 51-й авиа-
полк авиации дальнего действия (АДД), базиру-
ющийся в Курске. Там его и застала Великая Оте-
чественная.

Несмотря на первые потери, полк произво-
дил запланированные вылеты, бомбил танковые
колонны гитлеровцев на автостраде Минск –
Москва. А осенью Виктора Козлова вызвали в штаб
и вручили предписание о командировке в глубо-
кий тыл – в штаб Приволжского военного округа,
который находился в городе Куйбышеве (ныне –
Самара). Кто-то из начальства посчитал, что человек,
родившийся в Германии и имеющий мать-немку,
не может участвовать в боевых действиях против
гитлеровской Германии...

Из Куйбышева Козлова направили в Улья-
новск, в строительную колонну, состоявшую из

 

90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда
Козлова Виктора Васильевича (1919), директора

Новосибирского электровакуумного завода в 1968–1987 гг.

Из книги «Созидатели»
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таких же, как он, «неблагонадежных». Копали
противотанковый ров на подступах к городу. Коз-
лова назначили командиром взвода. Он должен
был следить за дисциплиной и выполнением нормы
выработки и принимать жесткие меры к наруши-
телям. Виктор Васильевич очень не любит вспоми-
нать об этом периоде своей жизни.

Он писал Сталину, затем Маленкову с просьбой
направить его на фронт. Через три месяца Козлова
перевели для прохождения службы на авиабазе в
городе Энгельсе. Но упрямый штурман продолжал
забрасывать ЦК ВКП(б) просьбами откомандиро-
вать его на фронт. Он недоумевал – почему ему,
коммунисту, не доверяют воевать?

В конце концов настойчивость Козлова возы-
мела действие: его направили в дальнеразведыва-
тельный авиаполк на должность заместителя
штурмана полка. Командир полка, боевой летчик,
имеющий несколько орденов, полковник Шеретюк
сказал: «Не важно, где ты родился, где крестился,
и что мать у тебя немка. Главное – служи хорошо,
обеспечивай боевую работу полка...»

И Козлов служил, обеспечивал, иногда и сам
летал под Варшаву, Кёнигсберг, Бреслау. Получил
звание капитана, был награжден орденом Отече-
ственной войны, представлялся к другим наградам
и званию майора, но неизменно в штабе армии или
фронта находились бдительные служаки и вычер-
кивали его из списков все по той же причине –
«не там родился».

В начале 1945 года капитана Козлова напра-
вили на преподавательскую работу в Ташкентское
летное училище – готовить штурманов. Однако в
конце года многие училища расформировали в свя-
зи с сокращением вооруженных сил. Среди офице-
ров проводили аттестацию на предмет зачисления
в резерв. Капитан Козлов аттестован как высоко-
профессиональный офицер, никаких недостатков
не отмечалось, но в конце аттестации содержалась
приписка: «По происхождению подлежит увольне-
нию из армии».

Козлов попросил перевода в Сибирский воен-
ный округ, желательно в Новосибирск, где нахо-
дились его родители. Его назначили штурманом
в Толмачевский учебный полк, в резерв. Он рад
был и этому, но в марте 1946 года вышло оконча-
тельное решение – уволить капитана Козлова на
общих основаниях по сокращению армии.

Жаловаться было уже некуда. Военная карь-
ера, которой он отдал десять лет жизни, закончи-
лась. Так Виктор Козлов оказался на гражданке.

Окончательно судьба его определилась в де-
кабре 1950 года, когда его приняли на работу в

итээровской должности на Новосибирский элект-
ровакуумный завод (НЭВЗ). О специфике работы
он имел самое общее представление, о карьере на
этом поприще не думал и вообще был лишен
амбиций. Поэтому если бы ему сказали, что через
13 лет он станет директором этого предприятия, он
покрутил бы пальцем у виска – дескать, ври, да не
завирайся.

Приметив организаторские способности быв-
шего штурмана, его назначили начальником про-
изводства ОКБМ – особого конструкторского бюро
машиностроения, где разрабатывались различ-
ные установки, станки, измерительные приборы
и многое другое оборудование, в том числе для
производства электропромышленных приборов,
изготовления тугоплавких металлов, керамики,
особого сверхпрочного стекла, идущего для изго-
товления электровакуумных приборов.

Козлову поручили курировать работу двух
цехов – радиотехнического и машиностроительного.
Кроме основной работы, приходилось еще осваи-
вать нюансы заводской жизни. С большой тепло-
той и искренней благодарностью В. В. Козлов вспо-
минает совместную работу с главным инженером
ОКБМ В. Е. Клейзером, который еще до войны
трудился на прославленном ленинградском заводе
«Светлана», досконально знал технологию произ-
водства и конструктивные особенности не только
самих приборов, но и всего оборудования. Клейзер
многому научил Козлова, передал знания и опыт.
Именно ему Козлов обязан своим становлением на
заводе как инженер и руководитель-общественник.

Вскоре Козлова избирают секретарем партий-
ной организации ОКБМ, затем председателем зав-
кома, выдвигают в члены ЦК профсоюза работни-
ков радиоэлектронной промышленности СССР.
В этой должности Виктор Васильевич проработал
три года, затем вернулся к производственной дея-
тельности – возглавил самый большой и ответ-
ственный заготовительно-сборочный цех № 2 по
производству сверхвысокочастотных приборов
(СВЧ). Цех работал исключительно на «оборонку»,
руководство им забирало массу энергии и времени.
В это же время В. В. Козлов, чувствуя необходи-
мость пополнить свой экономический багаж, посту-
пает на заочно-вечернее отделение Московского
финансово-экономического института.

В сорок один год Виктор Васильевич с отли-
чием заканчивает институт и получает диплом
экономиста промышленного профиля. Вскоре его
назначают начальником ОКБМ.

В марте 1963 года – неожиданный вызов в
обком партии и предложение занять должность
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директора завода радиодеталей («п/я 66»). Преж-
него директора и ряд других руководителей сняли
с работы за развал предприятия – завод система-
тически не выполнял план, работники не получали
премий, все это вызывало недовольство коллектива.

Оказавшись в роли первого руководителя,
новый директор энергично взялся за устранение
недостатков. Прежде всего, необходимо было как
можно быстрее выйти на выполнение плана, на-
вести порядок в финансовых делах завода. Но кон-
кретную свою деятельность на заводе Козлов начал
с наведения элементарного порядка в цехах, с внед-
рения вакуумной гигиены. Рабочие и ИТР скоро
поняли справедливость требований директора и
стали поддерживать его начинания. А сам Виктор
Васильевич дневал и ночевал в цехах, благо квар-
тиру получил рядом с заводом (он и поныне там
живет). Коллектив завода довольно быстро опре-
делил для себя основные черты своего руководи-
теля. На лету схватывает все новое, прогрессивное
и не жалеет сил, чтобы воплотить это поскорей в
жизнь. Не терпит равнодушия, халатности, безот-
ветственности. Но при всей своей занятости чело-
век доступный, внимательный к людским нуждам,
заботливый. Выработал собственный стиль работы:
приезжает на завод в семь-восемь утра, уезжает
после девяти вечера. Запрещает всякие совеща-
ния до обеда, вообще против частых совещаний,
считает, что все вопросы нужно решать в рабочем
порядке. Да, с таким можно работать...

На заводе изготавливались постоянные и пе-
ременные резисторы, причем постоянные резисторы
были уникальны – они производились для подвод-
ных морских кабелей, срок службы которых должен
составлять не менее 20 лет. Изготавливались элект-
ролитические конденсаторы различной емкости,
танталовые конденсаторы в серебряном корпусе.

В 1965 году министерство закупило в Японии
для завода технологическую линию стоимостью
два миллиона долларов. Линия предназначалась
для производства танталовых миниатюрных полу-
проводниковых конденсаторов. В точно положен-
ный срок линия пришла на завод в морских кон-
тейнерах на десятке вагонов. А устанавливать ее –
негде! Пришлось в срочном порядке строить новый
корпус. Корпус быстро спроектировали, его строи-
тельство велось с помощью коллектива. Нужное
помещение построили качественно и быстро, в те-
чение девяти месяцев. Так быстро тогда никто не
строил. Получился необычный цех. Когда он был
запущен, на завод потянулись экскурсанты с дру-
гих предприятий. И все говорили, что такого цеха
в Новосибирске больше нет...

Благодаря поддержке коллектива на заводе
начала внедряться научная организация труда
(НОТ), новинка по тем временам. Продолжала
развиваться социальная инфраструктура – постро-
или для заводчан два жилых дома, два детских
комбината, летний профилакторий, расширили
пионерский лагерь.

Словом, коллектив завода сумел ликвидиро-
вать производственные недостатки и крепко стоял
на ногах. С невыполнением плана было поконче-
но, по итогам первого и второго кварталов 1968
года коллектив завода занял первое место в Союзе
среди предприятий электронной промышленности
и получил переходящее Красное знамя. За не-
сколько лет энергичный, предприимчивый дирек-
тор доказал, что может руководить. За отличную
работу на заводе радиодеталей В. В. Козлов на-
гражден орденом Ленина.

Как говорят, жить бы и радоваться, и закреп-
лять достигнутые успехи, но впереди его ждал но-
вый крутой поворот. Уходил на пенсию директор
электровакуумного завода, и Козлову предложили
возглавить это предприятие... Было над чем пораз-
мыслить. Производственный ранг НЭВЗ значи-
тельно выше, должность директора – престижнее,
и электровакуумный, как-никак, родной коллек-
тив, еще помнит его... Но «66-й» за эти годы тоже
стал родным, сколько энергии и душевных сил в
него вложено, и теперь бросать все и начинать сна-
чала, хоть и на прежнем месте? Нет и еще раз нет!

Первый секретарь обкома Ф. С. Горячев вна-
чале поддержал эту идею, но через некоторое время,
возвратившись с очередного пленума ЦК КПСС,
признался Козлову, что больше защищать его не
может и вынужден уступить министру, который
все это время настаивал на переводе Козлова
директором НЭВЗа.

Пришлось согласиться. Снова процедура вызо-
ва в ЦК, снова утверждение на бюро обкома партии.
И Виктор Васильевич вновь оказался на своем род-
ном заводе. Начальник главка представил коллек-
тиву нового директора, а секретарь обкома по про-
мышленности Н. К. Дыбенко сказал, усмехнувшись:

– Ну вот, блудный сын возвратился в родные
пенаты...

Так Новосибирский электровакуумный, с ко-
торого началась беспокойная жизнь бывшего штур-
мана на гражданке, окончательно стал его судьбой.
Это было трудное время для предприятия. Прежнее
руководство давно уже находилось не на высоте,
весь 1967 год и первое полугодие 1968 года завод
не выполнял план по ряду важнейших изделий,
снизились проценты выходов, уменьшились заделы,
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запланированные задания брались штурмом, в ос-
новном в последнюю декаду каждого месяца. И что
самое неприятное – не было единства в управлении
этим огромным коллективом. Каждый специалист
делал свое дело и, казалось, делал неплохо, руково-
дили службами в основном опытные люди, а в целом
завод работал с большим перенапряжением. В те
дни новый директор особенно явственно понял, что
для того чтобы успешно руководить, одного знания
производства недостаточно. Необходимо в совершен-
стве овладеть «технологией» управления людьми.
Прежде всего, нужно сосредоточить руководство в
одних руках, найти смелых и способных единомыш-
ленников, умеющих трезво оценивать обстановку и
рушить старые представления о невозможности
добиться нужного результата, потому что такова,
якобы, специфика производства. Надо с помощью
единомышленников прорвать паутину неверия лю-
дей в свои силы и сделать невозможное – возможным.

Как всегда, когда рушится старое, привычное
и создается новое, у части коллектива появилось
недовольство, пошли пересуды. От разговоров пе-
реходили к немому сопротивлению или безволь-
ной, тусклой покорности. И тогда директору при-
ходилось принимать крутые меры, вплоть до
увольнения отдельных руководителей. А как иначе?
Прошла пара месяцев, и люди почувствовали:
свежая струя сначала сдвинула что-то огромное,
застоявшееся на заводе, потом их понесло вперед
все быстрее и быстрее. Предприятие стало выпол-
нять план, а за пять месяцев до конца года лик-
видировало отставание.

Преодолев один рубеж, коллектив нацелился
на следующий, начал наращивать темпы производ-
ства. Уже в 1969 году новый директор совместно с
ИТР и рабочими вплотную подошел к решению
основной задачи по разработке, внедрению и рез-
кому увеличению производства новых изделий.

Необходимо отметить, что НЭВЗ – предпри-
ятие многопрофильное, со сложными и разнооб-
разными технологиями, разветвленной энергети-
кой, со многими заготовительными и сборочными
цехами, с двумя научными подразделениями –
ОКБ и ОКБМ. В 1968 году на предприятии изго-
тавливали 112 наименований приборов, в том числе
приемно-усилительные радиотехнические лампы,
обычные и пальчиковые, генераторные лампы
малой и средней мощности. А до этого было еще
производство мощных генераторных ламп, ртут-
ных выпрямительных колб, рентгеновских трубок.
С 1950 года начался выпуск металлокерамических
приборов. Для своих нужд имелась на заводе
своя котельная. Потом ее заменила теплотрасса,

проведенная к заводу от ТЭЦ-4, построенная на
заводские деньги. От нее, кстати, получал тепло
весь Заельцовский район.

В 1970 году, через два года после назначения
В. В. Козлова директором, завод впервые за мно-
гие годы работы заработал ритмично, строго по
декадному графику, и стал выполнять производ-
ственный план по всей номенклатуре.

В середине семидесятых, когда в стране заго-
ворили о решении продовольственной проблемы,
многие заводы начали организовывать подсобные
хозяйства. НЭВЗ и здесь не отстал от передовых
предприятий. В Тогучинском районе на базе двух
заброшенных колхозов в селе Налетиха, где прожи-
вали в основном пенсионеры, заводчане и решили
организовать свое подсобное хозяйство.

В один из дней приехал туда Козлов вместе
с секретарем парткома Ташкановым, привез хлеб,
мясо, колбасу, макароны, масло и другие продукты
(в деревне не было даже магазина). Собрал народ,
произнес речь о решении «Продовольственной про-
граммы», раздал продукты, проголосовал за орга-
низацию подсобного хозяйства и уехал. А через
некоторое время привез туда начальников цехов,
дал каждому особое задание. Договорился с проект-
ным институтом о проектировании хорошего сов-
хоза с посевными угодьями на 12000 га. Из них
4,5 тысячи га – пахотные земли. Население буду-
щего совхоза должно быть не менее нескольких сот
человек. На следующий год произвели первый сев.
Министерство выделило необходимое количество
тракторов, комбайнов и других сельхозмеханизмов.
Институт за зиму выдал проект совхоза.

Началось строительство, а там и сельхозра-
боты. Через год-полтора заводчане уже имели
по твердой цене свинину, говядину, сливочное
масло, мед...

Для выхода на новые уровни производства
требовалась дополнительная рабочая сила. При
поддержке партийных организаций быстро отстрои-
лись и заработали филиалы НЭВЗ – один в Кара-
суке, другой в Зыряновске Восточно-Казахстан-
ской области. Это решило и проблему занятости
местного населения – в каждом филиале работало
по 1000–1200 человек.

По решению партии и правительства каждое
оборонное предприятие должно было освоить вы-
пуск товаров народного потребления и поставлять
их непосредственно в торговую сеть. НЭВЗ начал
производство хрустальной посуды, торшеров, пласт-
массовых игрушек, значков и многого другого.
Всего же завод довел производство этой продукции
до общей суммы 20 млн. рублей в год.
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Большое место в жизни Виктора Васильевича
занимала общественная работа. Коммунисты изби-
рали его делегатом на XXII съезд партии. Трудящи-
еся Заельцовского и Дзержинского районов выдви-
нули Козлова в Верховный Совет РСФСР, где он и
работал в комиссии по составлению Государствен-
ного плана республики.

Заслуги его перед государством были высо-
ко оценены. В 1986 году В. В. Козлов удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда с вручением
ему медали «Серп и Молот» и третьего ордена
Ленина. Кроме того, Виктор Васильевич в разное
время награжден орденами Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени, многими меда-
лями и почетными знаками.

Уйдя с завода, В. В. Козлов еще десять лет
работал в проектном институте электронной
промышленности. Он до сих пор принимает
деятельное участие в ветеранском движении,
является членом президиума областного совета
ветеранов войны, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, награжден знаком «Почет-
ный ветеран»...

Когда-то академик Трапезников вывел фор-
мулу настоящего руководителя: «знает – хочет –
может – успевает». В полной мере она относится к
бывшему генеральному директору производствен-
ного объединения «НЭВЗ-Союз» Виктору Василь-
евичу Козлову.

В. Н. Дегтярев
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АВГУСТ

1 – 75 лет со дня рождения новосибирского писателя Самохина Николая Яковлевича (1934,
с. Утянка Хабарского р-на Алтайского края – 1989, р.п. Голицыно Одинцовского
р-на Московской обл.). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 755 ; ГАНО. Ф.Р-1597)*

5 – 80 лет со дня рождения заслуженного работника пищевой индустрии РСФСР Медведева
Алексея Николаевича (1929, с. Быстрый Исток Быстро-Истокского р-на Алтай-
ского края). В пищевую промышленность он пришел в 1955 г. До этого окончил
курсы Куйбышевской спецшколы по специальности «мастер маслоделия», а в 1975 г.,
без отрыва от производства – Павлодарский политехнический техникум по спе-
циальности «технология молока и молочных продуктов». В 1960 г. А. Н. Медведева
назначают на должность главного инженера, а уже через год – 23 мая 1961 г.
Алексей Николаевич становиться директором Искитимского молочного завода.
Под его руководством в 1964 г. было построено новое здание предприятия (вместо
маленького деревянного), потом были реконструкции и строительство второй оче-
реди. Завод неоднократно получал переходящие знамена министерств России и
СССР. Сам руководитель награжден знаком «Отличник социалистического сорев-
нования мясной и молочной промышленности СССР», медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», бронзовой
медалью ВДНХ СССР. В годы перестройки, чтобы избежать банкротства, руковод-
ство завода пришло к решению поделить его на три части: производство молока,
мороженого и переработку рыбы. В итоге общий штат предприятия с 230 человек
увеличился до 450, открыты четыре новые линии по производству мороженого,
построена новая компрессорная и рыбный цех. В 1998 г. А. Н. Медведев вышел
на пенсию. Алексей Николаевич неоднократно избирался депутатом городского
Совета народных депутатов. (Ими гордится земля искитимская : художеств.-док.
сб. (альм.). – С. 56 ; ОАС администрации г. Искитима. Ф. 129-л. Оп. 2. Д. 468. Л. 99)

5 – 75 лет со дня рождения шофера Дятловского Николая Михайловича (1934, Зыряновск
Восточно-Казахстанской обл., Казахстан), дважды кавалера ордена «Знак Почета»,
почетного гражданина р. п. Маслянино. С 1961 г. работал в маслянинской Сель-
хозтехнике. Многие годы на время уборки урожая был закреплен за Маслянин-
ским совхозом, постоянно показывая высокую выработку, побеждая в соревнова-
нии среди водителей. В 1976 г. из Сельхозтехники была выделена Транссельхоз-
техника, где Николай Михайлович работал и после выхода на пенсию в 1994 г.,
получая большое количество благодарностей и почетных грамот. Фамилия
Н. М. Дятловского постоянно попадала в списки «Лучшие по профессии». Ему неод-
нократно вручались знаки «Победитель социалистического соревнования» и
«За работу без аварий», присвоены звания «Мастер жатвы-1979» и «Отличник
автомобильных перевозок сельскохозяйственных продуктов урожая 1981 года».
(Почетные граждане поселка Маслянино. – Новосибирск, 2008. – С. 24)

11 – 20 лет со дня торжественного открытия филиала межотраслевого научно-технического
комплекса «Микрохирургия глаза» (НФ МНТК, 1989). В Новосибирске, имеющем
огромный научный потенциал, рождаются и проходят апробацию многие новые
разработки, которые затем становятся достоянием всей системы «Микрохирургии
глаза». В частности, здесь была разработана – совместно с учеными Института
теплофизики СО АН СССР – эксимер-лазерная хирургия. Три имеющиеся в клинике
лазерные установки помогают в избавлении от близорукости, дальнозоркости,
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астигматизма. Применение эксимерного лазера с длиной волны 223 нм (разра-
ботка Института лазерной физики СО РАН) позволяет получить максимальный
клинический эффект при лечении герпетических поражений роговицы глаза.
Офтальмологи Новосибирского филиала МНТК делают операции на сетчатке,
стекловидном теле глаза при таких заболеваниях, как сахарный диабет, отслое-
ние сетчатки, при травмах глазного яблока. В филиале используются не только
хирургические методы: 50 процентов предоставляемой помощи –  консервативное
лечение. Около 70 процентов пациентов – жители Новосибирска и Новосибир-
ской области. Кроме того, здесь принимают пациентов из Томской, Кемеровской,
Омской областей, Алтайского края и Республики Алтай. За 19 лет работы врачи
НФ МНТК проконсультировали свыше 600 тысяч человек и вернули зрение
более чем 216 тысячам пациентов. В Новосибирском филиале работают 366 человек,
в том числе 68 врачей. Среди них 3 доктора наук, 10 кандидатов медицинских
наук, 28 врачей высшей квалификационной категории. Клиника оснащена самыми
современными приборами и аппаратами, которые не имеют аналогов в регионе,
а зачастую и в России. Диагностика, лечение и операции – все проводится с
помощью самых современных препаратов, методов и оборудования. (Вечер. Ново-
сибирск. – 1989. – 11 авг. – С. 1 ; Совет. Сибирь. – 1989. – 12 авг. – С. 1)

15 – 60 лет Новосибирскому научно-исследовательскому институту измерительных приборов
ордена Трудового Красного Знамени. Создан как НИИ-208 в соответствии с
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 3516-1465 от 15.08.1949
на базе ОКБ завода имени Коминтерна. Приказом министра радиопромышлен-
ности СССР № 160 от 24 марта 1966 г. переименован в «НИИ измерительных
приборов». В 1999 г. институт получил статус Федерального государственного
унитарного предприятия (ФГУП). В настоящее время это ОАО «НИИИП» в соста-
ве ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». В начале своей деятельности институт
обеспечивал серийное производство ряда измерительных приборов и аппаратуры
связи, выпускаемых заводом имени Коминтерна. В дальнейшем стал выполнять
самостоятельные разработки по двум техническим направлениям: системы опо-
знавания государственной принадлежности целей и радиолокационные станции
кругового обзора. На протяжении многих лет НИИИП являлся головным по раз-
работке наземной аппаратуры систем опознавания государственной принадлеж-
ности целей и выполнял большой объем работ по созданию наземных радиоза-
просчиков. В 1982 г. работы по этому направлению были переданы головному раз-
работчику систем опознавания. Второе направление работ активно развивалось,
стало в дальнейшем преобладающим, а затем и единственным направлением
работ НИИ. За прошедшие годы коллективом института созданы уникальные
изделия, а НИИИП стал одним из крупнейших научных центров радиолокации
в России. Коллективом института создано 15 видов наземных радиозапросчиков
и более 20 РЛС различного назначения, в том числе для зенитных ракетных
систем «С-300П» и «С-300В», зенитных ракетных комплексов «Круг» и «Бук».
За их создание трое сотрудников института удостоены звания лауреата Ленин-
ской премии, пятнадцать – Государственной премии. В институте создана уни-
кальная школа по разработке, испытаниям, серийному внедрению и авторскому
сопровождению в войсках мобильных радиолокационных станций кругового
обзора. Все разработки внедрены в серийное производство и приняты на воору-
жение. По конструкторской документации, созданной в НИИИП, работают
многие заводы России, в том числе Новосибирский завод имени Коминтерна,
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Ульяновский механический завод, Муромский завод радиоизмерительных при-
боров, Лионозовский электромеханический завод и другие. 1990-е годы стали
сложным периодом в истории НИИ. Но Институт сохранил свой научно-технический
потенциал и ядро коллектива, и в 2000-х гг. коллектив проводит ОКР по созда-
нию нового поколения мобильных радиолокаторов обнаружения кругового обзора
с более высокими техническими характеристиками, а также по совершенствованию
существующего парка РЛС КО, активно участвует в экспортных поставках.
(Воздуш.-косм. оборона. – 2002. – № 2)

20 – 40 лет детско-юношескому центру «Гармония». Открыт 20.08.1969 как Дом пионеров –
первый в Чановском районе. (Коммунист. – Чаны, 1969. – 23 авг. – С. 1)*

24 – 80 лет со дня рождения Иванова Олега Александровича (1929, Ленинград), ученого в
области защиты растений в Сибири, кандидата биологических наук. Выпускник
Ленинградского университета (1953). В 1961–1969 гг. работал директором Ново-
сибирской станции Всесоюзного (ныне Всероссийский) института защиты расте-
ний. Когда на базе станции был создан Сибирский НИИ химизации сельского
хозяйства СО ВАСХНИЛ (ныне НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства
СО РАСХН), О. А. Иванов стал его первым директором (декабрь 1970 – февраль
1975, май 1978 – август 1980 г.). С 1980 г. Олег Александрович работал замести-
телем директора по научной работе, заведующим отделом и лаборатории прогнозов,
териологии и фитогельминтологии СибНИИЗХим (р. п. Краснообск Новосибир-
ского района). В течение многих лет О. А. Иванов был председателем областного
правления НТО сельского хозяйства Новосибирской области. В настоящие время
работает ведущим научным сотрудником в лаборатории агроценологии (отдел
защиты растений) Института земледелия и химизации.16 (Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Новосибирской области, 2004 год. – С. 77, 88 ;
http://www.sibniizh.sorashn.ru/index.php / Сибирский НИИ земледелия и хими-
зации СО РАСХН)

26 – 50 лет Чистоозерной детско-юношеской спортивной школе (1959).*
27 – 90 лет со дня создания Сибирского революционного комитета (1919, Челябинск – 1925,

Новосибирск). (Сборник декретов 1919 г. – [М., 1920]. – С. 278 – 279)*

Август – 70 лет назад (1939) на Парижской гастрономической выставке высшей награды
удостоено сибирское экспортное пастеризованное масло «Татарское» («Тат»). Оно
было изготовлено на Казачьемысском заводе Барабинского округа (ныне с. Каза-
чий Мыс Татарского района). (Нам здесь жить. – Новосибирск, 2005. – С. 57)

16 Справка подготовлена с помощью ученого секретаря СибНИИЗХим А. А. Малюга.
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75 лет со дня рождения новосибирского писателя
Самохина Николая Яковлевича (1934–1989)

Из книги «Созидатели»

1

Большой дружеской компанией мы сидели в
очередной раз в мастерской художника Николая
Грицюка на первом этаже стандартного кирпич-
ного дома на Советской улице, когда в окно, выхо-
дившее во двор, энергично постучали. «Кто там?» –
приоткрыл форточку хозяин. «Очернитель!» –
послышалось в ответ. Николай Демьянович, добро-
душно ворча, пошел открывать входную дверь, и
вскоре его тезка, Николай Самохин, в сопровож-
дении молодой жены Татьяны, присоединился к
застолью и включился в общий разговор.

«Очернитель» – такое за ним утвердилось
кодовое прозвище. Не без гордости свидетельствую,
что первым пустил его в ход я. Чему служит косвен-
ным подтверждением кличка «лакировщик», кото-
рой Николай ответно наградил меня. «Лакиров-
щик?» – спрашивал он меня по телефону, едва я
успевал поднять трубку. – Все воспеваешь?» «Как
дела? – в свою очередь осведомлялся я. – Все очер-
няешь?» «Все очерняю, – со вздохом отзывался
Николай. – Вот еще поочерняю немного и поеду в
издательство, там гонорар заплатить обещали...»
Объяснялись прозвища просто: Самохин был изве-
стен как сатирик и юморист, я же ходил в лириках.
Сатирику полагается, естественно, высмеивать и
обличать, лирику – умиляться и воспевать.

«Очернитель», «лакировщик» – самые словечки
эти, возможно, мало что скажут новым поколениям.
Однако в те годы в бесхитростной лексике при-
ятельского поддразнивания отчетливо угадыва-
лись отзвуки нешуточной идеологической борьбы.
Директивы, исходившие сверху, постоянно меня-
лись. То вдруг звучало: «Нам Гоголи и Щедрины
нужны для борьбы с нашими недостатками! А ла-
кировка действительности нам ни к чему!» То «ру-
ководящие и направляющие» инстанции спо-
хватывались: «Не дадим очернять нашу действи-
тельность, не позволим мазать дегтем самое
светлое и дорогое!» В итоге Николая Самохина
стали иногда звать не только «очернителем», но и
«дегтемазом».[...]

Никаким «очернителем», а тем более «дегте-
мазом» Николай Самохин на деле, конечно же, не

был. Просто он обладал, как выразился один ново-
сибирский писатель, «абсолютным чувством смеш-
ного» – как бывает у других абсолютный слух. И вме-
сте с тем был наделен «внутренними часами», позво-
лявшими ему безошибочно чувствовать время. [...]

Откуда же он взялся, Николай Самохин,
откуда появился в писательских рядах?

В 1966 и 1973 годах в Новосибирске вышли
две книги под одинаковым названием: «Писатели
о себе». В первой из них Самохина не было: «в писа-
телях» он к тому времени еще не утвердился. А во
второй был уже представлен достойно: портретом,
краткой биографической справкой и собственной
заметкой в свободном жанре. [...] Не откажу себе в
удовольствии привести здесь небольшой отрывок:

Мне было лет восемь–девять. В один прекрас-
ный день на нашей заводской улочке Аульской гото-
вилось очередное сражение между красными и
синими. По этому случаю происходила раздача зва-
ний. Красными командовал, разумеется, Клим Воро-
шилов – самый почитаемый на улице сорванец. Под
рукой у него были такие прославленные полководцы,
как Чапай, Александр Невский, Суворов и Буденный.
В синие с большой неохотой согласились пойти
Григорий Котовский, Пархоменко, Щорс и Великий
Моурави.

– А ты кем будешь? – спросили меня. Я толь-
ко что прочел удивительную книгу Соловьева
«Насреддин в Бухаре», был свежо влюблен в ее героя,
побеждавшего свирепых воинов и могучих правите-
лей одной веселой мудростью, и поэтому сказал:

– Я буду Ходжа Насреддин.
Ну ладно. Ходжа так Ходжа. Ребята с нашей

улицы почти не читали книг – им негде было их
взять. Раз человек желает быть каким-то Ход-
жой – значит, существовал такой полководец.
Меня даже приняли в красные.

Но оказалось, что это еще не все.
– А как зовут твоего коня? – спросили они. –

Вот у него, – кивок в сторону напыжевшего грудь
Буденного, – коня зовут Казбек.

– У меня не конь, – тихо сказал я. – У меня
ишак...
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Разве я мог знать тогда, что делаю выбор
на всю жизнь.

Из-за ишака меня, прежде всего, поперли из
красных. Синие тоже долго упирались – не хотели
брать. Потом взяли, однако списали в обоз – запре-
тили высовываться вперед, чтобы не позорить
доблестное воинство...

Другие, не менее колоритные подробности
жизни на улице Аульской можно узнать из повести
Николая Самохина «Где-то в городе, на окра-
ине...». Родился он, если быть документально точ-
ным, в 1934 году в Алтайском крае. Но вскоре
семья перебралась в Кузбасс. И окраинная улица
в городе угольщиков и металлургов стала для пи-
сателя Самохина «малой родиной», началом всех
начал. Отец – работник знаменитого металлурги-
ческого комбината, но не доменщик, не сталевар,
а конновозчик: даже самой современной индуст-
рии в какой-то из ячеек ее многосложной структуры,
как выяснилось, нельзя было обойтись без лоша-
диной тяги. Мать – домашняя хозяйка. «Из про-
стой семьи», – до сих пор еще говорят в подобных
случаях. В своих позднейших лирических повестях
«Сходить на войну» (посвященной памяти отца) и
«Наследство» (памяти матери) Николай Самохин
сумел, ничуть не впадая ни в полемический пафос,
ни в фальшивое умиление, показать, как непросты
на самом деле так называемые «простые люди»,
как прочно бывают укоренены в них понятия о
порядочности, справедливости, долге. В повести
«Наследство» использованы отрывки из рукописи
матери, решившей на склоне лет зафиксировать
(вдруг пригодится кому-то?) опыт прожитой жизни.
Первые абзацы приводятся без правки: со всеми
ошибками, сливающимися воедино словами, без
знаков препинания. Само заглавие звучит так:
«Воспоминания о своих прошлых лет». И все-таки
читая эти страницы (в дальнейшем уже бережно
отредактированные сыном) понимаешь, где лежат
истоки самохинской интеллигентности.

Конечно, многое он добирал сам. Учился. Сна-
чала в техникуме в Новокузнецке, потом [...] в ин-
ституте инженеров водного транспорта, в ту пору –
одном из культурнейших вузов Новосибирска[...].
Как все мы тогда, Самохин много и жадно читал.
Пробовал уже и писать сам: сначала миниатюры
для студенческого театра, потом – рассказы.[...]

Помню Самохина, наезжавшего в редакции
новосибирских газет из Академгородка, где он по
окончании института работал мастером на стройке:
гидротехнический факультет водного института
давал, в сущности, строительную специальность.
Но эта работа «в соответствии с дипломом» продол-
жалась недолго. Стихия слова властно затягивала.

И привела сначала в редакцию окружной газеты
«Советский воин», а потом – на долгих пять лет –
в «Вечерний Новосибирск». Газета была новая,
молодая, все темы для нее были свежи, незахва-
танны – происходило своего рода открытие мира,
и Самохин с готовностью включился в этот про-
цесс. Тем более, что работал он в отделе, какого не
было в других новосибирских газетах: в отделе
городского хозяйства. Острые, свежие заметки и
фельетоны молодого сотрудника многих задевали
за живое, сделали имя автора известным, а для
него самого послужили хорошей школой: научили
писать емко и сжато.

Что бы о том времени не говорили – это было во
многом хорошее время. Конечно, существовала и
цензура, и недреманный идеологический надзор
соответствующих инстанций, и многое другое. Но все
таки – живое было время! [...] Несмотря на все усилия
консерваторов, дух «оттепели» никак не выветри-
вался в обществе. Одаренный молодой писатель мог
рассчитывать на поддержку – возможности для
этого были. Для тех, у кого еще не набиралось
материала на большой том, в Новосибирске приду-
мали «Библиотечку одного рассказа» – в ней и вы-
шла в 1962 году первая отдельная книжка писателя
Николая Самохина: рассказ «Прекрасная несправед-
ливость». Прекрасная несправедливость – это, конеч-
но же, любовь. Даже неудавшаяся, несчастливая, она
все равно – счастье. Чуть сентиментальный, чуть
литературный, но милый, добрый, лаконичный, уже
достаточно умело выстроенный, рассказ пользо-
вался успехом. Его не раз читали по радио. [...]

Второй рассказ Самохина, вышедший в той
же серии в следующем году, – «Ровесники» – был
намного суровей и жестче «Прекрасной несправед-
ливости»: речь в нем шла о военном детстве.

А потом было много книг. Больших и малых.
Преимущественно – сатирических и юмористичес-
ких рассказов. Так, видно, и впрямь было предопре-
делено еще в ту пору, когда играли мальчишки в
войну на улице Аульской, и восьми–девятилетний
Колька Самохин всех озадачил, объявив, что у него,
как у Ходжи Насреддина, будет не конь, а ишак [...]

[...] Писал же он год от года все лучше, точнее,
лаконичней. Его читали и взрослые, и подростки,
и дети. Кстати, самую лучшую «рецензию» на книги
Николая Самохина «выдал» однажды очень юный –
двенадцатилетний в ту пору – читатель.

Кто-то из взрослых сказал: «Я считаю Само-
хина одним из лучших прозаиков Сибири». И тут
способный отрок подал голос: «А по-моему дядя Коля
не совсем прозаик!» «Почему же это?» – подивились
старшие. «А потому, – пояснил малолетний кри-
тик, – что у него слова переставить нельзя!»
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И точно: попробуйте-ка переставить хотя  бы
словечко в том же автобиографическом повествова-
нии о событиях на улице Аульской! Или – в таком
вот отрывочке из сравнительно поздней повести
«Так близко, так далеко...», представляющем собой
характеристику уличных собак в пригородном
сибирском поселке Пискуны: ...Это вполне совре-
менные собаки, воспитанные в условиях наступ-
ления технического прогресса на деревню. Они
давно не лают на машины, проносящиеся по
бетонке мимо Пискунов, мирно сосуществуют с
мотоциклистами – с одной стороны, и коровами,
козами, свиньями – с другой. А вот странное,
бесшумное сооружение на двух жидких колесах и
странный ездок, в отличие от привычных мото-
наездников подозрительно шевелящий ногами,
вызывают в них недоумение и злобу...

Писательское мастерство Николая Самохина
высоко оценивали и куда более искушенные экс-
перты. «Прочитал Вашего «Героя» и от души пора-
довался за Вас, – писал ему Федор Абрамов, чело-
век взыскательный, мало кого хваливший. – Креп-
кая, честная вещь! Все очень точно, весомо и просто.
С истинным пониманием жизни, человека и зверя.
И что еще меня восхитило – без малейших худо-
жественных побрякушек...» Главный герой рассказа
«Герой» – сильная, умная собака, которую завела
для своей безопасности в сорок шестом, «страшно
голодном» году многодетная семья на городской
окраине (не иначе как все на той же улице Ауль-
ской в старом Кузнецке!). Большой этот рассказ
(или маленькая повесть?) продолжал ту линию в
творчестве Самохина, которая когда-то началась
рассказом «Ровесники», потом эта линия была про-
должена в нескольких повестях Николая Самохина.
Так что все же не в одной сатире и юморе проявил
он себя ярко. Что же касается «истинного понима-
ния» не только человека, но и зверя, здесь Абра-
мов абсолютно прав: «братьев наших меньших»
Николай и понимал, и любил, водились в его доме
и коты, и собаки, и об их проделках и подвигах он
умел рассказать и весело, и увлекательно.

Но что бы ни писал Николай Самохин – весе-
лый ли сатирический рассказ, пронзительную ли
лирическую повесть или путевой очерк, – к труду
своему он относился предельно честно, не делая ни
малейших уступок конъюнктуре или моде. Не по-
боюсь сказать: в душе он был правдоискателем.
Принадлежа своему времени, искренне разделяя
многие настроения, увлечения и даже иллюзии
современников, не удовлетворялся расхожими
клише, ни к кому не подлаживался, не стремился
понравиться. Высмеивал бюрократизм и косность,
сочувствовал демократическим переменам в стране.

Увлеченно пел песни Окуджавы, ценил поэзию
Вознесенского и Евтушенко. И в то же время,
встречаясь в Иркутске с Валентином Распутиным,
в Москве с Владимиром Крупиным – эти имена
часто бывали у него на языке, – прислушивался и
к ним, потом делился впечатлениями, пересказы-
вал, в чем-то соглашался... А потом писал в упоми-
навшейся повести «Наследство»: «Артамонову (это
главный герой повести, alter ego автора) – И. Ф.)
как-то один знакомый писатель-«деревенщик»
толковал: зря, мол, в свое время кулаков перевели.
Ведь что такое кулак, если разобраться? Крепкий
мужик, настоящий хозяин, кормилец страны в
конечном счете...» И все, вроде, правильно, только
как быть с воспоминаниями матери, вдоволь натер-
певшейся в бедняцкой своей молодости от «креп-
ких хозяев»? Ведь она «кулаков, кулачество, самый
дух кулацкий в людях ненавидела всю жизнь».
И «с охотниками поидеализировать прежнюю
деревенскую жизнь, патриархальный уклад и здо-
ровые нравы» тоже спорила всем своим неприду-
манным опытом. И не мог он, писатель Николай
Самохин, этим опытом пренебречь. Думал, трево-
жился, искал ответов на непростые вопросы: как
относиться к прошлому, как жить сегодня?

Вольно или невольно, я оттягиваю финал этих
заметок, но никуда не денешься – близкие и друзья
знают: замечательный русский писатель Николай
Самохин ушел из жизни по собственной воле,
11 января 1989 года, в подмосковном Доме творчества
Голицыне. Почему? Незадолго перед тем он звонил –
из Москвы – в Ленинград, где мы к тому времени
жили уже пятнадцатый год, вернувшись из Сибири.
Собирался заехать к нам – ведь близко! Получив
роковую весть, я немедленно примчался в Москву,
оттуда в Голицыно, нашел на столе в комнате
Николая порядок: видно было, что человек приехал
с серьезными творческими намерениями. Поверх тут
же лежала моя свежая стихотворная книжка
«Мирное время», которую я успел послать Николаю
в Новосибирск. Кто знает, что произошло в ту ночь?
Какие сошлись невыносимые обстоятельства? Сы-
грал ли свою роль алкоголь, которого Николай Само-
хин не был чужд, как и многие пишущие люди?
Никто и никогда не ответит до конца на этот вопрос.

Но остались книги. С ними, правда, не все
просто. Перечитывая сегодня сатирические рас-
сказы Самохина, ощущаешь: многое в них – на пер-
вый взгляд – устарело. Иные реалии вокруг, иные
сюжеты, иные персонажи взывают сегодня к зор-
кости юмориста. Но думается, люди еще будут
возвращаться к этим книгам. Перечитываем же
мы сегодня Аверченко и Тэффи! А повести «Сходить
на войну», «Наследство», «Рассказы о прежней
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жизни» (как и многое другое) и сегодня актуаль-
ны и поучительны. Потому что есть в них заряд
человечности и доброты, а это ценности непрехо-
дящие и не тускнеющие.

Когда-то я написал Николаю на одной из своих
книжек: «Светлейшему очернителю...» Таким и
был он: Очернителем – по прозвищу, светлым
человеком – по сути.

И. О. Фоняков
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Весной 1969 года началось создание первого
в Чановском районе Дома пионеров, ныне извест-
ного как Детско-юношеский центр «Гармония».
Первым директором 1 марта 1969 стала Элеонора
Фадеевна Злобина. Торжественное открытие нового
детского учреждения, разместившегося в здании
бывшей церкви, состоялось 20 августа 1969 года.
Основными направлениями деятельности были:
оказание методической помощи старшим вожатым,
организаторам туристической работы в школах рай-
она, работа с активами пионерских организаций,
проведение районных пионерских сборов, организа-
ция туристических слетов для учащихся и учителей.

В начале 80-х годов Дом пионеров переезжает
в бывшее здание восьмилетней школы. Светлые
классные комнаты заменили тесные каморки церк-
ви. Расширилась сеть кружков. Больше стало про-
водиться слетов, районных праздников, развлека-
тельных мероприятий. Все больше учащихся сте-
калось под крышу Дома пионеров. Для многих он
стал поистине вторым родным домом и проложил
тропинку к будущей профессии.

В 1989 году директором Дома пионеров стала
Лидия Геннадьевна Боброва. Благодаря сплочен-
ной поддержке коллектива педагогов, учеников и
их родителей, она добилась перевода Дома пионе-
ров в светлое, просторное здание бывшего райкома
партии КПСС, куда он и переселился в ноябре
1991 года, получив новое название – Центр дет-
ского и юношеского творчества. В новом просторном
здании появилась возможность открыть интересные
творческие объединения разных направлений.
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40 лет Детско-юношескому центру «Гармония» (р. п. Чаны, 1969)
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В 2001/2002 учебном году ЦДЮТ был атте-
стован на вторую категорию. Ведущим направле-
нием деятельности Центра становится программно-
методическое сопровождение образовательного
процесса.

15 октября 2005 года ЦДЮТ переименовыва-
ется в Детско-юношеский центр «Гармония» и по-
лучает статус государственного учреждения допол-
нительного образования. Организация учебно-
воспитательного процесса переходит на качественно
новый уровень: совершенствуется работа по про-
граммно-методическому сопровождению образова-
тельно-воспитательного процесса (педагоги разра-
батывают образовательные программы сроком на
3–5 лет обучения, проводят презентации программ
на Методическом совете, создается банк образова-
тельных программ); одним из приоритетных на-
правлений становится информационно-методи-
ческое обеспечение (создание банка методических
и дидактических материалов, поиск и адаптация
передовых педагогических технологий, а также
новых форм и методов работы). Возникает потреб-
ность в психологическом сопровождении учебно-
воспитательного процесса, требуются новые специ-
алисты. В штатное расписание Центра вводятся
ставки заместителя директора по научно-методи-
ческой работе, методиста по воспитательной работе,
педагога-психолога. В ДЮЦ «Гармония» открыва-
ется кабинет психологической разгрузки.

4 октября 2005 года Центр «Гармония» полу-
чает статус муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей.
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В 2006/2007 учебном году Центр подает заявление
на аттестацию учреждения на первую категорию.
В мае 2007 года ДЮЦ «Гармония» присвоена
I категория приказом Департамента образования
Новосибирской области.

«Гармония»  – самое крупное учреждение до-
полнительного образования детей в Чановском рай-
оне, выполняет функцию организации образова-
тельно-воспитательной деятельности в сфере допол-
нительного образования на всей территории рай-
она. На базе Центра работают три методических
объединения: педагогов дополнительного образова-
ния, старших вожатых, организаторов туристско-
краеведческой работы в школах района.

Методист по туризму и краеведению координи-
рует деятельность школьных краеведческих музеев.
За последние три года открыты музеи в 20 школах
района, собран богатейший материал по истории
села, истории школы. ДЮЦ оказывает помощь в под-
готовке документов к паспортизации музеев. В 2005–
2006 годах паспортизировано 17 школьных музеев.

ДЮЦ «Гармония»  является организатором
множества районных мероприятий. Это этногра-
фические и музыкальные фестивали, туристические
слеты и военно-патриотическая игра «Зарница». Это
конкурс активистов детских общественных орга-
низаций (ДОО) «Лидер года», сбор-учеба активи-
стов «Ровесник», конкурс ДОО «Мы», традицион-
ный праздник ДОО «Радуга детства». Это интел-
лектуальные турниры и КВНы, фестивали
«Звездный дождь», «Весенняя гармония», «Теат-
ральная весна». В реализации поставленных
целей и задач детско-юношескому центру помогает
опыт социального взаимодействия.

«Гармония» организует образовательно-воспи-
тательный процесс, ориентируясь на гуманисти-
ческие принципы российского образования (закон
РФ «Об образовании»).

Но, какие бы изменения ни происходили, в
центре внимания всегда остается ребенок с его
потребностями, чувствами, переживаниями, со
своим внутренним миром. Придя в Центр творче-
ства, ребенок ощущает к себе внимание, прежде
всего, как к интересной личности.

О результатах говорят следующие достиже-
ния педагогов.

2006 г.: Диплом III степени получил Алек-
сандр Краснославович Жилков в областном туре
Всероссийского конкурса методических материа-
лов эколого-биологической направленности в но-
минации «Учебная».

2006 г.: Диплом I степени – Елена Федоров-
на Голубенко в областном конкурсе методических
материалов в номинации «Культурологическое
направление».

2006 г.: Диплом I степени – Светлана Влади-
мировна Желнова в областном конкурсе методи-
ческих материалов в номинации «Художественно-
эстетическое направление».

2007 г.: Диплом лауреата департамента куль-
туры получило творческое объединение «Рукодель-
ница» – руководитель Нина Ивановна Толмачева.

2007 г.: Дипломы II степени – Наталья Пет-
ровна Брылева и Наталья Владимировна Урывская
в областном конкурсе методических материалов в
номинациях «Научно-методическая направлен-
ность» и «Научно-техническая направленность».

2008 г.: областной тур Всероссийского кон-
курса авторских образовательных программ,
награждены Олег Юрьевич Кузюрин Дипломом
II степени, Светлана Валентиновна Коробейнико-
ва – Дипломом II степени, Валерий Михайлович
Соловей – Дипломом III степени.

Январь 2008 г.: награжден Почетной грамо-
той Николай Станиславович Люстик в Областной
профильной смене клубов традиционной воинской
культуры «Патриот».

А вот достижения детей.
2007 г.: Диплом международного фестиваля

авторской песни «Искитим-2007» – награжден Алек-
сей Юкин (клуб самодеятельной песни ДЮЦ
«Гармония») в номинации «Автор-исполнитель».

2007 г.: Алексей Юкин награжден грамотой
областного комитета по делам молодежи в акции
«Молодежь – селу».

2007 г.: Диплом областного тура всероссий-
ского конкурса «Зеленая планета» – Виктор Коло-
сов, был приглашен в г. Москву для защиты эко-
логического проекта, стал дипломантом.

2007 г.: Диплом III степени департамента
образования в областном фестивале «Юные та-
ланты Сибири» – Анастасия Зимнякова в номина-
ции «Герб моей семьи».

2007 г.: Диплом I степени – Татьяна Бубнова
в областном конкурсе детского рисунка детских
творческих работ «Поэзия сибирских красок» в
номинации «В стране синей птицы».

2007 г.: Диплом I степени – Антонина Фан-
талина – в областном конкурсе детских творчес-
ких работ «Поэзия сибирских красок» в номинации
«Сибири нежный колорит».

Ноябрь 2007 г.: Алексей Юкин – дипломант
XIX международного детского фестиваля автор-
ской песни «Кольцово-2007», посвященного 70-летию
Новосибирской области.

2008 г.: Татьяна Бубнова становится победи-
телем областного этапа всероссийского конкурса
детского рисунка, посвященного 90-летию системы
дополнительного образования «Дорога к мастер-
ству». Работы отправлены от Новосибирской обла-
сти в г. Москву.

Т. Г. Зимнякова



А

В

Г

У

С

Т

116

 

50 лет Чистоозерной детско-юношеской спортивной школе (1959)

26

В 2009 году исполняется 50 лет Чистоозерной
детско-юношеской спортивной школе, созданной в
1959 г. на базе Чистоозерной средней школы № 1.
Первым директором спортшколы 26 августа 1959 г.
был назначен учитель физкультуры Федорович
Дмитрий Александрович, выпускник Омского инсти-
тута физической культуры, участник Всесоюзного
парада физкультурников 1954 года. В общеобразова-
тельной школе он уже имел стаж работы, авторитет
и пользовался безграничной любовью учеников.

Районная газета «Строитель коммунизма» от
28.08.1959 в заметках с августовского совещания
учителей «В новой школе работать по-новому!»
писала: «Необходимо создать в нашей школе усло-
вия для проведения уроков физкультуры, – говорит
преподаватель физического воспитания Д. А. Фе-
дорович [...]. Мы должны заботиться о воспитании
гармонически развитой личности, личности, име-
ющей не только обширные общеобразовательные
знания, хорошо знающей окружающую жизнь, лю-
бящей и умеющей трудиться, но и физически раз-
витой, закаленной. Но в таких условиях, в каких
нередко приходится осуществлять физическое вос-
питание, эта цель не может быть достигнута.
Тов. Федорович настаивает на необходимости стро-
ительства при школах физкультурных залов. [...]».

11 сентября районка опубликовала статью са-
мого Д. А. Федоровича «ДСШ – детская спортивная
школа». «На днях в рабочем поселке открылось

еще одно учебное заведение – детская спортивная
школа. ... Чем будут заниматься учащиеся спортив-
ной школы? Гимнастикой, легкой атлетикой,
спортивными играми (волейболом, баскетболом),
лыжами и коньками. [Впоследствии в школе зани-
мались, кроме того, футболом, мини-футболом и
хоккеем] ... Поступить в детскую спортивную шко-
лу имеет право каждый учащийся Чистоозерной
средней школы от 11 до 17 лет, успевающий по всем
предметам учебной программы и имеющий оцен-
ку за поведение не ниже 5. ...»

Спорт стал смыслом жизни большей части
детей и молодежи поселка. Однако уроки физ-
культуры и тренировки проходили в зале из двух
классных комнат, и было понятно, что необходима
более основательная база. Так, по инициативе
Дмитрия Александровича, при его непосредствен-
ном участии и участии воспитанников началось
строительство здания детской спортивной школы.

В 1963 году воспитанники спортивной школы
участвовали в Первенстве РСФСР по баскетболу.

В 1964 Чистоозерная спортивная школа –
первая в сельских районах – получила собствен-
ное здание.

На протяжении истории школы ее воспитан-
ники были участниками, призерами и чемпионами
соревнований разных уровней в разных видах спорта.
В 1965–1968 годах они побеждали на областных
соревнованиях по спортивной гимнастике. В 1973 –
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участвовали в финальных всероссийских соревно-
ваниях по баскетболу. В 1987–1988 годах побеж-
дали в областных и участвовали (1988) в зональ-
ных всероссийских соревнованиях по волейболу.

1993 год. Воспитанники Чистоозерной ДЮСШ –
чемпионы областных и зональных всероссийских
соревнований и призеры финальных всероссий-
ских соревнований по футболу на приз клуба
«Кожаный мяч».

1996. Призеры зональных всероссийских со-
ревнований по волейболу.

1999. Чемпионы области и участники зональ-
ных всероссийских соревнований по футболу на
приз клуба «Кожаный мяч».

2004–2005. Призеры областных финальных
соревнований по футболу на приз клуба «Кожаный
мяч».

2007. Чемпионы первенства области по фут-
болу «Золотой колосок» и призеры 1-й летней спар-
такиады школьников Новосибирской области.

2008. Призеры зимней спартакиады школь-
ников Новосибирской области, призеры всероссий-
ского первенства по футболу «Колосок».

За годы существования Чистоозерная детско-
юношеская спортивная школа выпустила 17 535
человек. Норму 1, 2, 3 спортивных разрядов выпол-
нили около двух тысяч учащихся. В настоящее вре-
мя профилирующими видами спорта в Чистоозер-
ной ДЮСШ являются волейбол, лыжи и футбол.
Школа имеет филиалы в десяти общеобразователь-
ных учреждениях Чистоозерного района, в том

числе в селах Польяново, Романовка, Елизаветинка,
Журавка, Павловка, в поселке Табулга и в обще-
образовательных школах поселка Чистоозерное
№ 1 и № 2. Общее число юных спортсменов, посе-
щающих ДЮСШ и ее филиалы – 593.

В 2008 году начато строительство современ-
ного спортивного комплекса, появление которого
создаст сильнейший импульс для дальнейшего
развития физической культуры и спорта в Чисто-
озерном районе. Пока же в славной летописи спор-
тивной школы и в благодарной памяти земляков
живут Дмитрий Александрович Федорович, кото-
рый был директором до 1967 года, Ашеко Михаил
Иванович (руководил школой в 1967–1975 гг.),
Краснобаев Анатолий Михайлович (1975–1982 гг.),
Сарин Николай Зекенович (1982–1995 гг.). С 1995
года директор Чистоозерной ДЮСШ – Зеляк А. Н.

В краеведческом музее на одном из стендов  –
портрет выпускницы спортивной школы Вали Куп-
рияновой. Будучи студенткой физкультурного фа-
культета Павлодарского педагогического инсти-
тута, она погибла 25 июня 1976 года, спасая утопа-
ющих детей.

Чистоозерная школа гордится своими вы-
пускниками. Они стали людьми, достойными ува-
жения, достигли профессиональных успехов.
Бывшие воспитанники поддерживают связь с
ДЮСШ и, по мере возможностей, помогают ей.

Биография школы продолжается. Впереди у
юных чистоозерцев новые старты, испытания и но-
вые достижения.

А. Н. Зеляк
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90 лет со дня создания Сибирского революционного комитета
(1919, Челябинск – 1925, Новосибирск)

27

Сибирский революционный комитет был создан
декретом Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета РСФСР «Об организации граж-
данского управления Сибири» от 27 августа 1919
года и начал свою деятельность в Челябинске
18 сентября 1919 года. В дальнейшем он переме-
щался на Восток вместе с частями Красной Армии.
С ноября 1919 года находился в Омске, а с июня 1921
года постоянным местопребыванием Сибревкома
становится г. Новониколаевск (ныне Новосибирск).

К моменту образования Сибревкома на под-
ведомственной ему территории уже существовали
Тюменский (Тобольский) и Челябинский губерн-
ские революционные комитеты, в начале 1920 года
образовались Петропавловский, Омский, Томский
(куда входила территория современной Новоси-
бирской области), Енисейский и другие губерн-
ские ревкомы. Одновременно возникли уездные,
волостные, городские и сельские ревкомы.

Сибревком обладал всей полнотой граждан-
ской и военной власти. Ему подчинялись все мест-
ные ревкомы. Это был коллегиальный орган, состоя-
щий из Президиума, назначенного Советом На-
родных Комиссаров (правительством РСФСР), и
пленума. С образованием в декабре 1919 года
Сиббюро ЦК РКП(б) деятельность Сибревкома
направлялась им. Все наиболее важные вопросы
хозяйственно-политического и военного строитель-
ства обсуждались на совместных заседаниях Сиб-
бюро ЦК РКП(б) и Сибревкома. Структура аппа-
рата Сибревкома сложилась не сразу. К 1920 году
при Сибревкоме имелось 12 отделов: управления,
труда, соцобеспечения, финансовый, здравоохране-
ния, народного образования, земельный, продоволь-
ственный, народного хозяйства, путей сообщения,
государственного контроля и административный.

31 мая 1920 года Сибревком утвердил на своем
заседании специальное «Положение о Сибревкоме».
В нем подчеркивалось, что Сибревком является
полномочным органом ВЦИКа для осуществления
высшей власти в пределах освобожденной Сибири
и для выполнения задач общероссийского значения.

7 октября 1920 года Совет Народных Комис-
саров издал «Временное положение о Сибревкоме».
На Сибревком возлагалась главная задача –

поддержание революционного порядка, руководство
всеми административно-хозяйственными органами
и объединение их. Также указывалось, что Сибир-
ский революционный комитет – это высший орган
центральной власти РСФСР в Сибири, который по
соглашению с соответствующими народными
комиссарами организует при себе отделы во главе
с представителями от отдельных комиссариатов.
В практической деятельности Сибревком руко-
водствовался общегосударственными хозяйствен-
ными планами и заданиями, он обязывался соблю-
дать все постановления ВЦИК, Совнаркома, Совета
труда и обороны. По отношению к ним Сибревком
был органом исполнительным. Согласно «Положе-
нию» в состав Сибревкома с правом решающего
голоса входили представители от Высшего совета
народного хозяйства и народных комиссаров: про-
довольствия, внутренних дел, труда, земледелия,
рабоче-крестьянской инспекции, путей сообщения
и наркома по военным делам. Председатель и чле-
ны Сибревкома утверждались Советом Народных
Комиссаров.

На заседаниях Сибревкома много раз обсуж-
дались вопросы советского строительства. Для ши-
рокого привлечения народных масс к управлению
государством требовался переход от временных,
военно-революционных форм управления к вы-
борным Советам. 9 апреля 1920 года совещание
представителей уездных ревкомов и партийных
комитетов Томской губернии приняло постанов-
ление, в котором признавалось необходимым немед-
ленно начать политическую кампанию, разъясняю-
щую массам смысл перехода от временных органов
управления – ревкомов к постоянным выборным
Советам и их исполкомам. 8 мая 1920 года в специ-
альном приказе Новониколаевского ревкома изве-
щалось о передаче власти исполнительному коми-
тету рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов, избранному накануне на собрании тру-
дящихся города. К середине 1920 года такой пере-
ход власти от ревкомов к Советам совершился во
многих городах и селах. Но надобность в чрезвычай-
ных органах сохранилась. Этого требовала военно-
политическая обстановка и, в особенности, прове-
дение продразверстки, а также осуществление
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продналоговой политики. Постановлением от
10 сентября 1921 года Сибревком определил свои
отношения с губернскими исполнительными
комитетами Советов, подчеркнув, что все его поста-
новления и распоряжения обязательны для испол-
нения всеми местными советскими учреждениями
Сибири.

Заседания Сибревкома проходили довольно
часто, иногда по нескольку раз в день. За первый
год существования Сибревкома состоялось 347 за-
седаний. Это показывает, насколько напряженной
была его работа.

Сибревком в своей деятельности уделял
огромное внимание преодолению разрухи в про-
мышленности, проведению в жизнь мероприятий
по хозяйственному строительству. Главным зве-
ном в цепи хозстроительства был транспорт. От его
быстрейшего восстановления зависело экономи-
ческое возрождение всего края. Сибревком вместе
с партийными организациями проводил массовые
субботники, воскресники, «недели транспорта и
фронта» и многие другие мероприятия. Благодаря
активному участию и энтузиазму народа за корот-
кий срок возобновилась работа железнодорожного
и водного транспорта, к январю 1921 года паровоз-
ный парк Сибири насчитывал 1403 пригодных к
эксплуатации паровоза и несколько тысяч ваго-
нов. Второй неотложной задачей являлась борьба
с топливным голодом. Запасов топлива на транс-
порте в 1919–1920 годах нередко хватало на одни
сутки, поэтому добыча и экономное расходование
топлива стояли в центре внимания Сибревкома.
Особое значение приобрела нормальная работа
угольных шахт. 28 апреля 1920 года Сибревком
принял постановление «О милитаризации рабочих
каменноугольных копей», согласно которому рабо-
чие, служащие «Сибугля» и подведомственные ему
учреждения считались мобилизованными. 7 июля
того же года Сибревкомом был издан Приказ о де-
мобилизации из сибирских частей Красной Армии
500 шахтеров и 100 нефтяников для работы на шах-
тах и промыслах. Благодаря данным мерам к осе-
ни 1920 года топливный кризис на транспорте был
фактически преодолен.

Введение нэпа (новой экономической поли-
тики) способствовало развитию товарооборота и
оживлению промышленности. 21 июля 1921 года
Сибревком, руководствуясь решениями ВКП(б),
принял Постановление о возможности передачи
промышленных предприятий кооперативным ор-
ганизациям, частным лицам и концессий – ино-
странным подданным. Наиболее важные отрасли
промышленности были объединены в тресты.

Работа предприятий стала планироваться годо-
выми производственными программами. На госу-
дарственном снабжении оставались железнодо-
рожный и водный транспорт, каменноугольная и
частично лесозаготовительная промышленность,
все остальные виды промышленности – горная,
металлическая, химическая, кожевенная и др.
были сняты с государственного снабжения и рабо-
тали на принципе самоокупаемости. Большая часть
предприятий кустарной промышленности, наци-
онализированных в 1920 году, были возвращены
их прежним владельцам или отданы кооперати-
вам. В итоге эти меры дали прирост продукции в
1924/1925 гг. по сравнению с 1923/1924 гг. на
28,5%, а по сравнению с 1921/1922 гг. – на 89,3%.

Многие трудности пришлось преодолевать Сиб-
ревкому и в сельском хозяйстве. 6 марта 1920 года в
печати была опубликована Декларация Сибрев-
кома о порядке наделения и пользования землей.
Согласно этой Декларации земельные отделы и
губкомхозы обязывались использовать все сред-
ства, научные силы, технические возможности на
оказание помощи трудящемуся крестьянству.
Например, Алтайский губкомхоз до мая 1920 года
передал бедноте в порядке безвозвратной ссуды
143 тысячи пудов семян, 304 железных плуга, 202
сохи с железным лемехом, отпустил 8909 бревен на
строительство жилых помещений. Кроме того, он
открыл 11 центральных и целую сеть мелких пунк-
тов по прокату сельскохозяйственного инвентаря.
В итоге 1923 год стал для Сибири переломным.
Падение сельского хозяйства приостановилось,
отчетливо наметился темп его восстановления.
Много внимания  Сибревком уделял также прове-
дению продразверстки, продналога и оказанию
помощи голодающим губерниям. Большую роль в
деревне сыграла кооперация. Новая экономическая
политика оказала благотворное влияние на разви-
тие торговли. Торговля стала тогда главным звеном
в укреплении смычки города с деревней. Перед
Сибревкомом встали неотложные задачи, требо-
вавшие своего решения: организация торгового
аппарата, обеспечение ведущей роли в товарообо-
роте за государственными и кооперативными орга-
низациями, обуздание рыночной стихии и пресече-
ние спекуляции, создание принципа материальной
заинтересованности и стимулирование увеличения
товарных излишков в крестьянских хозяйствах.
В решении этих задач удалось достичь заметных
успехов.

В области культурного строительства, в особен-
ности народного просвещения, Сибревком столк-
нулся с чрезвычайными трудностями. Многие
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школы и училища были разрушены во время граж-
данской войны, не хватало учителей. В поисках
материальных источников для народного просве-
щения отдел образования Сибревкома энергично
отстаивал необходимость прикрепления учрежде-
ний образования к фабрично-заводским предпри-
ятиям, хозорганам, кооперативам, профсоюзам и
ведомствам. При этом главное внимание было на-
правлено на ликвидацию неграмотности и мало-
грамотности через систему пунктов по ликвидации
неграмотности, которые создавались при советских
учреждениях, кооперативах, школах, частях Крас-
ной Армии и т.п. 5 октября 1920 года Сибревком
принял специальное постановление о рабочих
факультетах (рабфаках) в Сибири, через которые
в ускоренном порядке началась подготовка нужного
пополнения для вузов.

В тяжелом положении находилось и здраво-
охранение. Образованный 9 января 1920 года от-
дел здравоохранения Сибревкома сразу занялся
мобилизацией всех сил и средств на ликвидацию
вспыхнувших инфекционных заболеваний. Были
созданы чрезвычайные комиссии по борьбе с эпи-
демиями – Чекатиф и Чекахол. В целях обеспече-
ния более планомерной работы по борьбе с эпиде-
миями кроме Томского бактериологического ин-
ститута такой же институт был создан в Омске в
1920 году. Сибревком принял ряд срочных мер по
улучшению санитарного состояния городов и дру-
гих населенных пунктов. Настойчиво проводилась
работа по организации лечебной помощи населе-
нию и, прежде всего, по восстановлению разрушен-
ной лечебной сети, охране материнства, младен-
чества, здоровья детей, проводились профилакти-
ческие мероприятия на производстве.

Велика роль Сибирского революционного ко-
митета и в национальном строительстве в Сибири.
Сибревком немало сделал для национального воз-
рождения и самоопределения малых народов, для
организации у них советских учреждений и школ
на родном языке. При непосредственном участии
Сибревкома была образована Бурят-Монгольская
автономная республика. В 1922 году из Горноал-
тайского и Бийского уездов выделилась Ойротская
автономная область. В 1924 году Сибревком утвер-
дил Положение о Хакасском революционном коми-
тете. 50000 хакасов получили национальную авто-
номию. Проводилась большая работа по нацио-
нальному устройству северных народностей, насчи-
тывавших около 25 тысяч человек. В конце 1924 года
был организован специальный Сибирский крае-
вой комитет содействия малым народностям окраин
Сибири и местные комитеты в Томской, Енисей-
ской и Иркутской губерниях.

Важнейшей заслугой Сибревкома является
проведение титанической работы по районирова-
нию Сибири. Подготовительная работа началась
летом 1923 года и продолжалась до мая 1925 года.
Необходимость нового районирования была обу-
словлена тем, что существовавшие губернии и во-
лости становились препятствием в развитии эко-
номики Сибири. Они сложились в процессе адми-
нистративного управления, но не экономического
районирования. В ходе экономического развития
Сибири появились крупные хозяйственные орга-
ны – тресты, синдикаты, распространявшие свою
деятельность не только на территорию одной гу-
бернии, но и дальше, поэтому старые границы гу-
берний только мешали хозяйственному развитию
сибирского края и требовали своего изменения.
При районировании учитывались и националь-
ные интересы народов Сибири, которые также пере-
росли границы губерний.

1 декабря 1925 года открылся первый Сибир-
ский краевой съезд Советов. На нем были заслу-
шаны доклады Правительства, Сибревкома и при-
няты важнейшие решения. В резолюции по докладу
Сибирского революционного комитета говорится о
том, что Сибревком выполнил возложенные на него
ответственные задачи – уничтожил остатки бело-
гвардейских отрядов, подавил бандитизм, создал
возможность для перехода к мирной созидательной
работе по восстановлению народного хозяйства и
укреплению органов Советской власти. Заканчи-
вая свою работу, Сибревком наметил пути дальней-
шего развития края. Съезд одобрил резолюции по
докладам «О состоянии и перспективах сельского
хозяйства Сибири», «О положении и плане развития
промышленности Сибири», «О положении и пер-
спективах кооперации в Сибири», «О народном про-
свещении в Сибири» и др.

Краевой съезд отметил: «Сибревком завершил
построение снизу доверху нормальной цепи орга-
нов Советской власти, вручив таковую высшему хо-
зяину края – съезду Советов». Путь, пройденный
Сибревкомом, был сложным и трудным. Его дея-
тельность протекала в обстановке ожесточенной
борьбы и небывалой хозяйственной разрухи. И, не-
смотря на это, Сибирский революционный комитет
вышел из сложнейшей ситуации победителем.

В заключение хочется привести краткие био-
графические данные трех руководителей Сибрев-
кома. Первым председателем с августа 1919 года
по 29 августа 1921 года был Иван Никитович
Смирнов (1881–1936 гг.), видный деятель комму-
нистической партии и советского государства.
Родился в Рязанской губернии в крестьянской семье.
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После окончания училища работал на железной
дороге, различных фабриках и заводах. Член
РСДРП с 1899 года. Вел партийную работу в Выш-
нем Волочке, Москве, Петербурге, Ростове. Участ-
ник Февральской революции, с августа 1917 года
в Москве, один из руководителей московского
вооруженного восстания. С лета 1918 года член
Реввоенсовета Восточного фронта, с декабря 1918
по 1921 год член Сиббюро ЦК РКП(б), с апреля
1919 года член Реввоенсовета 5 армии, участвовав-
шей в разгроме Колчака. На посту руководителя
Сибревкома пользовался огромной популярностью,
был прозван «Сибирским Лениным». В 1921 году
И. Н. Смирнов был инициатором перевода Сибрев-
кома из Омска в Новониколаевск. После отъезда
из Сибири Иван Никитович был секретарем Пет-
роградского и Северо-Западного облбюро РКП(б),
заместителем Председателя Высшего совета на-
родного хозяйства, в 1923–1927 годах – наркомом
почт и телеграфа СССР. За участие в троцкист-
ской оппозиции на XV съезде РКП(б) в 1927 году
исключен из партии, снят с работы в правитель-
стве, работал директором ГАЗа, начальником «Сара-
товкомбайнстроя». В 1930 году восстановлен в пар-
тии. Короткое время работал в Наркомтяжпроме
СССР. 1 января 1933 года арестован, 24 августа
1936 года на процессе так называемого «троцкист-
ско-зиновьевского блока» приговорен к расстрелу.
Реабилитирован в 1988 году.

Вторым руководителем Сибревкома со 2 сен-
тября 1921 года по 24 мая 1922 года был Сергей
Егорович Чуцкаев (1876–1944 гг.), видный совет-
ский партийный и государственный деятель. Родил-
ся в дер. Сугат Камышловского уезда Пермской
губернии, окончил гимназию, был студентом Санкт-
Петербургского университета. В 1896 году вступил
в Союз борьбы за освобождение рабочего класса.
В дальнейшем вел революционную работу на Урале,
подвергался арестам. В 1902–1904 годах учился в
Гейдельбергском университете в Германии. В 1917
году С. Е. Чуцкаев – председатель Екатеринбург-
ского Совета, заместитель председателя Уральской
ЧК. С 1918 года – на работе в Москве, в 1919–1920 го-
дах председатель Малого Совнаркома РСФСР.
С 1920 года – заместитель, в 1921–1922 годах–

руководитель Сибревкома, член Сиббюро ЦК РКП(б).
Один из создателей Новониколаевской губернии.
С 1922 года С. Е. Чуцкаев на работе в Москве:
член коллегии Наркомфина, член президиума ЦКК
ВКП(б), зам. наркома Рабоче-крестьянской инспек-
ции СССР. В 1927–1929 годах – председатель Даль-
невосточного крайисполкома. Кандидат в члены ЦК
(1927–1937 гг.), в 1929–1933 и в 1935–1938 гг. – пред-
седатель бюджетной комиссии ЦИК СССР. Полпред
ССР в МНР (1933–1935 гг.). В 1938 году исключен
из партии, сослан. Умер в Свердловске. Реабилити-
рован в 1971 году.

Третьим руководителем Сибревкома с 30 мая
1922 года по 2 декабря 1925 года был Михаил Михай-
лович Лашевич (1884–1928 гг.) Родился в Одессе.
Занимался партийной работой в Одессе, Николаеве,
Екатеринбурге, Петербурге. Участник первой миро-
вой войны, вел революционную пропаганду среди
солдат. Активный участник Октябрьской револю-
ции, член Петроградского военно-революционного
комитета. Командовал частями Кексгольмского пол-
ка и балтийскими матросами в ночь на 25 октября
1917 года, руководил захватом телеграфа, почты,
госбанка, казначейства. После Октябрьской рево-
люции М. М. Лашевич – член президиума Петро-
градского Совета, член ВЦИК всех созывов. В 1918–
1919 годах – командующий 3 армией, член Рев-
военсоветов Восточного и Южного фронтов, коман-
дующий 7 армией Восточного фронта. В 1921–
1926 годах член Реввоенсовета Западно-Сибирского
военного округа, командующий войсками СибВО,
председатель Сибревкома, позже – председатель
краевого исполнительного комитета Советов. В 1925
году первый заместитель наркома по военным и
морским делам и заместитель председателя Ревво-
енсовета СССР, член президиума Высшего совета
народного хозяйства. В 1925–1926 годах активный
участник «новой оппозиции», «троцкистско-зиновьев-
ского антипартийного блока». XV съездом ВКП(б)
в 1927 году исключен из партии, после признания
ошибок восстановлен. В 1926–1928 годах был заме-
стителем председателя правления КВЖД. Делегат
партийных съездов, неоднократно избирался чле-
ном ЦК. Награжден двумя орденами Красного Зна-
мени (1920, 1926).

И. В. Самарин
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1 – 75 лет Новосибирской детской музыкальной школе № 1. До революции в Новониколаевске
существовали частные музыкальные школы и классы: А. И. Изосимовой (1905–
1906), С. Н. Завадовского (1916), Свенторжецкой и другие. Опыт же создания
советской музыкальной школы в первое послереволюционное десятилетие был
неудачным. Такая школа появилась лишь в 1934 г. по инициативе новосибирских
музыкантов и композиторов, в том числе композитора М. И. Невитова (1887–1969),
который стал ее первым директором и возглавлял в течение 24 лет. Днем рожде-
ния учебного заведения можно считать 1 сентября. Именно 1.09.1934 начались
приемные испытания. В первый год на отделения пианино, скрипки и виолончели
пришли 300 детей школьного возраста. В числе педагогов были известный про-
фессор Петербургской консерватории А. Ф. Штейн (завуч), Т. М. Котляревский,
Н. П. Вермиховская, композиторы К. Н. Нечаев, В. Н. Денбский и К. Г. Чесноков,
Е. Н. Корчинский (завуч), Л. С. Молчанова, О. П. Игнатович, А. В. Райская и другие.
Со времени основания школы педагоги и учащиеся вели активную музыкально-
просветительскую работу: выступали в клубах, садах, в школах, на предприятиях,
в годы Великой Отечественной войны – в эвакогоспиталях. В 1945 г. на базе ДМШ
открылось музыкальное училище, руководил им, как и школой, М. И. Невитов.
К середине 1950-х гг. Первая музыкальная представляла собой сложившееся,
стабильно работающее учебное заведение. В Новосибирске XXI века уже не одна,
а 14 детских музыкальных школ, а также 16 детских школ искусств. ДМШ № 1 –
первая в советской истории Новониколаевска – Новосибирска и самая большая в
городе. В 1974 г. школа получила новое, специально для нее выстроенное здание
(адрес – Некрасова, 4) площадью 1677 кв. м (до этого размещалась в двухэтажном
деревянном доме – Ядринцевская, 52). В 2000-х годах в ДМШ-1 обучаются около
1000 учащихся, работают около 100 педагогов, функционируют семь отделений:
фортепианное, струнное, духовое, народное, вокальное, театральное и теоретическое.
В школе создан ряд активно концертирующих творческих коллективов: ансамбль
преподавателей «Сувенир», ансамбли скрипачей, скрипачей и виолончелистов,
духовых инструментов, струнный квартет, оркестр русских народных инструментов
и другие. Постоянно действующая Музыкальная гостиная собирает многочисленных
слушателей в Большом зале. При ДМШ работает Воскресная школа для детей
3–6 лет и школа для взрослых. Учащиеся 1-й школы – обязательные участники
конкурсов и фестивалей разных уровней. Лауреаты международных конкурсов –
С. Цыганкова, М. Симонян, Э. Гвоздикова, А. Заика, А. Говорушенко, И. Коно-
валов. Среди выпускников ДМШ-1 – множество известных музыкантов Новоси-
бирска. Многие из них заняли ведущие позиции в системе музыкального образо-
вания города: Э. И. Титкова, Б. А. Шиндин, А. Г. Михайленко, Г. Н. Иванов, Л. П. Фак-
торович, В. С. Свешникова и другие. Новосибирскую школу закончили: профессор
Московской консерватории, народный артист СССР Э. Д. Грач (скрипка), руководи-
тель хора имени М. Е. Пятницкого (Москва) композитор В. С. Левашов, компо-
зитор А. С. Зацепин. (Музыкальная культура Новосибирска. – Новосибирск, 2005. –
С. 591 – 593 17 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 548 ; Совет. Сибирь. – 1934. –
28 авг. – С. 8 ; ГАНО. Ф.Р-61; Ф.Р-1819)

1 – 30 лет со дня открытия Линевской детской художественной школы (1979). История ее созда-
ния началась в 1977 г., когда в р. п. Линево был открыт филиал детской художест-
венной школы г. Искитима. Решением Искитимского райисполкома № 144 от

17 В данном документе об истории и современной работе ДМШ № 1 точная дата открытия не указана – лишь год.
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6 июля 1979 г. и Приказом управления культуры Новосибирского облисполкома
№ 139-д от 28 августа 1979 г. филиал был преобразован в самостоятельное учеб-
ное заведение Искитимского района. Современная Линевская ДХШ реализует
программы художественно-эстетической направленности по 5- и 9-летним учеб-
ным планам. В школе организовано 19 групп. Высокопрофессиональные препо-
даватели, большая часть из которых (девять человек из десяти) имеют высшую
квалификационную категорию, обучают 180 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Многие виды декоративно-прикладного искусства учащиеся осваивают по автор-
ским программам преподавателей. В просторных и светлых учебных помещениях
размещаются мастерские рисунка и живописи, керамическая мастерская, мастер-
ская декоративно-прикладного искусства, где ребята занимаются резьбой по де-
реву, росписью ткани, гобеленом, аппликацией, соломкой, керамикой и др. Рабо-
тает кабинет истории искусств с мультимедийным проектором. В выставочном
зале можно увидеть не только детские работы, но и работы художников-профес-
сионалов. В линевской школе работают творческие коллективы, имеющие статус
образцовых – это детская студия прикладного искусства «Радуга» и детская сту-
дия изобразительного творчества «Палитра». Линевский клуб любителей живо-
писи, функционирующий на базе школы, дважды становился победителем област-
ного конкурса социально значимых проектов и обладателем грантов губернатора
Новосибирской области. В 2004 г. Линевская художественная школа была зане-
сена в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Золотой
свет очага» (Учреждение года). В 2006 – стала дипломантом областного тура
Всероссийского конкурса «Школа искусств – Достояние Российского государства».
Ежегодно лучшие учащиеся Линевской ДХШ участвуют в международных, всерос-
сийских, областных выставках и конкурсах детского творчества, 2–3 человека
получают стипендию губернатора. Два года подряд двое учащихся получают
стипендию Министерства культуры. В 2005 г. юные художники из Линево отпра-
вили свои работы на два международных конкурса детского рисунка. Работы
Н. Кондрашиной, А. Гусельниковой, О. Жигуновой и С. Андреевой, отправленные
в Санкт-Петербург на конкурс «Портрет России глазами детей», были признаны
лучшими в разных номинациях. В. Корташова, Е. Зудина и К. Юрганова стали
лауреатами сочинского конкурса «Волна фантазии». В 2006 г. ученица С. Реунова
была награждена премией Президента РФ за участие во Всероссийском конкурсе
«Молодые таланты России». В 2008 – К. Плотникова получила премию Президента
РФ за выполнение работы с гобеленом на фестивале детско-юношеского твор-
чества «Я люблю тебя, Россия». Президентской премии были удостоены С. Реунова
и Е. Елизарова. Для многих детей занятия искусством становятся главной целью
жизни, и они продолжают свое образование в средних специальных и высших
учебных заведениях художественного профиля, многие возвращаются в родную
школу в качестве преподавателей. В настоящее время пять преподавателей –
выпускники Линевской детской художественной школы.18 (ОАС администрации
Искитимского р-на. Ф. 10. Оп. 1. Д. 497. Л. 167)

2 – 80 лет со дня рождения заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства
РСФСР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Владимирова Александра
Ивановича (1929, Белово Кемеровской обл. – 2002, Искитим Новосибирской обл.).
С 13 лет (1942) работал фрезеровщиком, затем – электриком. В начале 1950-х гг.

18 Справка написана по информации, предоставленной директором Линевской детской художественной школы
Н. С. Ягодиной.
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учился в Томском коммунально-строительном техникуме, по окончании которого
в 1953 г. получил направление в Искитим. Здесь в это время создавалась городская
электросеть ЖКХ (до 1953 г. развитием электрохозяйства занималась группа электро-
монтеров горкомхоза). Осенью молодой специалист был назначен главным инже-
нером, а уже в декабре 1953 – директором городских электросетей. Становление
предприятия и его дальнейшее развитие в течение нескольких десятилетий свя-
зано с именем А. И. Владимирова. В 1965 г. коммунальные электросети перешли
в систему «Новосибирскэнерго» Министерства энергетики, а в 1969 г. электросети
были переданы в Министерство ЖКХ, и в Искитиме создано энергетическое
эксплуатационное предприятие (в его состав вошли города Искитим и Черепаново,
райцентры Сузун и Маслянино). Директором вновь назначен А. И. Владимиров.
К середине 1980-х гг. по сравнению с 1953 г. потребление электроэнергии промыш-
ленными предприятиями и организациями Искитима увеличилось в 24 раза,
а населением города – в 41 раз. К 2000 г. город обеспечивался электроэнергией по
десяти питающим высоковольтным линиям от трех источников питания, а в 1953 г.
были две электролинии и один источник питания. Энергопредприятие – единст-
венная в Искитиме организация, которую возглавлял человек, всю жизнь прора-
ботавший здесь. Все развитие этого предприятия связано с трудовой деятельностью
Александра Ивановича Владимирова. (Ими гордится земля Искитимская : худо-
жеств.-док. сб. (альм.). –  С. 59)

2 – 70 лет Новосибирскому юридическому институту (филиалу) Томского государственного
университета. Создан приказом Наркомата юстиции СССР № 86 от 2.09.1939
как Новосибирский филиал Всесоюзного юридического заочного института. (Очерки
истории высшей школы Новосибирска. – Новосибирск, 1994. – С. 144)*

7 – 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ академика РАМН Труфакина
Валерия Алексеевича (1939, с. Екатеринославка Октябрьского р-на Амурской
обл.), директора Института физиологии Сибирского отделения РАМН, председа-
теля СО РАМН, вице-президента РАМН. (История здравоохранения Новоси-
бирска. – С. 576 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 887 ; Честная книга / Ф. Гри-
горьев. Т. 1. – Новосибирск, 1995. – С. 138)*

8 – 80 лет со дня выхода первого тома Сибирской советской энциклопедии (Новосибирск, Сиб-
крайиздат, 1929). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 770 ; Сибирская советская
энциклопедия: проблемы реконструкции издания. – Новосибирск, 2003. – С. 5 ;
ГАНО. Ф.Р-998)*

8 – 70 лет назад (1939) в Новосибирске была сформирована 133 стрелковая дивизия – впослед-
ствии – 18 гвардейская Инстербургская Краснознаменная, ордена Суворова
II степени стрелковая дивизия. До начала Великой Отечественной войны подраз-
деления дивизии находились в Новосибирске, откуда 25 июня 1941 г. в составе
24 армии убыли на фронт. В июле–августе 1941 г. дивизия участвовала в Смолен-
ском сражении. Затем, уже в составе 22 армии, сражалась в пригородах г. Кали-
нина (ныне Тверь). В конце 1941 г. участвовала в контрнаступлении под Москвой,
форсировала Оку и вышла на территорию Калужской области, где 5 марта 1942 г.,
при содействии других соединений, освободила г. Юхнов. 17 марта была преоб-
разована в 18 гвардейскую стрелковую дивизию, а 3 мая 1942 г. награждена
орденом Красного Знамени. В 1943 г. дивизия вошла в состав 11 гвардейской
армии. Летом 1943 г. соединение приняло участие в Курской битве, освобождении
Брянска и форсировании Десны. В октябре–декабре дивизия вела оборонительные
бои в районе г. Великие Луки Псковской области, а летом 1944 г. с боями за три с
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половиной недели прошла 400 км по территории Белоруссии, форсировала
Неман и 2 августа освободила г. Калварию (Литва). Во второй половине октября,
вместе с другими соединениями 11 армии, 18 дивизия прорвала четыре оборони-
тельных рубежа и вклинилась на территорию Восточной Пруссии, захватив
г. Голдап (ныне польский город). В январе 1945 г. начала наступление на г. Инстер-
бург (ныне – Черняховск Калининградской области), который был взят 22 января,
за что дивизия удостоилась почетного наименования Инстербургская. 13 февраля
воины 18 Инстербургской прорвались к заливу Фришес–Хаф и завершили с юга
окружение кёнигсбергской группировки фашистов. За эти бои дивизия награж-
дена орденом Суворова II степени. В дальнейшем ее воины участвовали в штурме
Кёнигсберга (ныне Калининград). 25 апреля 1945 г. воины 18 гвардейской стрел-
ковой дивизии завершили боевые действия взятием г. Пиллау (ныне – Балтийск
Калининградской области). 14980 солдат, сержантов и офицеров соединения за
отличия в войне награждены орденами и медалями, 6 воинов стали Героями
Советского Союза, а рядовой Я. Я. Розе – полным кавалером ордена Славы (Ново-
сибирск : энциклопедия. – С. 163 ; Вечер. Новосибирск. – 1989. – 26 сент. – С. 119)

10 – 100 лет со дня рождения кинорежиссера Лукацкого Соломона Ушеровича (1909, Харьков –
1978, Новосибирск). Выпускник торгово-промышленного училища, он увлекся
кинематографией, активно участвуя в деятельности Общества друзей советского
кино. С 1933 г. работал на Украинской студии кинохроники помощником, а
затем ассистентом режиссера. В 1936 г. снял первый самостоятельный фильм
«Лагерь у моря», в 1941 – свою последнюю на этой студии картину «Оборона Киева».
Был эвакуирован в Ростов-на-Дону, затем – в Ташкент. В 1943 г. С. У. Лукацкий
назначен на Новосибирскую студию кинохроники. В 1943–1945 гг. он был един-
ственным режиссером журнала «Сибирь на экране», в одиночку обеспечивал его
еженедельный выпуск. В послевоенные годы, по-прежнему уделяя много времени
выпускам киножурнала (свыше 600 номеров), создал более 30 фильмов. В 1964 г.
снял с операторами Озолиным и Фридрихсоном фильм «Путь в науку» о физмат-
школе новосибирского Академгородка. Картина не только получила серию наград
всевозможных фестивалей, но многие ее кадры разошлись по массе отечественных
и зарубежных фильмов о российской молодежи и российской науке. (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 497)

17 – 70 лет со дня рождения заслуженного зоотехника РФ, кавалера ордена Трудового Красного
Знамени Кудиновой Галины Степановны (1939, пос. Койниха Искитимского р-на).
В 20 лет она пришла в совхоз «Бердский» Искитимского района (ныне АО «Ново-
Бердское»), с которым связала  всю дальнейшую трудовую жизнь. Сначала была
дояркой. Окончив в 1969 г. зоотех-нический факультет Новосибирского сельскохо-
зяйственного института (ныне аграрный университет), вела зоотехническую
работу, была техником-селекционером, главным зоотехником (до 2003 г.). Являлась
членом областного и регионального Совета по племенной работе черно-пестрой
породы крупного рогатого скота в Сибири, имеет авторское свидетельство. Находясь
на заслуженном отдыхе, является заместителем председателя Совета ветеранов
Чернореченского сельсовета. (Ими гордится земля Искитимская : биобиблиогр. сб. –
Искитим, 2007. – С. 14)

23 – 90 лет со дня рождения Парыгина Вячеслава Ивановича (1919, Омск), кавалера ордена
Отечественной войны II степени, старейшего физкультурного организатора Новоси-
бирской области, более 50 лет посвятившего организационной и общественной

19 Точная дата формирования дивизии указана в газетной публикации, а в статье, помещенной в энциклопедии
«Новосибирск» – только год.
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спортивной работе. В 1941 г. В. И. Парыгин учился на третьем курсе Сибирского
строительного института (ныне Новосибирский архитектурно-строительный уни-
верситет), занимался спортом, имел первый разряд в классической борьбе. Стать
строителем помешала война. С 1941 по 1948 г. служил на Тихоокеанском флоте,
участвовал в войне с Японией (1945). После демобилизации работал инструк-
тором физкультуры на приборостроительном заводе имени В. И. Ленина, пред-
седателем Заельцовского районного комитета физкультуры, инструктором орга-
низационного отдела городского спорткомитета. В 1959 В. И. Парыгин стал пер-
вым председателем добровольного спортивного общества «Труд» и работал в этой
должности до 1987 г. По инициативе Вячеслава Ивановича в ДСО «Труд» появился
первый в Новосибирске оздоровительно-спортивный лагерь. На многих предпри-
ятиях города в годы работы В. И. Парыгина появились спортивные клубы –
«Сибирь», «Энергия», «Прогресс», «Академстроевец», «Дзержинец». Представители
ДСО «Труд» побеждали в лыжных соревнованиях, в легкой атлетике, в велоспорте,
в биатлоне. По инициативе руководителя ДСО в 1960-х гг. стали проводиться
областные соревнования производственных бригад и цехов по производственной
гимнастике. В 1967–2002 гг. В. И. Парыгин возглавлял Совет ветеранов спорта
области. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 668)

23 – 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР Морозовой Альбины
Ивановны (1939, Томск). Выпускница Томского музыкального училища и Ново-
сибирской консерватории (1963), по окончании НГК работала в Томском училище.
С 1966 г. преподает в Искитимской детской музыкальной школе. С именем Моро-
зовой связаны яркие страницы концертной жизни Искитима. В 1972 г. Альбина
Ивановна стала лауреатом Всероссийского смотра сельской художественной
самодеятельности, посвященного 50-летию образования СССР. В 1978 г. – лауре-
атом областного конкурса патриотической песни. Руководя коллективом музы-
кальной школы (1966–2004), добилась строительства нового здания ДМШ с кон-
цертным залом на 280 мест (сдано в эксплуатацию в 1994 г.). А. И. Морозова неод-
нократно награждалась грамотами Новосибирского управления (департамента)
культуры за успехи в педагогической деятельности и большой вклад в развитие
музыкальной культуры. Дважды избиралась в Искитимский городской Совет
народных депутатов. (Ими гордится земля искитимская : художеств.-док. сб.
(альм.). – С. 51)

24 – 75 лет ОАО «Искитимцемент» (1934). Основан как Чернореченский цементный завод,
проект которого был разработан и принят в 1929 г. (80 лет назад). Строителями
были местные крестьяне – будущие жители города Искитим,20 которые навсегда
связали свою судьбу с цементным заводом. Запуск первой печи был осуществлен
24.09.1934. 1 декабря пусковой период закончился. Завод рос, развивался, рекон-
струировался, и уже в 1961 г. выпустил 1 млн 24 тыс. тонн цемента. Но в стране
было время великих строек. Развитие Сибири и Дальнего Востока требовало
резкого увеличения производства цемента. Было решено построить в Искитиме
новый завод. Благодаря энтузиазму строителей, монтажников, рабочих самого
цементного предприятия завод появился через 33 месяца, вместо обычных 3–4 лет.
С 1962 г., с пуском первой технологической линии с печью 4,5 х 170 м обновленное
предприятие заняло ведущее место среди советских производителей цемента.

20 Постановлением от 10.04.1933 Президиум ВЦИК постановил: «Отнести к категории рабочих поселков [...] селение
при железнодорожной станции Искитим, [...] Включить в городскую черту [Искитима] селения Вылково, Койново и
Черную речку [...]». 4 декабря 1938 Указом ПВС РСФСР поселок Искитим преобразован в город.
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В 1975 г. завод выработал почти 2,6 млн тонн цемента и достиг предельной
проектной мощности. Предприятие обеспечивало своей продукцией все стройки
Сибири. В самом городе Искитиме оно строило жилые дома, дороги, автобусные
остановки. Два городских микрорайона – «Северный» и «Центральный» – постро-
ены заводом для своих работников. Одновременно с выпуском продукции
проводилась реконструкция и модернизация производства. В 1984 г. предприятие
было переведено на газовое топливо. В конце 1980-х – начале 1990-х в стране
резко сократились объемы строительства. Спрос на цемент упал. Для завода
наступили тяжелые времена. Сначала остановили промплощадку № 1, остальные
мощности также не использовались полностью. В 1994 г. предприятие стало
акционерным обществом – АО «Искитимцемент». За последующие восемь лет
экономические проблемы не уменьшались. В январе 2001 интерес к заводу
проявила «Промышленно-коммерческая группа РАТМ» (РАТМ – Региональная
ассоциация топливных материалов). В течение короткого времени она стала стра-
тегическим акционером предприятия. В настоящее время ПКГ «РАТМ» и адми-
нистрация Новосибирской области являются наиболее крупными акционерами
«Искитимцемента», владеющими более 90% акций. Новое руководство нашло
пути вывода производства из кризиса, тем более что завод сохранил свой произ-
водственный потенциал. Он имеет свои карьеры, уникальную транспортную
развязку: может отгружать цемент авто-, железнодорожным и водным транспор-
том (так как имеет свой порт). В мае 2001 г. завод выпустил 513 тыс. тонн цемента.
За период с 2001 по 2005 г. объем реализации увеличился в 2,6 раза. География
поставок искитимского цемента достаточно широка. Это Новосибирская область,
Алтайский край, Кузбасс, Томск, Красноярск, Хакасия, Омск, Тюмень, Ханты-
Мансийский АО, Москва, Санкт-Петербург, Казахстан. В октябре 2006 г. ОАО
«Искитимский цементный завод» стал лауреатом национальной премии «Лидеры
экономики России» (за экономические и производственные показатели 2005 г).
В декабре 2006 за успехи в решении социальных программ предприятию при-
своено звание «Лучший работодатель России». В марте 2007 «Искитимцемент»
первым в Сибирском федеральном округе получил сертификат соответствия
ISO 9001-2001. А в мае того же года предприятие отметили на международном
уровне – решением Международного клуба лидеров торговли ему был вручен
Золотой приз «За качество». Сегодня ОАО «Искитимцемент» по праву имеет
статус градообразующего предприятия, дающего работу смежным предприяти-
ям и обеспечивающего развитие социальной сферы всего города. (Искитим. XX век /
Г. Г. Максимов. – С. 30 ; http://www.iskitimcement.ru/company/news.html /
Искитимцемент)

25 – 80 лет Новосибирскому авиационному техническому колледжу. Приказом ВСНХ СССР
№ 1276 от 25.09.1929 образован и передан в подчинение Народного комиссариата
тяжелой промышленности Новосибирский машиностроительный техникум,
который разместился в здании школы ФЗУ на станции Кривощеково. Свою
деятельность техникум начал 15 ноября 1929 г. С 20 февраля 1931 г. техникум
стал именоваться «Новосибирский техникум сельскохозяйственных машин»,
а с 8 апреля 1933 – «Новосибирский техникум машиностроения». В 1936–1937 гг.
в Новосибирске на базе завода горного оборудования был создан авиационный
завод. В ноябре 1937 с заводского аэродрома взлетел первый самолет. Разви-ва-
ющееся предприятие остро нуждалось в квалифицированных рабочих, техниках,
инженерах. Уже в январе 1937 г. машиностроительный техникум был
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передан в ведение Глававиапрома и переименован в авиационный техникум, а с
осени стал готовить специалистов по вновь открытым специальностям: конструи-
рование самолетов, производство самолетов. В 1938–1941 гг. для учебного заве-
дения строится новое здание. Но с началом Великой Отечественной войны многие
учащиеся добровольно ушли на фронт, оставшиеся – приступили к работе в цехах
авиационного завода имени В. П. Чкалова. В кабинетах и лабораториях техникума
разместились эвакуированные в Новосибирск институты: Центральный аэрогид-
родинамический, широко известный как ЦАГИ, и Московский авиационный
технологический институт. В декабре 1941 г. решением Государственного коми-
тета обороны учебный процесс был продолжен. Начались занятия в три смены.
После войны в техникуме осталось оборудование ЦАГИ, осталась аэродинамическая
труба, сконструированная академиком С. А. Чаплыгиным. В первые послевоенные
годы была проведена большая работа по укреплению учебно-материальной базы
учебного заведения, строилось общежитие. 1964–1975 – годы интенсивного разви-
тия техникума. Укреплялась взаимосвязь с авиационным заводом В. П. Чкалова,
Сибирским НИИ авиации и Новосибирским институтом авиационной техники.
В 1983 г. в техникуме открылся Музей авиации и космонавтики имени Ю. В. Кон-
дратюка. 7 марта 1991 г. решением Госкомитета СССР по народному образованию
и Министерства авиационной промышленности Новосибирский авиационный
техникум преобразован в авиационный технический колледж. В настоящее время
в колледже на практике осуществляется трехуровневая система профессионального
образования. Среди приоритетных направлений развития – сохранение и развитие
лучших традиций учебного заведения, научная работа, компьютеризация. За годы
существования колледж подготовил более 20 000 специалистов, работающих во
всех сферах экономики, бизнеса, производства. (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 422 ; ГАНО. Ф.Р-1619)

25 – 80 лет Новосибирскому химико-технологическому колледжу имени Д. И. Менделеева.
Основан Приказом ВСХН СССР № 1276 от 25.09.1929 как Сибирский химический
политехникум. 8 ноября 1929 г. состоялось торжественное открытие. В составе
учебного заведения были отделения основной химии, лесотехническое, пищевое,
силикатное. Потребности государства в кадрах различных направлений вынуж-
дали часто менять профиль, специальности и само название техникума. С августа
1935 г. он стал именоваться Силикатным. В 1944 г., в связи с насущными задачами
страны – послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства – тех-
никум берет технологический и механический уклон и становится Индустриаль-
ным. В январе 1961 переименован в Энергетический; готовил специалистов
теплооборудования, электроустановок и электроснабжения предприятий. В марте
1964 г. вновь переименован – в Новосибирский химико-технологический техни-
кум. Открыты специальности «Аналитическая химия», «Технология переработки
пластмасс», «Химическая технология синтетических смол и пластмасс». В 1979 г.
Приказом министра химической промышленности СССР техникуму присвоено
имя Д. И. Менделеева. Химико-технологический занял одно из ведущих мест
среди средних специальных учебных заведений Новосибирской области. На его
базе работают областные методические объединения преподавателей математики,
химии. Неоднократно занимал призовые места среди средних специальных учеб-
ных заведений Министерства химической промышленности, Новосибирской
области и Новосибирска. Приказом Министерства химической и нефтехимической
промышленности СССР № 431 от 16 января 1992 г. Новосибирский химико-
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технологический техникум преобразован в Новосибирский химико-технологи-
ческий колледж. В настоящее время колледж осуществляет профессиональную
подготовку по 14 специальностям. Обучение ведется по программам базового и
повышенного уровней с продолжением обучения в вузах – Томском политехни-
ческом университете и Сибирской геодезической академии (Новосибирск) по
сокращенным программам. (http://www.nhtk.websib.ru/0203.html / Новосибирский
химико-технологический колледж)

26 – 80 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, академика, советника РАН
Решетняка Юрия Григорьевича (1929, Ленинград), доктора физико-математических
наук, специалиста в области геометрии и математического анализа, лауреата
премии РАН имени Н. И. Лобачевского. Выпускник Ленинградского университета
(1951), работал в Ленинградском отделении Математического института имени
В. А. Стеклова. В 1957 г. в числе первых молодых ученых откликнулся на призыв
организаторов Сибирского отделения Академии наук и приехал в Новосибирск,
где стал работать в Институте математики СО АН, создал научное подразделение,
ставшее вскоре крупным отделом анализа и геометрии – ядром сибирской научной
школы геометрии, топологии и квазиконформного анализа. С 1958 г., с момента
основания Новосибирского университета, Юрий Григорьевич преподает в вузе,
с 1966 г. заведует кафедрой математического анализа. Ю. Г. Решетняк – кавалер
ордена «Знак Почета», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,
2004 год. – С. 96, 112 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 740 ; http://ru.wikipedia.org/
wiki/ Википедия : свобод. энцикл. ; http://math.nsc.ru/LBRT/u2/nauka/reshetny.html /
Институт математики ; ГАНО. Ф.П-236; Ф.Р-231)
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70 лет Новосибирскому юридическому институту (филиалу)
Томского государственного университета (1939)

2

Новосибирский юридический институт (фи-
лиал) Томского государственного университета,
сокращенно – НЮИ (ф) ТГУ, – государственное
монопрофильное образовательное учреждение,
ведущий юридический вуз Новосибирска, в кото-
ром обучается свыше 2000 студентов.

Создан Приказом Наркомата юстиции СССР
№ 86 от 2 сентября 1939 года как Новосибирский
филиал Всесоюзного юридического заочного ин-
ститута. С 1963 года – Новосибирский факультет
Свердловского юридического института, с 1986 –
в составе ТГУ; статус института – с 1999 года.

В годы Великой Отечественной войны филиал
не прекращал своей работы. Первые послевоен-
ные наборы состояли преимущественно из бывших
фронтовиков. Участниками войны были и многие
преподаватели вуза.

В начале 1950-х филиал был кузницей кад-
ров не только для региона Западной Сибири, но и
для Дальнего Востока и Северного Казахстана.

За 70 лет существования института из его
стен вышло свыше 12 тысяч специалистов.

Первым директором филиала была Е. Ф. Тере-
щенко. Новейшая история вуза неразрывно связана
с именами его руководителей: заслуженного юриста
России, кандидата юридических наук Я. М. Кози-
цина (род. в 1922 году), кандидата юридических
наук В. С. Макаровой, кандидата юридических
наук Г. Н. Доронина (род. в 1941 году). С 2003 года –
директор института кандидат юридических наук
Л. П. Чумакова.

Многие питомцы института стали заслужен-
ными, известными людьми. Работали прокурорами
Новосибирской области Н. П. Безрядин и П. А. По-
гребной, Тюменской и Тульской областей – А. М. Вос-
мерик, Кемеровской области – Н. С. Селезнев,
который является членом Конституционного суда
РФ. Председателями Новосибирского областного
суда в разные годы были П. И. Маняшин, А. П. Се-
ребряков, В. А. Курочкин, главными государствен-
ными арбитрами Новосибирской области – Н. А. Торо-

пова, Е. В.  Полежаева. Долгие годы заведовал
кафедрой в ТГУ доктор юридических наук, про-
фессор В.  Н. Щеглов. Депутатами Государственной
думы в разное время избирались генерал-лейтенант,
доктор социологических наук В. И. Волковский и
Д. В. Пепеляева. Доктор юридических наук, извест-
ный писатель С. А. Трахименок работал директором
НИИ теории и практики государственного управ-
ления Академии управления при Президенте Рес-
публики Беларусь. Генерал-полковник К. Сулей-
менов в течение ряда лет командовал внутренни-
ми войсками МВД Республики Казахстан.

Учебный процесс обеспечивают шесть кафедр.
Это кафедра общественных наук (заведующий
доцент И. В. Печурин); теории государства и права,
международного права (заведующий профессор
А. К. Черненко); истории государства и права, консти-
туционного права (заведующий доцент В. В. Бел-
ковец); гражданского права (заведующая доцент
Л. П. Чумакова); трудового, земельного и финан-
сового права (заведующая доцент Э. Р. Мартиросян);
уголовного права, процесса и криминалистики (заве-
дующий доцент Е. М. Захцер). Пять последних
кафедр – выпускающие. Свыше 60 процентов препо-
давателей имеют ученые степени и ученые звания.

Четыре специализации: гражданско-право-
вая; уголовно-правовая; государственно-правовая;
финансово-правовая. Два терминальных (компью-
терных) класса, криминалистическая лаборато-
рия, учебная библиотека. Интернет-сайт, общеин-
ститутская газета «Новосибирский юристъ».

Подготовка студентов ведется на заочной (в том
числе лиц, уже получивших высшее, не юридическое,
образование), очно-заочной (вечерней) и очной
(с 2004 года) формах обучения.

Вуз тесно сотрудничает с Институтом фило-
софии и права СО РАН, совместно с которым регу-
лярно проводит научно-практические конференции
по актуальным проблемам современной юриди-
ческой науки. По итогам конференций издаются
сборники научных трудов.
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«Будущее видится светлым
и продолжительным»

Интервью с директором НЮИ (ф) ТГУ
доцентом Л. П. Чумаковой

– Лидия Петровна, какие чувства испыты-
ваете Вы в связи с 70-летием вуза?

– Прежде всего – чувство законной гордости
за институт, который в свое время окончила и с ко-
торым, надеюсь, на всю жизнь связала свою судьбу.
Впрочем, тут я не оригинальна. Уверена, что по-
добные чувства испытывают и мои коллеги.

– Не перерос ли Новосибирский юридический
статус филиала? Не возникает ли мысли о
полной независимости?

– В составе ТГУ мы более двадцати лет и ничего
менять не собираемся. Данное обстоятельство ничуть
не затрагивает наших добрых отношений ни с ад-
министрацией Новосибирской области, ни с мэрией
Новосибирска. Институт готовит кадры прежде
всего для субъекта Федерации, на территории кото-
рого расположен. Наши выпускники получают дип-
лом об окончании не филиала, а престижного Том-
ского государственного университета, одного из
ведущих в стране. Университета, который Указом
Президента Российской Федерации был включен в
Государственный свод особо ценных объектов куль-
турного наследия народов РФ.

При трудоустройстве это приносит нашим
питомцам определенные преимущества перед сверст-
никами, окончившими другие юридические вузы
и факультеты. Но не только это. В НЮИ (ф) ТГУ
сложился высокопрофессиональный профессорско-
преподавательский коллектив; две трети препода-
вателей имеют ученые степени и ученые звания;
70 процентов из них – выпускники нашего инсти-
тута разных лет. Поверьте, этим объясняется многое.

Что касается «полной независимости», то в
современных условиях, когда в стране взят курс
на создание и развитие крупных федеральных
университетов, небольшому юридическому вузу
трудно рассчитывать на достойное государственное
финансирование. Такая независимость чревата
быстрым крахом. Тем более, и я хочу подчеркнуть
это особо, мы, в отличие от коммерческих вузов,
продолжаем ориентироваться на подготовку спе-
циалистов на бюджетной основе.

– Известно, что Президент России Дмитрий
Медведев придает особое значение фундамен-
тальной роли права, на котором основываются и
наше государство, и наше гражданское общество.
Готов ли НЮИ (ф) ТГУ к решению новых задач?

– Нам не нужно предпринимать чего-либо
экстраординарного. Недавно нашему институту
был вручен международный сертификат качества

«в области проектирования и предоставления обра-
зовательных услуг в сфере многоуровневого ака-
демического, послевузовского и дополнительного
образования и научно-исследовательской работы».
Насколько мне известно, подобным сертификатом
отмечены немногие новосибирские вузы.

Наши выпускники, как я уже говорила, вос-
требованы на рынке труда. Сегодня они составляют
костяк правоохранительных органов Новосибирска
и Новосибирской области (в прокуратуре – более
70 процентов, в судах общей юрисдикции – 80,
в арбитражном суде – 60, в адвокатуре и нота-
риате – 90 процентов).

Еще одно свидетельство того, что мы разви-
ваемся в верном направлении: институт стал ла-
уреатом конкурса продукции, услуг и технологий
«Новосибирская марка» в номинации «За устойчивое
развитие на рынке образовательных услуг», что и
подтверждено дипломом за подписью мэра Ново-
сибирска Владимира Городецкого.

– Воспитание уважения к закону и преодо-
ление правового нигилизма – сколько об этом
говорится на всех уровнях, а положение, если и
меняется к лучшему, то слишком уж медленно...

– Мне кажется, юридические вузы должны
активно подключиться к решению этой проблемы.
И не только путем подготовки высококвалифици-
рованных кадров. Не нужно сбрасывать со счетов
исторический опыт.

Скажем, в советское время на протяжении
ряда лет в Новосибирске действовал городской
народный университет правовых знаний. Желаю-
щих учиться было так много, что позднее были
созданы и районные университеты. Их руководи-
телями и лекторами были преподаватели нашего
института. Пропаганда правовых знаний среди
населения прекратилась в 90-е годы по причинам,
не зависящим от нас. Тем приятнее, что в последние
годы возрождаются структуры, несущие просвети-
тельство населению, и что в их работе, как и прежде,
участвуют наши преподаватели. Первой ласточкой
стало награждение осенью 2007 года доцента
М. С. Петренко почетной грамотой вновь возрож-
денного Всероссийского общества «Знание» за ус-
пехи в пропаганде правовых знаний.

Еще в годы нашей принадлежности к Сверд-
ловскому юридическому институту факультет
впервые в стране организовал и вел телевизион-
ный журнал «Человек и закон». Почему бы теле-
видению, сплошь и рядом ориентированному на
развлекательные программы, не уделить частичку
эфирного времени, пусть и в ущерб гламуру, пра-
вовому образованию населения? За нами дело не
станет. Ведь сумели же мы наладить плодотворное
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сотрудничество с прессой, в том числе и с цент-
ральной. Публикации в газете «Известия», кон-
сультации населения по общеправовым вопросам
со страниц информационного партнера Счетной
палаты Российской Федерации еженедельника
«Аргументы неделi»...

На селе до последнего времени не было устояв-
шегося мнения, нужны ли вообще «земские» юри-
сты. Чтобы внести ясность в этот вопрос, институт
при поддержке областной администрации органи-
зовал мощную информационную кампанию. Вес-
ной 2007 года все районные газеты Новосибирской
области опубликовали материалы о деятельности
НЮИ (ф) ТГУ в этом направлении.

На примерах реализации четырех приори-
тетных национальных проектов было показано,
что все специализации, практикуемые в НЮИ (ф)
ТГУ, востребованы на селе.

Должна заметить, что эта акция проведена при
содействии администрации Новосибирской обла-
сти. Результаты не заставили себя ждать: резко уве-
личился приток абитуриентов из сельских школ.

– А как в институте обстоят дела с иннова-
ционными образовательными технологиями?

– Честно признаюсь: я сторонник классической
системы образования. Вот, например, установлена
в нашем новом корпусе на улице Широкой спут-
никовая тарелка. Это приемопередающая антенна,
которая в сочетании со станцией спутниковой связи
и специально оборудованным компьютером обес-
печивает передачу и прием аудио- и видеоинфор-
мации в режиме реального времени на любые рас-
стояния. Естественно, мы постараемся максималь-
но использовать новые возможности. Но никакое
дистанционное обучение, на мой взгляд, не заме-
нит живого общения студента с преподавателем.

И все же не считайте нас ретроградами.
В процессе обучения мы широко используем совре-
менные информационные технологии, к двум тер-
минальным классам, действующим в институте, в
скором будущем добавится еще один. Модерни-
зируется криминалистическая лаборатория, при-
нято решение оснастить автоматизированной
информационной системой учебную библиотеку.

– Вот уже более сорока лет ваш вуз ютится
на первом этаже жилого дома по улице Совет-
ской, 7. Конечно, это здание стало своего рода
брэндом института. Но, согласитесь, тесновато...

– «Тесновато» – не то слово. Но мы не сидим
сложа руки, предпринимаем попытки к расшире-
нию. И встречаем в этом понимание властей. Так,
упоминавшееся уже здание по улице Широкой, 33,
передано институту администрацией Новосибир-
ской области на праве бессрочного безвозмездно-
го пользования. После ремонта помещений мы
получили около 1500 квадратных метров полез-
ных площадей, включая просторные, прекрасно
оборудованные аудитории и современный
спортивный зал. Здесь уже второй год занимаются
студенты-очники. Появляется возможность на регу-
лярной основе организовать повышение квалифи-
кации юристов Новосибирска и Новосибирской
области, более качественно вести довузовскую под-
готовку абитуриентов. Однако и этих двух корпу-
сов нам явно недостаточно.

– И каким же, Лидия Петровна, видится вам
будущее института?

– Светлым и продолжительным. Безусловно,
появятся новые специализации. Планируем и
дальше развивать студенческое самоуправление,
создадим ассоциацию выпускников НЮИ (ф) ТГУ
и попечительский совет.

Подготовил В. И. Ярцев

НОВОСИБИРСКИЙ юридический институт.
Филиал Томского государственного универ-
ситета. 65 лет : [об истории и соврем. работе,
преподавателях и выпускниках вуза : сб. вос-
поминаний, ст., интервью, поздравлений / под
общ. ред. Л. П. Чумаковой ; отв. ред. А. И. Са-
дыров ; ред. В. И. Ярцев ; редкол.: В. В. Бел-
ковец и др.]. – Новосибирск : РИЦ НПО Союза
писателей России, 2004. – 165, [2] с. : ил.,
портр. – Из содерж.: Поздравление от губер-
натора Новосибирской области / В. А. Толокон-
ский. – С. 5 – 6 ; Новосибирский юридический:

это было недавно, это было давно... : ист. очерк
(1939–1986 гг.). – С. 17 – 28 ; «Не сомневаюсь,
что у института прекрасное будущее» : интер-
вью с деканом Новосиб. фак. СЮИ в 1963–
1982 гг. Я. М. Козициным / подгот. Г. Бала-
кин. – С. 38 – 45 ; В составе ТГУ : Новосибир-
ский юридический институт (1986–2003 гг.) /
Г. Н. Доронин. – С. 57 – 75 ; О научно-иссле-
довательской работе в Новосибирском юриди-
ческом институте (филиале) ТГУ / А. К. Чер-
ненко. – С. 136 – 141.



С

Е

Н

Т

Я

Б

Р

Ь

135

КОЗИЦИН, Я. М. Новосибирский юридичес-
кий факультет Томского государственного уни-
верситета // Очерки истории высшей школы
Новосибирска. – Новосибирск, 1994. – С. 57 –
60 : ил.
См. также справочные данные в приложениях на с.
[142, 144 – 147, 149, 152 – 156].

НОВОСИБИРСКОМУ юридическому инсти-
туту (филиалу ТГУ) – 65 лет : [подборка мате-
риалов] // Совет. Сибирь. – 2004. – 10 дек. –
С. 3 : ил., портр. – Содерж.: Без отрыва от
«производства» : [об истории и преподавате-
лях вуза : интервью с директором ин-та,
с деканом Новосиб. фак. СЮИ в 1963–1982 гг.
и старейшим преподавателем] / Л. П. Чума-
кова, Я. М. Козицин, Н. Н. Мельчинский ; под-
гот. В. Ярцев ; По страницам новой книги :
[рассказы-миниатюры новосиб. писателя-
архивиста об абитуриентах и студентах вуза
1939–1949 гг.] / А. И. Садыров.

ЧУМАКОВА, Л. П. «Юрист должен знать пра-
во во всей полноте» : [интервью с директором] /

Л. П. Чумакова ; подгот. В. Иванов // Совет.
Сибирь. – 2008. – 11 июня. – С. 18 : портр.

ЧУМАКОВА, Л. П. «Хороших юристов много
не бывает» : [интервью с директором] / Л. П. Чу-
макова ; подгот. В. Иванов // Известия. – 2006. –
№ 92 (26–28 мая). – С. 11 : портр.

ДОРОНИН, Г. Н. Почему юристы в «фаворе» :
[интервью с деканом] / Г. Н. Доронин ; вступ.
В. Глухова // Совет. Сибирь. – 1996. – 26 дек. –
С. 2.
КОЗИЦИН, Я. М. Сегодняшние заботы выпуск-
ников // Вечер. Новосибирск. – 1989. – 26 окт. –
С. 3.

КОЗИЦИН, Я. М. Факультету – сорок лет :
[интервью с деканом] / Я. М. Козицин ; подгот.
И. Тимофеева // Вечер. Новосибирск. – 1979. –
5 сент. – С. 2.

КОЗИЦИН, Я. М. Народный университет пра-
вовых знаний в Новосибирске // Вечер. Ново-
сибирск. – 1960. – 19 сент. – С. 2.

 

70 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ
академика РАМН Труфакина Валерия Алексеевича (1939)

7

Председатель Сибирского отделения Россий-
ской академии медицинских наук академик
РАМН Валерий Алексеевич Труфакин является
крупным ученым в области иммуноморфологии,
теоретической медицины и здравоохранения. Его
важнейшие научные исследования посвящены
проблематике здоровья человека в Сибири.

Жизненный путь ученого – яркий образец
преданности медицинской науке и практике здра-
воохранения. В. А. Труфакин родился 7 сентября
1939 г. в селе Екатеринославка Октябрьского рай-
она Амурской области. В 1962 г. закончил лечеб-
ный факультет Благовещенского медицинского
института, работал ассистентом, а затем доцентом
и старшим преподавателем кафедры гистологии.
В 1968 г. молодой ученый защитил кандидатскую,

а в 1981 г. – докторскую диссертацию; в 1985 г. утверж-
ден в ученом звании профессора; в 1986 г. избран
членом-корреспондентом АМН СССР, в 1991 г. –
действительным членом АМН СССР (ныне РАМН).

В 1969 г. Валерий Алексеевич был приглашен
старшим научным сотрудником Новосибирского
мединститута для работы в составе инициатив-
ной группы по организации Сибирского филиала
Академии медицинских наук СССР (с 1979 – отде-
ление). С 1970 года и по настоящее время В. А. Тру-
факин работает в СО АМН (РАМН). В 1970–
1981 гг. он был ученым секретарем и заведующим
лабораторией иммуноморфологии Института кли-
нической и экспериментальной медицины, в 1981–
1991 гг. – заведующим лабораторией иммуномор-
фологии Института клинической иммунологии,



С

Е

Н

Т

Я

Б

Р

Ь

136

с 1991 г. – возглавляет лабораторию иммуноморфо-
логии НИИ клинической и экспериментальной
лимфологии, с 1992 г. Валерий Алексеевич – ди-
ректор Института физиологии СО РАМН.

В 1987–1989 гг. В. А. Труфакин был замести-
телем председателя президиума СО АМН СССР,
в 1989 г. он стал председателем Сибирского отде-
ления Академии медицинских наук, вице-прези-
дентом АМН.

Работы академика В. А. Труфакина посвящены
актуальным вопросам теоретической и клиничес-
кой иммунологии, гистологии. Им создано новое
научное направление по изучению анатомофизио-
логической организации лимфоидной системы, осо-
бенности которой проявляются в оптимальном
соотношении популяции иммунокомпетентных кле-
ток и обусловлены комплексом процессов проли-
ферации, дифференцировки, кооперации, мигра-
ции и гибели лимфоцитов.

Для экспериментальной медицины представ-
ляет интерес его научное положение о том, что в
основе ключевого звена патогенеза аутоиммунных
заболеваний – дисбаланса популяций лимфоцитов –
лежит рассогласование как процессов пролифера-
ции и дифференцировки, так и нейроэндокринных
регуляторных факторов, а тимус является ведущим
в развитии аутоиммунной патологии.

Для клинической медицины представляют
интерес данные о влиянии на лимфоидную ткань
соматотропного гормона, тироксина, тимозина,
Т-активина и других иммуно-модуляторов, а также
разработанные подходы к лечению и профилактике
ряда аутоиммунных заболеваний указанными пре-
паратами.

Важнейшим и приоритетным направлением
исследований В. А. Труфакина является изучение
пространственно-временной организации иммун-
ной системы и выявление фундаментальных зако-
номерностей лимфоэндокринных взаимоотноше-
ний. Новым в этой серии работ явились данные о
биоритмологической организации лимфоидной си-
стемы, ее адаптации и дезадаптации к действию
повреждающих факторов и роли в этом временного
рассогласования формообразовательных процес-
сов и их эндокринной регуляции. Им разработаны
принципиально новые методы ранней диагностики
иммунных заболеваний и иммунохронотерапии,
способствующие повышению эффективности лече-
ния ряда заболеваний.

Валерий Алексеевич Труфакин, проявляя
незаурядные способности ученого и организатора,
ведет большую научно-организационную работу,
уделяет много сил и времени вопросам сохранения

и развития научного потенциала Сибири, прове-
дению кооперативных исследований, взаимодей-
ствию с администрациями регионов Сибири и Даль-
него Востока. Под его руководством проведено
реформирование структуры Сибирского отделения;
продолжаются поиски рациональных форм инте-
грации как внутри научных коллективов, так и со
структурами федеральной и региональной власти;
проведен комплекс мер по сосредоточению ресур-
сов на приоритетных направлениях медицинской
науки. Именно благодаря активной деятельности
Валерия Алексеевича Сибирское отделение сохра-
нило свой высокий рейтинг в РАМН.

Являясь в разные годы членом Международ-
ной академии экологии и природопользования,
Международного Совета Союза по приполярной
медицине, Международной академии информа-
тики при ООН и Международной академии наук,
Российской академии естественных наук, членом
всероссийских обществ иммунологов, морфологов
и лимфологов, председателем Диссертационного
совета при Институте физиологии СО РАМН, пред-
седателем Межведомственного Совета по меди-
цинским проблемам Сибири, Дальнего Востока и
Крайнего Севера, членом Координационного
совета по приоритетным направлениям и техноло-
гии живых систем, академик Труфакин проводит
большую и плодотворную научно-организацион-
ную работу в области развития медицинской нау-
ки и здравоохранения.

В 2000 г. В. А. Труфакин назначен предста-
вителем Министерства здравоохранения РФ в
Сибирском федеральном округе. При его непо-
средственном участии проведены четыре совмест-
ных выездных заседания президиума СО РАМН,
Координационного совета по здравоохранению в
Сибирском федеральном округе и совета Межре-
гиональной ассоциации «Здравоохранение Сибири»
по актуальным для региона проблемам.

Под руководством академика В. А. Труфакина
расширяется сотрудничество СО РАМН с Сибир-
ским отделением РАН: проведены три совместные
сессии, посвященные новым медицинским техно-
логиям; выпущены два сборника разработок, гото-
вых к внедрению в практику здравоохранения;
заключено соглашение о сотрудничестве Сибир-
ских отделений РАН и РАМН; определены прио-
ритетные направления сотрудничества.

Валерий Алексеевич Труфакин входит в со-
став Совета по присуждению премий Правитель-
ства РФ в области науки и техники; является глав-
ным редактором журнала «Бюллетень СО РАМН»;
членом редколлегий журналов «Вестник РАМН»
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и др.; президентом Сибирского независимого уни-
верситета.

Научная деятельность академика В. А. Тру-
факина получила широкую известность и призна-
ние в стране и за рубежом. Им опубликовано более
400 научных трудов, из них – 21 монография, 12
учебных пособий и руководств, 2 патента. Его наи-
более важными научными исследованиями явля-
ются «Иммуноморфологические аспекты аутоим-
мунных процессов» (1982), «Морфология и мета-
болизм лимфоцитов» (1986), «Функциональная
морфология иммунной системы» (1987), «Общая
анатомия лимфатической системы» (1990), «Цир-
кадные биоритмы иммунной системы» (1992).

Большое внимание В. А. Труфакин уделяет
вопросам подготовки кадров высшей квалифика-
ции. Им создана сибирская научная школа имму-
номорфологов. Под его руководством и при консуль-
тации защищено пять докторских и 16 кандидат-
ских диссертаций.

Результаты научных исследований академика
В. А. Труфакина получили высокую оценку науч-
ной общественности России. В 1999 г. ему (в числе
других ведущих ученых нашей страны) была при-
суждена премия Правительства Российской Феде-
рации в области науки и техники за создание основ
и применение методов общеклинической и профи-
лактической лимфологии; в 2000 г. – премия
РАМН имени Н. И. Пирогова за цикл работ «Фун-
даментальные основы развития медицинской на-
уки и реализация их в Сибири».

За большой вклад в развитие медицинской
науки и подготовку высококвалифицированных
специалистов Валерий Алексеевич награжден ме-
далью «За трудовую доблесть» (1976), орденом «Друж-
бы народов» (1994), орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени (2004).

В 1999 г. ему было присвоено звание «Заслу-
женный деятель науки РФ», в 2004 г. «Заслужен-
ный деятель науки Республики Бурятия».

Подготовила Г. П. Рыбина

ТРУФАКИН, В. А. Думать о здоровье поколе-
ний // Сиб. столица. – 2005. – № 1. – С. 100 –
103 : ил.
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развития СО РАМН.

ТРУФАКИН, В. А. В Сибири – особые люди //
Сиб. горница. – 2003. – Спец. вып. «Доброе
сердце врача». – С. 146 – 151.
Беседа с академиком о его работе и жизни в Новосибирске
с 1969 г., об ученых, с которыми работал – почетных
гражданах Новосибирска: академиках В. П. Казначееве,
Ю. И. Бородине, В. А. Коптюге.

ТРУФАКИН, В. А. К тайнам живой клетки /
В. А. Труфакин; подгот. В. Князев // Известия. –
2000. – 28 янв. (№ 16). – С. 13 : портр.
Интервью с ученым о его жизни и научной биографии,
тенденциях развития медицинской науки.

МЕДИЦИНСКИЕ работники, внесшие зна-
чительный вклад в развитие здравоохране-
ния Новосибирска // История здравоохране-
ния Новосибирска. – [Новосибирск], 2005. –
С. 524 – 591.
О В. А. Труфакине см. с. 576.

ТРУФАКИН Валерий Алексеевич : (к 65-летию
со дня рождения) // Бюл. Сиб. отд-ния РАМН. –
2004. – № 3. – С. 171 – 172 : портр.

60 ЛЕТ вице-президенту РАМН, председателю
СО РАМН, директору НИИ физиологии
СО РАМН академику Валерию Алексеевичу
Труфакину // Бюл. Сиб. отд-ния РАМН. –
1999. – № 3/4. – С. 131 – 132.

ТРУФАКИН Валерий Алексеевич : пред. Сиб.
отд-ния РАМН : [крат. биогр. справка] // Сиб.
столица. – 2005. – № 1. – С. 98 – 99 : портр.

РУММЕЛЬ, А. Г. Труфакин Валерий Алексе-
евич // Новосибирск : энциклопедия. – Ново-
сибирск, 2003. – С. 887.
ТРУФАКИН Валерий Алексеевич : [крат.
биогр. справка] // Сибирь в лицах. – Новоси-
бирск, 2001. – С. 575 2-й паг. : портр.

ГРИГОРЬЕВ, Ф. Валерий Алексеевич Труфа-
кин // Честная книга, или Новосибирск: истеб-
лишмент в лицах : энцикл. изд. / Ф. Григорь-
ев. – Новосибирск, 1995. – Т. 1. – С. 138 : портр. –
Текст парал. на рус., яп., англ., фр. яз.
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80 лет со дня выхода первого тома Сибирской советской энциклопедии
(Новосибирск, Сибкрайиздат, 1929)

Из книги «Сибирская советская энциклопедия: проблемы реконструкции издания»

8

[...] Сибирская советская энциклопедия – мно-
готомное издание, выпускавшееся в Новосибирске
Сибкрайиздатом, а с сентября 1930 г. – Западно-
Сибирским краевым отделением Объединения
государственных издательств РСФСР (ОГИЗа).
Подготовленные в Новосибирске тома ССЭ печата-
лись в Москве, в типографии издательства «Правда»,
география ее авторского корпуса охватывала все
города России – от Ленинграда до Владивостока,
читательская аудитория была и того шире. С пол-
ным правом можно сказать, что Сибирская энцик-
лопедия была отнюдь не региональным явлением,
это феномен научной мысли всей России.

Замысел ССЭ впервые возник в среде крае-
ведческой интеллигенции Сибири летом 1926 г.,
когда в Новосибирске сосредоточились значитель-
ные силы ученых-сибиреведов. Инициаторами изда-
ния были, в частности, В. Г. Болдырев, М. М. Ба-
сов, Г. И. Черемных, Г. А. Краснов, Н. К. Ауэрбах,
А. Р. Шнейдер, которых поддержали известней-
шие в Сибири коммунисты – работники Сибкрай-
кома ВКП(б) А. А. Ансон, В. Д. Вегман и др. С апре-
ля 1927 г. ведущим организатором ССЭ стал прие-
хавший из Иркутска П. К. Казаринов.

[...] Работу по подготовке и выпуску энцикло-
педии взял на себя Сибкрайиздат в лице председа-
теля его правления М. М. Басова. 14 декабря 1926 г.
Сибирский краевой отдел народного образования
(СибкрайОНО) утвердил состав оргбюро по изданию
ССЭ, 17 декабря прошло первое заседание оргбюро.
Тогда же идея создания краевой энциклопедии была
одобрена, по докладу М. М. Басова, 1-м Сибирским
краевым научно-исследовательским съездом.

23 марта 1927 г. президиум Сибкрайисполкома ,
а 8 апреля – бюро Сибкрайкома ВКП(б) утвердили
состав главной редакции ССЭ. Ответственным
редактором издания стал М. М. Басов, его замес-
тителями А. А. Ансон и Г. И. Черемных, секрета-
рем редакции П. К. Казаринов. В краткие сроки
был сконструирован аппарат редакции, получе-
но согласие будущих авторов статей. Общий со-
став главной редакции включал в 1927–1929 гг.
22 человека. [...] Во главе отраслевых редакций

стояли виднейшие специалисты данной области,
но из 54 редакторов лишь 21 работал в Новосибир-
ске, остальные находились в других городах Си-
бири, в Москве и Ленинграде. Из 447 авторов ста-
тей для ССЭ 130 проживали в Новосибирске, 85 –
в Москве и Ленинграде, 65 – в Томске, 42 – в Ир-
кутске, 31 – в Омске, 16 – в Красноярске.

В течение 1927 г. велась напряженная работа
по подготовке словников ССЭ, в ней активно участ-
вовало около 100 лучших специалистов из числа
редакторов и авторов. В 1928–1929 гг. были напи-
саны, собраны и отредактированы статьи 1 тома ССЭ,
вышедшего из московской типографии 8 сентября
1929 г. Тираж тома составил 10 тыс. экз. Выход его
был с одобрением встречен научной общественностью
СССР. Познавательное достоинство статей допол-
нялось обилием иллюстративного материала – фото-
графий, портретов, рисунков, диаграмм, многокра-
сочных вкладок географических карт и т. д. [...]

После выхода 1 тома в работе редакции
ССЭ произошли значительные изменения. Отъезд
М. М. Басова в Москву, а затем в Иркутск привел к
тому, что главным редактором издания был 22 ок-
тября 1930 г. назначен находящийся в Москве извест-
ный большевик Б. З. Шумяцкий, его заместителями
стали в Западно-Сибирском крае А. А. Ансон (фак-
тически проводивший в 1930–1937 гг. в Новосибир-
ске всю руководящую работу по ССЭ), в Восточно-
Сибирском крае М. М. Басов. Вся главная редакция
энциклопедии состояла теперь только из этих трех
человек, при них была сформирована рабочая ред-
коллегия (П. К. Казаринов, В. Г. Болдырев, Е. М. Ме-
ликов, Г. А. Вяткин, Е. П. Величенко). В политике,
социальной и культурной жизни СССР в эти го-
ды усилились централизаторские тенденции, крае-
ведческие начинания стали рассматриваться как
ненужные, а затем и противоречащие генеральной
линии ВКП(б). Подготовка статей 2, 3 и, в особенно-
сти, 4 тома из-за организационных, кадровых и по-
литических трудностей значительно замедлилась.
В аппарат ССЭ была введена должность политичес-
кого секретаря, им стал работник Западно-Сибир-
ского крайкома ВКП(б) Б. А. Шляев.
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Несмотря на все трудности, в марте 1931 г. из
печати вышел 2 том ССЭ, а весной 1932 г. – 3 том.
Тираж их был сокращен до 8 тыс. экз., но это не
помешало ученым и специалистам страны еще раз
высоко оценить уникальное издание. В эти годы, по
примеру ССЭ, во многих административных цент-
рах советской провинции начинается организа-
ционная работа по подготовке собственных подоб-
ных изданий – Энциклопедии Дальневосточного
края, Уральской энциклопедии, Энциклопедии
Центрально-Черноземной области, Среднеазиат-
ской энциклопедии. Однако в большинстве случаев
эти замыслы остались на бумаге, либо были адми-
нистративно пресечены в середине 1930-х гг.

Самые значительные препятствия вызвало
издание 4 тома ССЭ. Многие его статьи были под-
готовлены к печати еще в начале 1933 г., однако
тогда же на редакцию ССЭ обрушилась волна реп-
рессий. С февраля по апрель 1933 г. были аресто-
ваны почти все ведущие редакторы энциклопедии,
они объявлялись участниками мифической пов-
станческой организации «Белогвардейский заго-
вор», которая, якобы, «свила гнездо» в Обществе
изучения Сибири и ее производительных сил, в
редакции ССЭ, в других краеведческих и руково-
дящих краевых структурах. 5 августа 1933 г. по
сфальсифицированному «делу» П. К. Казаринов,
Г. И. Черемных, В. А. Пупышев и др. получили
длительные сроки заключения, а В. Г. Болдырев
и Г. А. Краснов «расстрельный» приговор. Остав-
шийся коллектив ССЭ долго пребывал в оцепене-
нии, лишь 1 июля 1933 г. состоялось специальное
совещание редакции. Работа над энциклопедией
была продолжена, однако из состава отраслевых
разделов в течение 1933–1936 гг. выбыло 23 ответ-
ственных редактора и автора, в основном по лич-
ной инициативе (некоторые из-за отъезда из Си-
бири). Следовала целая серия отказов и затяжек,
а также разгромных рецензий со стороны много-
численных партийных надсмотрщиков внутри и
вне редакции на ряд ответственных политических
статей, которые, в итоге, не были приняты к пуб-
ликации («Партизанское движение», «Партийное
строительство», «Религии», «Сибирская коопера-
ция», «Сибирская организация ВКП(б)» и т. д.).
Особенно длительная и изнурительная переписка
велась редакцией по статьям «Сталин в Сибири»
и «Сталин о Сибири», которые отказывались пи-
сать все авторы. Написанные, все же, Б. А. Шляе-
вым и Б. З. Шумяцким статьи о И. В. Сталине были
забракованы в октябре 1936 г. первым секретарем
Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе.
Драматизм ситуации накаляла атмосфера начав-

шихся массовых репрессий. После ареста в июне
1936 г. В. Д. Вегмана редакция ССЭ лихорадочно
пересмотрела текст 4 тома, вычеркнув из него 18
упоминаний фамилии В. Д. Вегмана и 5 – других
репрессированных. В течение 1936–1937 гг. шел
непрерывный пересмотр готовых статей, из их тек-
стов изымались фамилии арестованных, вымары-
вались подписи репрессированных авторов. 25 ян-
варя 1937 г. совещание по делам энциклопедии
решило дальнейшую работу над 4 томом приоста-
новить и приступить к полной его проверке.

На завершающем этапе ССЭ (1933–1937 гг.)
большую роль в ее судьбе сыграли оставшиеся вер-
ными энциклопедии ученые-редакторы и авторы
отраслевых разделов: Г. Х. Иогансен, В. В. Ревер-
датто, М. Д. Рузский, М. А. Усов, И. Ф. Молодых,
А. А. Половинкин, В. А. Хахлов, И. М. Залесский,
Б. С. Митропольский, М. И. Крот, К. Н. Урманов,
В. А. Обручев, С. В. Бахрушин, М. Д. Зверев,
Г. И. Мешков и др. В особенности большая и ответ-
ственная работа легла на плечи технического ап-
парата ССЭ, который тогда, в силу сложившихся
обстоятельств, часто подменял редакционный кол-
лектив: выпускающего А. Н. Турунова, техничес-
кого секретаря Е. П. Величенко, контрольных
редакторов Е. М. Меликова и (после смерти послед-
него в 1935 г.) Г. А. Вяткина, который сделал для
спасения энциклопедии особенно много.

Однако к весне 1937 г. стало ясно, что продол-
жать нормальную доработку 4 тома невозможно.
В числе репрессированных оказались редакторы
отраслевых разделов: М. Г. Тракман, Г. В. Круссер,
И. И. Осипов, В. П. Теряев, Ф. А. Хоробрых. Редак-
ция обратилась в Москву, в Главлит, с просьбой
разрешить оттиснуть сверстанный текст статей
4 тома как материал для «переработки и обновле-
ния» тома. 22 апреля разрешение было получено,
и в начале мая 1937 г. было отпечатано 25 (по дру-
гим данным 30) экз. «макета», который однако
был переплетен в обложку и представлял, по сути,
готовый том. Выход «макета» без статей о И. В. Ста-
лине и других ведущих статей политического ха-
рактера окончательно предопределил закрытие
энциклопедии. 17 мая 1937 г. решением краевых
организаций ее издание было прекращено, а ре-
дакция ликвидирована. Вскоре были репрессиро-
ваны оставшиеся члены редколлегии: А. А. Ан-
сон, Г. А. Вяткин, Б. З. Шумяцкий, М. М. Басов и
Б. А. Шляев.

По мнению многих специалистов, ССЭ до сих
пор является непревзойденным памятником науч-
ной мысли 1920–1930-х гг., наиболее значительным
изданием, осуществленным в Сибири в XX веке.
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Спасая рукописи неопубликованных статей
энциклопедии, опасаясь собственного ареста,
А. Н. Турунов писал летом 1937 г. в Новосибирск:
«Постарайтесь, чтобы все сохранилось в архиве
Крайиздата, хорошо бы хоть часть передать в крае-
вой архив». Ученый надеялся на возрождение
Сибирской энциклопедии и почти десять лет продол-
жал держать наготове и сам архив ССЭ, и бывших
сотрудников ее московской группы, согласных про-
должать издание. Только в 1946 г., когда стало окон-
чательно ясно, что продолжения энциклопедии не
последует, А. Н. Турунов сдал весь архив ее редак-
ции в Государственный архив Новосибирской обла-
сти, где он хранится и по сей день под шифром Р-998.

За прошедшие десятилетия научная общест-
венность Сибири много раз поднимала вопрос о
завершении издания ССЭ, либо о подготовке новой,
современной Сибирской энциклопедии. Среди
наиболее известных имен сибиряков, ратовавших
за возрождение ССЭ, можно назвать академика
А. П. Окладникова, писателя А. Л. Коптелова, про-
фессора, заслуженного деятеля науки РФ В. Л. Сос-
кина. [...] Но вопрос всегда упирался в непонимание
чиновников, в том числе высоких функционеров от
науки.

Только в наши дни дело возрождения уни-
кального энциклопедического издания получило
импульс к реальному развитию. В 2001 г. Россий-
ским гуманитарным научным фондом был одоб-
рен проект ряда историков, книговедов и архи-
вистов Новосибирска, получивший название
«Возрожденное издание: Реконструкция невышед-
ших томов Сибирской советской энциклопедии
(1930-е гг.)». Коллектив специалистов, взявшихся за
выполнение этого проекта, включал д.и.н. А. Л. По-
садскова (руководитель проекта), к.и.н. Л. И. Пыс-
тину, к.и.н. С. Г. Петрова, к.и.н. И. В. Павлову,
сотрудников Государственного учреждения «Госу-
дарственный архив Новосибирской области» Л. С. Па-
щенко и Е. А. Мамонтову. Большую помощь в работе
над проектом оказал заместитель директора Инсти-
тута истории СО РАН, д.и.н. С. А. Красильников.
Работа, не имеющая прецедентов в российской ис-
торической науке, велась в течение 2001–2002 гг. [...]

Созданный электронный вариант двух невы-
шедших томов Сибирской советской энциклопе-
дии дает возможность широко и разнообразно ис-
пользовать его в научно-информационных целях.
Этот же итог позволяет говорить о реальности даль-
нейшего выпуска, как памятника научной мысли,
второго, завершенного издания Сибирской совет-
ской энциклопедии.

А. Л. Посадсков
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ОКТЯБРЬ

1 – 90 лет новосибирской областной газете «Советская Сибирь» (1919). (Газетный мир Совет-
ского Союза, 1917–1970 гг. В 2 т. Т. 2 / И. В. Кузнецов, Е. М. Фингерит. – М., 1976. –
С. 162 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 811 ; ГАНО. Ф.Р-1842)*

6 – 75 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, балерины Гусевой Людмилы Алек-
сандровны (1934, Москва). Выпускница Московского хореографического училища,
в 1952–1964, 1967–1981 гг. была солисткой Новосибирского театра оперы и балета.
Исполняла характерные танцы в балетах «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Лебединое
озеро» П. Чайковского, «Лауренсия» А. Крейна, «Золушка» С. Прокофьева и других.
В 1964–1967 гг. Л. А. Гусева – солистка Казахского театра оперы и балета (Алма-
Ата). В 1967–1978 гг. – преподаватель Новосибирского хореографического училища.
Затем работала балетмейстером-репетитором НГАТОиБ (до 1982 г.) и Свердлов-
ского театра оперы и балета. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 246 ; Русский
балет : энциклопедия. – С. 157)

6 – 20 лет назад (1989) состоялся дебют театра «Балет Новосибирск-100» – в ДК железнодорож-
ников был исполнен спектакль «Дама с камелиями». В труппу театра вошли
самые яркие звезды, работавшие на сцене Новосибирского театра оперы и балета –
народные артисты РСФСР А. В. Бердышев (художественный руководитель нового
коллектива), Л. В. Гершунова и А. П. Балабанов, заслуженные артисты России
Т. К. Капустина и Л. Я. Кондрашова. Выступали и молодые артисты: С. и А. Беспа-
ловы, М. Михалева, В. Казаков, С. Басалаев, Л. Карпицкая и другие. Коллектив
просуществовал всего пять лет, но успел завоевать симпатии не только Новоси-
бирска, но и всей страны. Творческим направлением коллектива был поиск
новых интересных балетов для раскрытия возможностей актеров. За короткий
срок был создан большой репертуар одноактных балетов: «Красный сарафан» на
народную музыку, «Фантазия на тему любви», «Русские картинки» Р. Щедрина,
«Блудный сын» С. Прокофьева, «Чудесный мандарин» Б. Бартока, «Чипполино»
К. Хачатуряна, «Ангел» на музыку группы «Битлз» и другие. Практически все
произведения ставились впервые. С коллективом работали выдающиеся балет-
мейстеры СССР: Н. Долгушин, М. Мурдмаа, Э. Смирнов, С. Сережников, А. Полу-
бенцев, А. Бадрак. Артисты гастролировали в Москве, Санкт-Петербурге, Риге,
Томске, Кемерове, в Карелии, в прибалтийских республиках, в США. Финанси-
рование театра осуществлял, в основном, фонд подготовки к празднованию
100-летия города «Новосибирск–100», и после юбилея в 1993 г. работа уникаль-
ного коллектива прекратилась. (Вечер. Новосибирск. – 1989. – 15 нояб. – С. 3 ;
Молодость Сибири. – 1989. – 30 сент. – С. 9)

19 – 50 лет ОАО «Катод». Предприятие создано Постановлением Западно-Сибирского Совета
народного хозяйства от 19.10.1959 как опытно-конструкторское бюро (ОКБ) при
Новосибирском заводе «Экран». Акцент в работе ОКБ был сделан на молодое и
перспективное направление – выпуск электронно-оптических приборов (ЭОП):
кинескопов, осциллографических трубок, фотоэлектронных умножителей (ФЭУ).
За первое десятилетие существования конструкторским бюро было выполнено
83 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), в том
числе создан уникальный трехкаскадный ЭОП «Канал» для регистрации крат-
ковременных фотонных излучений, уникальный электронно-оптический усили-
тель изображения для фотографирования быстропротекающих процессов, а также
серия вибро-удароустойчивых ФЭУ для бортовой аппаратуры и спецтехники.
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В 1970-х гг. в общей сложности было выполнено 246 НИОКР, во многих из кото-
рых принимали участие научные институты новосибирского Академгородка,
Москвы, Ленинграда, Фрязино (Московская область), Саратова, Львова и других
городов. В этот период была создана прогрессивная технология изготовления
перспективных ФЭУ, разработаны собственные конструкции электронно-лучевых
трубок (ЭЛТ). Осциллографические ЭЛТ нового поколения нашли широкое
применение в осциллографах, выпускавшихся в те годы заводами Вильнюса,
Минска и Брянска. В 1980-х гг. ОКБ завода «Экран» было выполнено 238 НИОКР,
направленных на усовершенствование и разработку новых модификаций изде-
лий, разрабатывались автоматизированные системы управления технологичес-
кими процессами и процессами контроля, внедрялись робототехнические комп-
лексы, автоматизированные системы проектирования. В 1991 г. «Катод» стал
самостоятельным государственным предприятием, которое через три года было
преобразовано в акционерное общество. В 1990-х гг. сотрудники предприятия
участвовали в научном эксперименте по регистрации нейтрино, проводившемся
в Институте ядерных исследований (г. Дубна, Московская область). Разработанные
и изготовленные образцы электронно-оптического усилителя с большим сфери-
ческим фотокатодом «Квазар» позволили создать высокочувствительный комплек-
сированный фотонный детектор с большим пространственным разрешением, что
обеспечило создание глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал.
В эти же годы были созданы малогабаритные фотоумножители позвонковой
конструкции (ФЭУ 141, 153), предназначенные для бортовой аппаратуры косми-
ческих кораблей «Союз», разработан комплексированный прибор «Клин», с помощью
которого осуществлен научный эксперимент межпланетного полета с ориентацией
по трем звездам. С 1996 г. ОАО «Катод» осуществлял серийный выпуск ЭОП 2-го
поколения, с 1999 – ЭОП 3-го поколения, разрабатывал и изготавливал первые
наблюдательные приборы ночного видения. Позднее были разработаны и освоены
в производстве бинокль и серия монокуляров. В 2001 г. специалисты предприятия
В. И. Локтионов, И. И. Гольдберг и Р. И. Багдуев удостоились премии Правительства
РФ в области науки и техники за научные исследования и разработки в интересах
обороны и безопасности страны. В 2003 г. В. И. Локтионов и И. И. Гольдберг
награждены Государственной премией РФ в области науки и техники. По итогам
2005 г. «Катод» вошел в сотню крупнейших экспортеров региона и в двадцатку
наиболее развивающихся компаний. Темпы роста объемов производства ежегодно
увеличивались в среднем на 25%. В настоящее время ОАО серийно выпускает
более 280 типов электронно-оптических преобразователей. Доля экспортной
продукции составляет более 50%. Продукция ОАО «Катод» поставляется на десятки
российских приборостроительных заводов, в вооруженные силы, в страны Европы,
Азии и Северной Америки. Техника производства «Катода» универсальна, она
находит применение и в гражданском приборостроении, и в приборах двойного
назначения, покупает ее и полиция, и яхтсмены, и спецслужбы... Партнерами
ОАО «Катод» являются многие российские и зарубежные предприятия по произ-
водству оптических приборов. В их числе – новосибирские предприятия «Экран»,
приборостроительный завод и ЦКБ «Точприбор», канадская компания «NEWCON
OPTIK», официальный представитель ОАО «Катод» в Китае и Гонконге
«MONOLIT», ФГУП «Альфа» (Москва), Казанский оптико-механический завод
(Татарстан), ОАО «ЛОМО» (Санкт-Петербург), белорусское предприятие «ЛЭМТ»
(«Лазеры в экологии, медицине и технологии», Минск), литовское ЗАО
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«OPTOMIKA» (Клайпеда) и многие  другие. (Молодость Сибири. – 2001. – № 34
(22 авг.). – С. 721)

21 – 70 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, академика РАМН Ляховича
Вячеслава Валентиновича (1939, Новосибирск), доктора биологических наук, лау-
реата Государственной премии РФ по науке и технике, премии РАМН имени
Н. И. Пирогова. Выпускник Новосибирского медицинского института (1963; ныне
медицинский университет). В 1965–1973 гг. – научный сотрудник Центральной
научно-исследовательской лаборатории НГМИ. В 1973–1992 гг. – руководитель
лаборатории клеточных механизмов адаптации, отдела физиологии и патологии
клетки, заместитель директора по научной работе в НИИ клинической и экспе-
риментальной медицины СО АМН СССР. В 1992 г. В. В. Ляхович возглавил
НИИ молекулярной патологии и экологической биохимии СО РАМН. С 1998 г.
руководит НИИ молекулярной биологии и биофизики СО РАМН. (История здра-
воохранения Новосибирска. – С. 555)

22 – 75 лет со дня рождения академика, советника РАН Круглякова Эдуарда Павловича (1934,
Краснодар), доктора физико-математических наук, специалиста в области физики
плазмы, физики конденсированных сред, лазеров. Выпускник Московского
физико-технического института, с 1958 работал в Институте атомной энергии.
С 1961 г. – в Новосибирске, в Институте ядерной физики СО АН СССР, с 1988 г. –
заместитель директора НИИ. Профессор Новосибирского университета, заведу-
ющий кафедрой физики плазмы (с 1997 г.). Один из организаторов первых
Всесибирских физико-математических олимпиад школьников. С 1998 г. Э. П. Круг-
ляков – председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией
научных исследований. Лауреат Государственной премии СССР, премии РАН
имени Л. А. Арцимовича, премии РАН «За лучшие работы по популяризации
науки». Кавалер орденов «Знак Почета» и Дружбы. (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 462 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав. –
С. 128 – 129)

23 – 70 лет Новосибирской областной клинической больнице. Постановлением президиума
Новосибирского облисполкома № 1766 от 23.10.1939 было определено «органи-
зовать областную больницу на 500 коек в помещении по Красному проспекту
№ 3». (История здравоохранения Новосибирска. – С. 473 ; Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 349)*

29 – 80 лет со дня рождения народного артиста России Ромашко Ивана Андреевича (1929,
с. Малиновка Алейского р-на Алтайского края). По окончании Ленинградского
музыкального училища (1955) работал в Пятигорском театре музыкальной комедии.
С 1959 – солист Новосибирского театра музыкальной комедии. В числе наиболее
значимых ролей артиста – Василий Теркин в одноименной комедии, «Дед Захар»
в «Бабьем бунте», Пеликан в оперетте «Мистер Икс», Арье Лейб в мюзикле
«Биндюжник и король» и другие. И. А. Ромашко – автор либретто оперетт «У моря
Обского», «Рябина красная», «Ветры весенние», «Необыкновенный день». Автор
книги стихотворений, песен, дружеских посланий и эпиграмм «Улыбки актера»
(Красноярск, 1996). Является членом новосибирского гуманитарно-просветитель-
ского клуба «Зажги свечу», одним из его учредителей. (Календарь знаменатель-
ных и памятных дат по Новосибирской области, 2004 год. – С. 119, 121 ; Новоси-
бирск : энциклопедия. – С. 743 ; Сибирь в лицах. – С. 239 2-й паг.)

21 При подготовке справки использовался также Интернет-сайт предприятия (http://www.katodnv.ru/).
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29 – 75 лет со дня рождения академика, советника РАН Ревердатто Владимира Викторовича
(1934, Томск), доктора геолого-минералогических наук, специалиста в области
минералогии, петрологии и геохимии. Выпускник Томского университета, с 1957 г.
он работает в Новосибирске, в Институте геологии и геофизики. В 1979–1995 гг.
заведовал отделом, лабораторией, с 1991 г. (после реорганизации ИГиГ) был
одновременно заместителем директора по науке Института минералогии и
петрографии Объединенного института геологии, геофизики и минералогии
СО РАН. С 1995 по 2004 г. В. В. Ревердатто – главный научный сотрудник ИМиП.
С 1997 г. – профессор и заведующий кафедрой Новосибирского университета.
Лауреат Ленинской премии. Кавалер ордена Почета. (Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 734 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав. –
С. 212 – 213)

29 – 50 лет картинной галерее с. Журавка Чистоозерного района (1959). Одна из первых в стране
сельских картинных галерей. Инициаторами создания стали новосибирские
художники Титковы, Иван Васильевич и Василий Васильевич, первый секретарь
Чистоозерного райкома КПСС В. И. Коробейников и председатель колхоза имени
Мичурина И. А. Куруленко. В 1960 г. более 60 авторов из 50 городов страны
прислали в Журавку свои работы. Первоначально картины находились в прав-
лении колхоза. С 1963 г. – в новом Доме культуры, к открытию которого Третья-
ковская галерея (Москва) подарила Журавке три работы: «По Енисею» Я. Д. Ро-
маса, «Чапаев» и «Ленин» Е. А. Кацмана. В настоящее время в фонде сельской
галереи – более 230 работ живописи и графики: пейзажи, портреты, натюрморты,
бытовые сцены. Много картин известных сибирских художников: Б. В. Крюкова,
П. Л. Поротникова, А. Л. Ганжинского, Г. Г. Ликмана, В. И. Копаева, В. К. Чеба-
нова, К. Н. Щекотова, А. П. Фокина. 39 работ В. В. Титкова. Более 200 графи-
ческих листов И. В. Титкова (в том числе военных лет), 29 его акварелей и картин
маслом. В отдельном зале галереи – работы местного художника В. Д. Войтова,
на которых изображена Журавка и земляки, жившие в разные годы и прославлявшие
село своим трудом. (Совет. Сибирь. – 2007. – 26 июля. – С. 17 ; 2006. – 15 дек. – С. 8)

30 (17) – 100 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, композитора Новикова Андрея
Порфирьевича (1909, Барнаул – 1979, Новосибирск). (Музыкальная энциклопедия.
В 6 т. Т. 3. – М., 1976. – Стб. 1003 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 574 ; Совет-
ские композиторы и музыковеды. Т. 2 / Л. Г. Григорьев, Я. М. Платек. – С. 280)*
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90 лет новосибирской областной газете «Советская Сибирь» (1919)

1

Рождение газеты обусловило постановление
Сибревкома от 18 сентября 1919 года: «Считать
орган Челябинского ревкома и комитета партии
“Степная коммуна” органом и Сибирского ревкома
и предложить редакции переименовать газету в
“Советскую Сибирь”».

Из воспоминаний П. И. Винокурова, который
с группой работников будущей «Советской Сибири»
был направлен из Москвы в Челябинск и с первого
номера по 1924 год был ответственным секретарем
газеты:

«...За двадцать верст до Челябинска нас привет-
ствовали работники фронтовой газеты ПОАРМ-5
“Красный стрелок”, редактором которой состоял
Д. Тумаркин. Походная типография была развер-
нута в вагонах на станционных путях. 28 сентября
начали готовить первый номер “Советской Сибири”».

Он вышел 1 октября 1919 г. при поддержке
политотдела 5 армии. И когда октябрьские бои
решили судьбу Колчака, и Омск был взят, редак-
ция газеты переехала в этот город (16 ноября). Пер-
вым редактором «Советской Сибири» был В. И. Хо-
тимский, член Сиббюро ЦК РКП(б) (революционер,
пропагандист, математик, кандидат экономичес-
ких наук, автор учебника для вузов «Статистика»).
Летом 1920 г. «Советскую Сибирь» возглавил
И. Н. Стуков, редактор «Известий Омского губрев-
кома» (когда эти газеты слились в одну). С мая
1921 г. «Советскую Сибирь» принял Д. Г. Тумар-
кин,ему было тогда всего 23 года, самый молодой
из всех редакторов. После освобождения Ново-
николаевска от колчаковцев газета снова меняет
адрес, теперь уже навсегда, – с 18 июля 1921 г.

Специальным решением Сибирское бюро
ЦК РКП(б) обязало всех ответственных работни-
ков писать в «Советскую Сибирь» не менее одного
раза в неделю. Редколлегия газеты того времени –
Ярославский, Тумаркин, Майский, Березовский.
Тираж газеты на тот год был 6 000 экземпляров, к
середине 1924 г. составил 12 000, а к концу 1925 г.
вырос до 21 000 номеров. С редакцией сотрудни-
чали 367 рабочих и сельских корреспондентов. В сен-
тябре 1925 г. Д. Г. Тумаркин отбывает в Государ-
ственный институт журналистики, а редактором
«Советской Сибири» утверждают И. И. Шацкого.
Он был первым, кого утвердил пленум Сибкрайкома,

созданного в мае 1924-го, и с тех пор редакторы
этой газеты, как правило, входили в состав край-
кома (а позже обкома ВКП(б) – КПСС) и утвержда-
лись на пленуме.

Делать газету интересной, полнокровной помо-
гали своим пером партийные публицисты –
Е. Ярославский, В. Виленский-Сибиряков, В. Вег-
ман, дипломат Майский, литераторы А. Высоц-
кий, С. Кожевников, Е. Иванов и многие другие.
Газета старалась не упустить ни одной проблемы
сельской жизни, промышленности, культурного
строительства, здравоохранения и народного обра-
зования. В годы НЭПа «Советская Сибирь» имела
собственных корреспондентов за рубежом – в Ев-
ропе и Китае, в 20–30-х годах выпускала много
приложений, шефствовала над важными стройками,
такими как Сибкомбайн и Кузнецкстрой. В 1931–
1932 гг. даже выпускала специальные издания на
английском языке, потому что установила связи с
газетами английских и французских коммунистов.

Страницы «Советской Сибири» отражают
жизнь края во всем многообразии: «Рабочие Куз-
басса выработали на воскреснике в пользу голода-
ющих 228 000 пудов угля; на Всероссийской вы-
ставке овцы Сибсельтреста отмечены высшей награ-
дой; открылся первый Сибирский краевой съезд
медицинских работников; в Сибири организовано
75 сельскохозяйственных курсов... с числом кур-
сантов 1 816 человек; Бийский молзавод отправил
за свой счет в Данию и Англию крестьян-артель-
щиков для ознакомления там с молочной промыш-
ленностью и животноводством; комиссия ВСНХ
занялась разрешением вопроса о создании в Си-
бири крупной металлургической промышленности;
приступила к работе первая в Сибири широкове-
щательная станция...» Это сообщения только из
газеты 1923–1926 годов – самое начало строитель-
ства новой Сибири.

В конце 1929 г. газета пишет, что Сибирь ре-
шительно вступает на путь индустриализации и
капитальные вложения в промышленность соста-
вят 154 млн рублей (против 35 млн в текущем
году). И теперь на страницах «Советской Сибири»
появляются материалы «На переднем крае борь-
бы за индустриализацию», «Есть первый кокс!»,
«Новостройки индустриальной Сибири». В 1931
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году Гипрогор закончил эскизный проект города
на левом берегу, выбрана площадка для завода
горного оборудования, проходит торжественная
закладка Дворца науки и культуры...

Но кончались 30-е годы, и все чаще среди со-
общений об успехах на трудовом фронте появля-
лась информация о настоящих боях – «Мы с тобой,
Испания» – или о готовности к боям предстоя-
щим – «Если завтра война», «Мы мирные люди, но
наш бронепоезд»...

В годы Великой Отечественной редакторами
газеты были А. А. Бабаянц (апрель 1940 – март
1943) и А. А. Кондаков (март 1943 – сентябрь 1949).
«Советская Сибирь» отправила на фронт 17 своих
журналистов, из которых 13 в редакцию не верну-
лись. Газетчики писали про героизм женщин и
подростков, заменивших мужчин, поддерживали
высокий моральный дух, показывали патриотизм
советских людей на конкретных примерах, помо-
гали фронту всем, чем можно. Журналисты области
и рабселькоры собрали 252 047 рублей на звено ист-
ребителей имени 25-летия «Советской Сибири»,
передав самолеты в часть своего земляка –
А. И. Покрышкина. Через много лет после войны,
когда рассекретили оборонные предприятия, газеты
Новосибирска назвали цифры тылового подвига –
сколько город и область дали истребителей, сна-
рядов, приборов, лошадей, обмундирования, хлеба...

За тридцать лет (1919–1949) в «Советской Си-
бири» сменились 15 редакторов. Одни уходили в
науку, в партийные органы, другие попали в
молох репрессий 1937–1938 гг., пробыв на своем
посту несколько месяцев. 10 сентября 1949-го в
редакторский кабинет вошел Николай Алексеевич
Трубицын. За плечами у него был двадцатилетний
стаж работы в печати – от многотиражки до «Боевой
вахты» – органа Тихоокеанского флота, где он слу-
жил во время войны, Высшие военно-политические
курсы ВМФ и редакторское отделение ВПШ. А еще –
офицерская выдержка, уважение к людям, готов-
ность помочь и твердость в отстаивании своих пози-
ций. Газета как бы приобрела второе дыхание, вер-
нулась к лучшим традициям тридцатых годов, и в
первую очередь – к расширению авторского, рабсель-
коровского актива. Почта «Советской Сибири» воз-
росла втрое – от 5 тысяч писем в год до 15–16 тысяч.
Начавшиеся годы «оттепели» наполнили газету

живыми, яркими материалами, в ней было много
критики, подборок: «Меры приняты», «По следам
неопубликованных писем», «Листки действенности»
и др. Интересными были поэтические и литератур-
ные страницы, рассказы о том, как прошла очеред-
ная «литературная среда», на которой выступали пи-
сатели, художники, артисты. Регулярно проводи-
лись читательские конференции в районах области.
И, конечно же, много было публикаций о начавших
новую жизнь целинных совхозах, о развитии про-
мышленности, науки, культуры.

Через двенадцать лет, в мае 1961 г., когда
Н. А. Трубицына ЦК КПСС утвердил первым за-
местителем своей газеты «Советская Россия», твор-
ческое совсибирское наследие принял Николай
Васильевич Безрядин. Он имел большой опыт
комсомольской и партийной работы, и теперь про-
должил этот организационно-пропагандистский
марафон, без которого немыслима жизнь газеты.
Добавились интересные полосы о жизни Сибир-
ского военного округа, о солдатских матерях, в га-
зете появился новый отдел – науки, который стал
ведущим наряду с сельхозотделом и промышлен-
ным. И новые журналистские кадры вносили свой
вклад в самое важное дело газеты – создавать лето-
пись современности. Н. В. Безрядин руководил
этим процессом дольше всех – 26 лет, до весны
1987 года.

«Советская Сибирь» смогла устоять в смутные
времена перестройки, хотя ломка хозяйственного
механизма в стране, развал великой державы
больно отозвались в сердцах и умах журналистов.
Начиная с 1985 года тираж газеты падал, финан-
совое положение изменилось, партийное руковод-
ство и поддержка прекратились. Но 2000 год стал
переломным – впервые за пятнадцать лет возрос
тираж! И шаг за шагом «Советская Сибирь» нача-
ла вновь обретать своих читателей, хотя в нынеш-
нем море прессы это совсем нелегко. И сегодня га-
зета оперативно освещает события в стране, расска-
зывает о делах тружеников области, привлекает
новыми инициативами в работе с читателями, ста-
рается писать обо всем, что интересует политиков
и бизнесменов, рабочих и людей науки, творческую
интеллигенцию и каждую семью.

Теперь ей надо нацелиться на новые вершины.
Ведь впереди – 100-летний юбилей.

Т. И. Петрова
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70 лет Новосибирской областной клинической больнице (1939)

23

Новосибирская областная клиническая боль-
ница является одним из крупнейших в Российской
Федерации и самым крупным в Сибири больнич-
ным комплексом. 35 лечебных отделений, объеди-
ненных в клиники, центры, клинические отделы
лучевой и лабораторной диагностики, неонатоло-
гии, отдел физиотерапии и функциональных
методов исследования, консультативная поликли-
ника, отделение плановой и экстренной консуль-
тативной помощи, областная научная медицин-
ская библиотека...

...23 октября 1939 года Новосибирский облис-
полком принял решение об организации област-
ной клинической больницы на 500 коек с развер-
тыванием в ней клиник медицинского института.
Под больницу было отдано здание по Красному
проспекту, 3. «Отчаянное положение» с оборудова-
нием, кадрами, финансированием не влияли на
работу больницы: квалифицированные специали-
сты решали сложнейшие вопросы хирургического
и консервативного лечения больных.

С 1 августа 1941 года в связи с военным поло-
жением сменился статус больницы – она стала эва-
когоспиталем №  2493. До 600 раненых проходили
лечение в больнице...

С 14 июля 1943 года эвакогоспиталь № 2493
стал областной больницей восстановительной хи-
рургии инвалидов Отечественной войны № 2, а
15 апреля 1946-го больница была реорганизована
в Областную клиническую, на базе которой совер-
шенствовали свое мастерство и повышали квали-
фикацию медицинские работники Сибири.

...В конце 1940-х годов положение больницы
оставляло желать лучшего. Областная клиничес-
кая не имела приемного покоя, в ней не было дет-
ского и гинекологического отделений, ЭКГ, биохи-
мической лаборатории; не было амбулаторной
консультативной помощи пациентам из районов
области, плохо было налажено взаимодействие с
лечебно-профилактическими учреждениями на
местах. Аварийное состояние здания и небольшое
(в сравнении со статусом учреждения) количество
коек существенно осложняли обеспечение населе-
ния качественной медицинской помощью. Все ост-
рее вставал вопрос о необходимости расширения
площадей, занимаемых больницей. Институту

«Новосибгражданпроект» было поручено разрабо-
тать проект для строительства целого комплекса
зданий для крупнейшего медицинского учрежде-
ния области. Проект получил одобрение Мини-
стерства здравоохранения РСФСР и строительная
организация «Сибакадемстрой» приступила к его
реализации.

...С 1968 года, поэтапно, шло строительство,
и одновременно с этим ОКБ развертывала свою
работу на новых площадях. Мощность больницы
стремительно увеличивалась, и к концу возведения
всех новых зданий количество коек достигло 1 400.
В 1985 году в комплексе ОКБ началось строитель-
ство областного родильного дома, который был вве-
ден в строй в январе 1992 года.

...К концу XX века ОКБ по-прежнему при-
надлежала роль «мозгового центра» областного
здравоохранения. Решающим фактором ее успеш-
ной деятельности стало развитие компьютериза-
ции и открытие на базе больницы специализиро-
ванных центров, внедрение новых, интенсивных
технологий, – все это опиралось на новые экономи-
ческие подходы в работе лечебно-профилактичес-
ких учреждений. Введение экономических рыча-
гов регулирования лечебного процесса позволило
без дополнительных материальных затрат значи-
тельно увеличить оборот койки, количество проле-
ченных больных.

...Ежегодно в больнице проходят лечение
40 тысяч человек. Здесь выполняется более 25 ты-
сяч операций в год, из них 76% – операции высо-
котехнологичные. В клиниках Областной больни-
цы впервые выполнены некоторые виды сложных
операций. Причем впервые не только в самой
ГНОКБ, но и в регионе.

...Еще в 1948 году больницей начата после-
довательная организационно-методическая работа
с медицинскими кадрами области. На ее базе повы-
шал квалификацию персонал медицинских учреж-
дений районов, в штате ОКБ увеличивалось коли-
чество врачей, чья нагрузка рассчитывалась не
только на лечебную работу, но и на обязательную
выездную работу в районах области. С 1955 года
подготовка медицинских работников происходила
в форме курсов, за районами были закреплены веду-
щие специалисты ОКБ. С 2003 года в Новосибирской
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областной больнице действует программа постоян-
ного повышения квалификации медперсонала.
Современные знания врачам дают во время тема-
тических семинаров, лекций и научных конферен-
ций. Стандарты диагностики и лечения тех или
иных заболеваний постоянно совершенствуются,
и врач обязан их знать. Высокий уровень знаний
медицинского работника – это гарантия высокого
качества и безопасности лечения пациентов.

Совместно с Новосибирской государственной
медицинской академией и областным училищем
повышения квалификации среднего медицинского
звена, организована постдипломная подготовка
врачей и среднего медицинского персонала.
Врачи Областной больницы имеют возможность
пройти индивидуальную профессиональную под-
готовку в ведущих медицинских центрах страны.

Больница является клинической базой 18 ка-
федр Новосибирской государственной медицин-
ской академии, здесь работают 26 докторов и 75 кан-
дидатов медицинских наук, четыре заслуженных
врача РФ; 243 врача имеют высшую квалифика-
ционную категорию. В течение 2004–2007 годов
врачи Новосибирской областной больницы защи-
тили 62 диссертации, восемь из них – на соиска-
ние ученой степени доктора медицинских наук.
Материалы научных исследований, выполненных
сотрудниками Новосибирской областной клини-
ческой больницы, достойны того, чтобы быть пред-
ставленными на международном уровне.

...Качество медицинской помощи становится
приоритетом для здравоохранения Новосибирской
области. Сегодня при оценке работы отрасли акцент
делается не только на количественные показатели,
но в большей степени именно на качество меди-
цинских услуг, предоставляемых пациентам. Это
понятие многофакторное, оно подразумевает и

эффективность лечения, и экономическую составля-
ющую лечебного процесса, и соблюдение норм меди-
цинской этики и деонтологии. Система обеспече-
ния и контроля качества медицинской помощи в
ГНОКБ создавалась в течение последних семи лет
и сегодня имеет завершенный вид. Аналогов ей в
ЛПУ региона не существует. Фундаментом системы
является строгое выполнение протоколов и стан-
дартов оказания медицинской помощи, а также
следование областному и внутрибольничному фор-
мулярам лекарственных средств. Соблюдение этих
требований контролируется с помощью информа-
ционных технологий стандартизации медицин-
ской помощи.

В структуру системы обеспечения и контроля
качества медицинской помощи в ГНОКБ входят
врачебная комиссия, которая занимается разбором
жалоб пациентов и обращений граждан; служба
обеспечения клинико-эпидемиологической безо-
пасности лечебно-диагностического процесса; служ-
ба клинической фармакологии; служба эксперт-
ной оценки качества работы сестринского персо-
нала. В 2007 году в ГНОКБ создана служба
обеспечения безопасности пациентов – первое подоб-
ное подразделение в медицинских учреждениях
СФО. Ее задача – создание комфортной и безопасной
(в медицинском плане) среды пребывания паци-
ента в стационаре.

Новосибирские пациенты должны получать
медицинскую помощь на мировом уровне. А оказы-
вать такую помощь могут только врачи, владеющие
самой современной медицинской информацией,
способные выполнять сложнейшие операции и ис-
пользовать новейшие методы диагностики, сущест-
вующие в мировой медицинской практике. Именно
на таких специалистов делают ставку в Новосибир-
ской областной больнице.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ областная клиническая
больница / В.В. Степанов [и др.] // История
здравоохранения Новосибирска. – [Новоси-
бирск], 2005. – С. 471 – 482 : ил., портр., табл.

НОВОСИБИРСКОЙ государственной област-

ной клинической больнице 60 лет : [матери-
алы по истории НГОКБ к ее 60-летию, 23–
25 окт. 1999 г.] / Новосиб. гос. обл. клин. боль-
ница. – Новосибирск : [б. и.], 1999 (Тип. СО
РАМН). – 269 с. : ил., портр., табл.
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монета в кармане с прорехой / А. Шмаков в
сотрудничестве с О. Богатко // Рос. здоровье. –
1997. – № 11. – С. 23.
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сультативным центром на базе областной больницы о
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ил., портр.
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ШЕРЕМЕТЬЕВ, Н. Профессия-подвиг // Совет.
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О хирургическом отделении больницы.
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100 лет со дня рождения народного артиста РСФСР,
композитора Новикова Андрея Порфирьевича (1909–1979)

30 (17)

Народный артист РФ, композитор, лауреат
Государственной премии РФ имени М. И. Глинки,
музыкально-общественный деятель Андрей Нови-
ков более двадцати лет руководил ансамблем песни
и пляски СибВО, возглавлял Сибирский народ-
ный хор, был председателем Сибирского отделе-
ния Союза композиторов РФ.

Он автор более двухсот песен и хоров, сюит и
концертных произведений для оркестра народных
инструментов. Для маленьких музыкантов Анд-
рей Порфирьевич написал вокальный цикл «Песни
моих внуков» и несколько фортепианных мини-
атюр. Последним произведением композитора стала
его единственная симфония.

Новиков принадлежит к той замечательной
плеяде композиторов, которых мы называем «песен-
никами». С песней связана  вся его жизнь – долгая
и напряженная, счастливая и светлая – жизнь
большого художника и артиста.

Андрей Порфирьевич Новиков родился 17 ок-
тября (30 – по новому стилю) 1909 г. в Барнауле.
Отец – служащий у одного из местных купцов.
Мать – из очень бедной крестьянской семьи. Дома
у Новиковых в свободное время всегда звучали му-
зыка, песни, шутки. Сам композитор вспоминал:
«... отец Порфирий Николаевич и моя мать Ксения
Гурьевна любили искусство, особенно русскую пес-
ню. Мой дед был настоящий сказитель и сочини-
тель песен. Он посвятил меня в таинства красоты
народной песни, за что я всегда помню его с бла-
годарностью». Мальчик жадно впитывал все это и
вымолил у родителей разрешение брать уроки у мест-
ного театрального скрипача Свинкина.

Но, пожалуй, особенно дороги были ему уроки
теории музыки у Константина Николаевича Неча-
ева, образованного, талантливого теоретика и ком-
позитора. И позже, когда Новиков сам стал извест-
ным композитором, он с большим уважением вни-
мательно прислушивался к его авторитетным за-
мечаниям и пожеланиям.

В 1927 г. Новиков уезжает из Барнаула в Томск,
в музыкальный техникум, где были собраны тогда
лучшие музыкально-педагогические силы Сибири.
Учиться Андрей Порфирьевич стал сразу по двум
специальностям – в классах скрипки и компози-
ции. На выпускном экзамене по скрипке он с ус-
пехом исполнил знаменитый «Скрипичный кон-
церт» Ф. Мендельсона и известную сонату Э. Грига
для скрипки и фортепиано. Но предстоял еще и
другой экзамен – по композиции, здесь репертуар
был совсем иным: обработки хорошо знакомых Нови-
кову сибирских народных песен, оркестровая сюита
на хакасские народные темы. Все это во многом
определило дальнейшее направление творческих
интересов композитора.

Из Томска одаренный юноша был направлен
в Ленинград, в прославленную первую русскую
консерваторию, где у известных педагогов П. Б. Ря-
занова и М. А. Юдина он обучался композиции.
Закончить консерваторию Новикову не удалось:
в связи с болезнью родителей он вынужден был
вернуться домой.

В 1935 г. А. П. Новиков поселился в Новоси-
бирске. Одним из важных культурных очагов Но-
восибирска того времени был Радиокомитет, сюда
на должность музыкального редактора и пригла-
сили Андрея Порфирьевича. При Радиокомитете
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работал совсем молодой еще симфонический оркестр.
Музыка его звучала не только по радио, большим
успехом пользовались открытые выступления
перед горожанами в клубе Октябрьской револю-
ции. Для оркестра писали местные композиторы –
К. Н. Нечаев, М. И. Невитов, здесь пробовал свои
силы и Андрей Новиков.

Успешными были его выступления в каче-
стве музыкального оформителя и композитора в
Новосибирской киностудии. С его музыкой вышли
фильмы: «В горах Алтая», «Горная Шория», «Род-
ная Хакасия».

Самой важной датой своей творческой и испол-
нительской жизни композитор считает ноябрь
1939 г., когда в Сибири создавался Ансамбль пес-
ни и пляски Сибирского военного округа, и Нови-
ков был назначен его художественным руководи-
телем. Андрей Порфирьевич со всей ответствен-
ностью и самоотдачей отнесся к формированию
коллектива. Вместе с начальником ансамбля полит-
руком В. М. Пухначевым (впоследствии извест-
ным поэтом-песенником) они отбирали в воинских
частях, кружках самодеятельности артистов для
военного ансамбля. За короткий срок были при-
влечены лучшие творческие силы города и округа,
решена масса организационных вопросов: поме-
щение, техника, инструменты, размещение арти-
стов. Организована на высоком уровне репетицион-
ная работа. Молодой композитор понимал: для того,
чтобы сибирский ансамбль стал признанным авто-
ритетным коллективом, ему нужно найти свое твор-
ческое лицо, свое направление. И, посоветовав-
шись с командованием округа, композитор уве-
ренно взял курс на местную сибирскую тематику.

С началом Великой Отечественной войны с
небывалой до того силой сказалась боевая, дейст-
венная роль песни, ее способность сплачивать лю-
дей, мобилизовывать их волю, воодушевлять. Это
подтверждали выступления ансамбля СибВО
перед полками и дивизиями воинов-сибиряков, кон-
церты в прифронтовой зоне, выезды на Карель-
ский и Северо-Западный фронты. Многие произ-
ведения композитора были непосредственно адресо-
ваны землякам: «Песня сибирских полков»,
«Сибирская строевая». Памятна многим песня «Рос-
сия», под звуки которой на новосибирском вокзале
провожали на фронт воинов-сибиряков. Песня воз-
вращения «Встречай, дорогая» вошла в докумен-
тальный фильм «Сибиряки-гвардейцы». Наиболее
значительным произведением композитора, создан-
ным в годы войны, стала кантата-симфония «Мще-
ние» на стихи В. Пухначева. Другим значительным
произведением А. П. Новикова тех лет была

«Сибирь атаманская» – симфоническая повесть о
партизанской борьбе в Сибири против колчаков-
ских войск.

Закончилась Великая война, возникли но-
вые задачи, новые творческие планы. В сороковые–
пятидесятые годы Андрей Порфирьевич создает
несколько оркестровых сюит, каждая из которых
отражает определенный шаг в послевоенной жизни
страны. Первой была сюита «Шумят хлеба». Напи-
санная в 1947 г., она как бы выражала веру в то
большое хлебное будущее, которое пришло в Си-
бирь позднее. Затем последовала сюита «В просто-
рах Сибири» (1954 г.), а еще через три года – «По
Чуйскому тракту». Композитор осваивал огромные
пространства своего края, осмысливая его через
прошлое и современный день, через жизнь, труд,
фольклор населяющих его народов. Еще через
четыре года появилась сюита «Осенняя Кулунда»,
быть может, лучшее из произведений композитора
в этом жанре, очень органично сочетающее в себе
пейзажное начало, любование неброской красотой
сибирской степной природы и трудовой ритм борь-
бы за урожай.

Важное место занимают и образы, связанные
с жизнью и бытом народов, еще в древние времена
населявших Сибирь. Здесь, пожалуй, наиболее
выделяются «Горно-Шорские картинки» (1963 г.).
В них привлекают точность и рельефность музы-
кальных зарисовок.

Композитор сам был в тех краях и не просто
был, но и всей душой, с глубоким уважением приоб-
щался к быту и культуре народов Алтая. Заслужен-
ной известностью пользуется его произведение для
виолончели и фортепиано «Горно-Алтайские зари-
совки». Верный принципу опоры на народное твор-
чество, композитор и здесь воплотил образы, основу
которых составляют русские и горно-шорские песни.

В середине 60-х годов А. П. Новиков пять лет
работал за рубежом, руководил Ансамблем песни
и пляски Северной группы войск, который высту-
пал в Варшаве, Праге, Берлине, Будапеште, Бра-
тиславе и других городах.

В 1968 г. Андрей Порфирьевич уходит в от-
ставку и возвращается в Новосибирск, где ему пред-
ложили стать руководителем Сибирского народного
хора. В этом же году ему присвоено звание «Народ-
ный артист РСФСР».

С приходом Новикова в Сибирский народный
хор коллектив начал работать с особым размахом,
с особым художественным подъемом. Композитор
возродил практику безусловного приоритета народ-
ной песни, его обработки составляли тогда значи-
тельную часть репертуара хора. Новые творческие
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виков, В. С. Левашов. – Новосибирск : Кн.
изд-во, 1957. – 171 с.

достижения Андрея Новикова тоже связаны с Си-
бирским хором. В 1970–1971 гг. была создана сюита
«Сибирские страницы». Творческой удачей явилось
создание краткого, но очень выразительного «Музы-
кального монумента», исполняющегося у новоси-
бирского Монумента славы. Большой успех имела
написанная совместно с В. Пухначевым кантата-
песня «Золото хлеба».

Под руководством А. П. Новикова хор стал
активно гастролировать. Маршруты поездок охва-
тывали самые различные районы страны – от Даль-
него Востока до Московской области и Белоруссии.
Выступали не только в Советском Союзе, но и за ру-
бежом. Огромный успех коллектив имел во Фран-
ции в 1974 г. в Дни науки и культуры Сибири.

Закономерным итогом плодотворной деятель-
ности А. Новикова на посту художественного руко-
водителя Сибирского народного хора стало присуж-
дение ему Государственной премии РСФСР име-
ни М. И. Глинки в 1975 г.

Нельзя не сказать еще об одной стороне дея-
тельности А. П. Новикова – музыкально-общест-
венной. В 1944–1965 гг. и с 1976-го он – председа-
тель правления Сибирской организации Союза ком-
позиторов РСФСР. Избранный на этот пост, Андрей
Порфирьевич сумел своим авторитетом, своим дове-
рием к композиторам разных поколений и разных
почерков в немалой степени содействовать ожив-
лению творческой жизни организации. Большая
его заслуга в том, что композиторская организация
Сибири заняла достойное место в музыкальной
жизни России.

В 1979 г. А. П. Новиков написал свою самую
интересную и многообещающую работу – Симфонию.

Сам факт обращения к этому жанру мастера, ра-
ботавшего большую часть своей жизни в других
областях музыкального творчества, не может не
вызывать уважения к автору и его творческой
смелости. Это – свидетельство постоянного поиска
новых художественных средств выражения для
главной темы. Неслучаен эпиграф, которым
предваряет Новиков свое сочинение: «Отечество
мое – Россия, призвание мое – Сибирь». Впервые
произведение было исполнено симфоническим
оркестром Новосибирской филармонии под уп-
равлением А. Каца на торжественном вечере-кон-
церте, посвященном 70-летию со дня рождения и
50-летию творческой деятельности композитора
17 октября 1979 г.

Мало кто мог представить тогда, что в этот
вечер А. П. Новиков в последний раз встречается
с многолюдной аудиторией своих земляков, с род-
ными музыкальными, хоровыми коллективами, в
которые он вложил столько души и таланта, вдох-
новения и мастерства. Через три недели после юби-
лея композитор скончался...

«Да, – говорил он, – я бы, конечно, мог писать
песни о Подмосковье, и о Ростове, и о Белоруссии –
всюду земля моя, советская. Но без Сибири, ее про-
сторов, безбрежных лесов, могучих рек, без ее лю-
дей, удивительно щедрых на душевное тепло, доб-
рых, твердых и веселых, я бы не смог жить в самом
райском уголке земли. Я – сын Сибири. Я верно
служу ей. И отдал ей всю свою жизнь...»

Постановлением Совета Министров РСФСР
от 15 декабря 1981 г. детской музыкальной школе
№ 7 г. Новосибирска было присвоено имя
А. П. Новикова.

Подготовила Н. П. Носова
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НОЯБРЬ

1 – 80 лет Новосибирской областной научной библиотеке (1929). С 1.11.1929 первым директором
библиотеки назначен П. К. Казаринов (Распоряжением по крайоно № 283 от
20 ноября 1929 г. и Приказом № 1 по Институту народного хозяйства от 1 ноября
1929 г.). (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области,
2004 год. – С. 124, 129 ; Старое. Новое. Вечное. – Новосибирск, 2000. – С. 6 – 7)*

4 – 100 лет назад (4.11.1909) в Новониколаевске состоялось учредительное собрание Общества
попечения о народном образовании.
См.: 30 декабря – 100 лет назад (30.12.1909) [...] Постановлением томского губерн-
ского по делам об обществах присутствия (№ 50 от 30.12.1909), подписанных
губернатором Н. Л. Гондатти, Общество внесено в реестр обществ и союзов по Том-
ской губернии под № 40.

8 – 80 лет со дня торжественного открытия первого в Новосибирске вуза – Сибирского института
народного хозяйства (1929). 1 декабря у студентов начались занятия. В статье
первого ректора, Д. К. Чудинова, опубликованной в газете «Советская Сибирь» от
28.12.1929, говорилось: «Какова роль открытого в Новосибирске института народ-
ного хозяйства? Институт является таким типом высшего учебного заведения,
которое должно дать нужные народному хозяйству кадры экономистов-организа-
торов, командиров фронтов борьбы за коммунистическое общество». Вначале в вузе
было три отделения: кооперативное, торговое, финансовое. В конце первого учеб-
ного года вместо отделений организовали четыре факультета: плановый, промыш-
ленный, сельскохозяйственный и обмена и распределения продукции. К обуче-
нию в первый год приступили 126 человек. Преподавательский коллектив составлял
10 человек. Первыми доцентами вуза были: Г. И. Черемных (первый проректор
по учебной работе и доцент кафедры экономической географии), И. И. Гецов
(кафедра высшей математики), М. Г. Александровский (математика и статистика),
А. Г. Корсунский (экономика промышленности). Первыми профессорами –
Ф. М. Дробышев (хозправо), Ф. А. Хоробрых (экономика сельского хозяйства),
И. И. Штерн (политэкономия). В октябре 1929 г. Западно-Сибирский крайисполком
постановил организовать при институте краевую научную библиотеку. С 1 ноября
1929 г. директором библиотеки был назначен П. К. Казаринов.22 В январе 1930 г.
в вузе было создано 15 специализированных кабинетов и 3 лаборатории – физи-
ческая, химическая и товароведения. На 1 января 1931 г. в институте обучалось
306 студентов. С первых дней работы в вузе был открыт рабочий факультет. В 1931 г.
на рабфак приняты 110 человек, а 1 января 1932 г. – 398. Преподавателей в 1931 г.
было 57 человек. 27 мая 1931 г. Институт народного хозяйства разделили на два
вуза – Сибирский плановый институт и Сибирский институт потребительской
кооперации Центросоюза СССР. В августе 1935 вузы объединили – в Урало-
Сибирский институт народного хозяйства. Здесь было три факультета: планиро-
вания, народнохозяйственного учета и торгово-товароведный факультет. В 1936/37
учебном году большинство преподавателей и студентов были отстранены от
работы и учебы органами ОГПУ. Первый вуз города был ликвидирован из-за
дефицита научно-педагогических работников, «неудовлетворительной их работы»
и «оголения» большинства кафедр после репрессий. Студентов УСИНХ перевели
в экономические вузы Куйбышева, Москвы, Ленинграда, Воронежа, Харькова,
Минска и – основную группу студентов младших курсов – в Новосибирский

22 См. 1 ноября – 80 лет Новосибирской областной научной библиотеке (1929).
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пединститут. Оставшаяся в городе группа старшего курса (71 человек) в феврале
1938 получила дипломы специалистов. Первое учреждение высшей школы
Новосибирска проработало 8 лет, подготовив около 550 экономистов. (Новосибирск :
энциклопедия. – С. 775 – 776 ; Вечер. Новосибирск. – 2004. – 30 нояб. – С. 9 ;
Совет. Сибирь. – 1929. – 11 нояб. – С. 5 ; http://www.nsaem.ru/Museum/History/
Новосибирский государственный университет экономики и управления/Музей/
История ; ГАНО. Ф.Р-484)

8 – 80 лет со дня торжественного открытия в Новосибирске Сибирского химического политех-
никума. (Совет. Сибирь. – 1929. – 11 нояб. – С. 5)
См. 25 сентября – 80 лет Новосибирскому химико-технологическому колледжу
имени Д. И. Менделеева. ...

8 – 60 лет со дня рождения заслуженного строителя РФ Рыбина Виктора Михайловича (1949,
Омск). Выпускник Омского политехнического института, который окончил в 1973 г.
как инженер-механик, трудовую деятельность он начал в Искитимском монтажном
управлении, мастером строительно-монтажного участка. С 1976 г. работал про-
рабом, затем начальником участка, главным инженером. В 1992 г., после реорга-
низации управления треста «Сибпродмонтаж» в ЗАО «Искитимпромтехмонтаж»,
Виктор Михайлович стал генеральным директором ЗАО. Вложил много сил,
знаний и энергии в развитие родного предприятия. В 2001 г. ушел на заслужен-
ный отдых. В настоящее время живет в с. Лебедевка Искитимского района на
улице Монтажников, которую под его руководством построил «Искитимпромтех-
монтаж» для своих работников.23 (Ими гордится земля Искитимская : биобиб-
лиогр. сб. – С. 24)

14 (27) – 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, академика Мальцева
Анатолия Ивановича (1909, пос. Мишеронский Шатурского р-на Московской обл. –
1967, Новосибирск), доктора физико-математических наук, специалиста в области
алгебры и математической логики. Выпускник Московского университета (1931),
работал в вузах г. Иваново (1933–1960), заведовал кафедрой Ивановского педин-
ститута (с 1939 г.). С 1941 по 1960 г. был старшим научным сотрудником Матема-
тического института имени В. А. Стеклова АН СССР (Москва). С 1959 г. А. И. Маль-
цев работал в Новосибирске, в Институте математики СО АН СССР, заведующим
отделом алгебры. Одновременно, с 1962 г., заведовал кафедрой алгебры и мате-
матической логики в Новосибирском университете. Стал создателем сибирской
логико-алгебраической научной школы, основателем и первым президентом
Сибирского математического общества, основателем (1959) и главным редактором
Сибирского математического журнала и журнала «Алгебра и логика» (1962).
А. И. Мальцев – лауреат Сталинской премии II степени и Ленинской премии,
кавалер ордена Ленина и двух орденов «Знак Почета». Именем ученого названы
улицы в новосибирском Академгородке и в г. Иваново. В Российской академии
наук утверждена премия имени А. И. Мальцева, в Сибирском отделении РАН –
премия для молодых ученых. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 506 ; Российская
академия наук. Сибирское отделение : персон. состав. – С. 162 – 163)

14 – 40 лет Сибирскому отделению Российской академии сельскохозяйственных наук, создан-
ному как Сибирское отделение Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина в соответствии с постановлением Совета Министров СССР

23 При подготовке справки использована информация инспектора отдела кадров ЗАО «Искитимпромтехмонтаж»
Е. В. Маликовой.
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«О мероприятиях по созданию научно-исследовательского комплекса по вопросам
развития сельского хозяйства Сибири и Дальнего Востока» от 14.11.1969. (Куль-
турное строительство в Сибири, 1941–1977. – Новосибирск, 1987. – С. 176)*

18 (6) – 120 лет со дня рождения политического и государственного деятеля Косиора Стани-
слава Викентьевича (1889–1939). Родился в г. Венгрув (Польша) в семье рабочего.
В детском возрасте переехал с семьей в Донбасс, а затем – в поселок Сулин
(Область Войска Донского)24. Здесь окончил училище при металлургическом
заводе, поступил на работу в слесарные мастерские. В ноябре 1905 г. участвовал
в заводских забастовках. В 1907 г. вступил в Российскую социал-демократическую
рабочую партию. В 1908–1911 – возглавлял Сулинскую организацию РСДРП.
В следующие годы С. В. Косиор вел революционную работу в Харькове, Киеве,
Полтаве, Москве. В 1915 г. арестован и выслан на три года в с. Качуг Верхолен-
ского уезда Иркутской губернии. После Февральской революции приехал в Петро-
град, работал ответственным секретарем Нарвско-Петергофского райкома
РСДРП(б). В октябре 1917 г. С. В. Косиор – комиссар Петроградского военно-рево-
люционного комитета, участник вооруженного восстания. В 1918 г. – член Коми-
тета революционной обороны города. Возглавлял деятельность большевиков по
мобилизации сил против Л. Г. Корнилова. В том же году С. В. Косиор работал
наркомом финансов Украины, руководил нелегальной партийной деятельностью
при немецкой оккупации, был председателем Киевского подпольного губкома
партии, ответственным секретарем Всеукраинского Центрального исполнитель-
ного комитета. В 1919–1920 гг. С. В. Косиор – член Политбюро, секретарь ЦК КП(б)
Украины. С 1920 г. – член коллегии Наркомпрода Украинской ССР. С 1922 г. он
работал секретарем Сибирского бюро ЦК РКП(б). После упразднения Сиббюро в
1925 г. избран первым секретарем Сибирского краевого комитета партии. На XIV
съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. С. В. Косиор избран членом оргбюро и секретарем
ЦК партии. В 1928 г. вновь направлен на Украину, где 10 лет возглавлял республи-
канскую парторганизацию. В 1930 г. стал членом Политбюро ЦК ВКП(б). В 1936 г.
входил в состав редакционной комиссии по выработке окончательного текста Кон-
ституции СССР. После массовых репрессий на Украине (1937) Косиора обвинили
в недостатке бдительности и, отстранив от должности, назначили (январь 1938)
заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР и председателем
Комиссии советского контроля при СНК. В апреле 1938 г. С. В. Косиор был снят
со всех постов, а 3 мая арестован. Военной коллегией Верховного суда СССР
26 февраля 1939 г. приговорен к расстрелу, расстрелян в тот же день. Реабилити-
рован и восстановлен в партии посмертно в 1956 г. (Государственная власть СССР :
ист.-биогр. справ. – М., 1999. – С. 360 – 361 ; Новосибирск : энциклопедия. – С. 450 ;
Известия ЦК КПСС. – 1990. – № 7. – С. 103 ; ГАНО. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 536. ЛЛ. 31,
31-об, 32; Д. 947. ЛЛ. 13, 14; Ф.П-2. Оп. 1. Д. 555. ЛЛ. 93, 94; Д. 557. Л. 1-об)

18 – 90 лет со дня рождения заслуженного работника транспорта РФ, почетного ветерана
Западно-Сибирской железной дороги Акулинина Николая Архиповича (1919,
с. Новознаменское Омской обл.), кавалера орденов Октябрьской Революции и
«Знак Почета». Трудовая биография Н. А. Акулинина началась на Китайско-Чань-
чуньской железной дороге по окончании Новосибирского института военных
инженеров транспорта (1945, ныне Сибирский университет путей сообщения).
Затем он работал инженером службы пути Красноярской железной дороги.

24 С 1926 г. – город Красный Сулин Северо-Кавказского края (ныне город Ростовской области).
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В 1947–1955 гг. – на Северо-Кавказской железной дороге (в том числе начальником
Крыловской и Армавирской дистанций пути). В 1955 был переведен на Томскую
железную дорогу – начальником Барнаульской дистанции пути, затем – началь-
ником отдела пути Барнаульского отделения. В 1960–1984 гг. Н. А. Акулинин –
в управлении Западно-Сибирской железной дороги: заместителем и первым
заместителем начальника службы пути, секретарем парткома, с 1970 г. – заме-
стителем начальника дороги – начальником отдела кадров. Много занимался
вопросами образования детей линейных железнодорожников, курировал строи-
тельство новых школ, жилья для педагогов, организацию подвоза детей на занятия.
Большое внимание уделял образованию работающей на дороге молодежи. В 1984 г.
перешел на пенсию и возглавил музей истории Западно-Сибирской железной
дороги, которым руководил до 2002 г. и который за короткое время стал, благодаря
настойчивости и энергичности руководителя, одним из лучших на сети железных
дорог России. В 1998–2000 гг. по инициативе и при непосредственном участии
Н. А. Акулинина создан новый отдел музея истории ЗСЖД – музей истории
железнодорожной техники. Экспозиция была открыта 3 августа 2000 г. А 29 ав-
густа Постановлением управления и президиума дорпрофсожа ЗСЖД музею
присвоено имя Н. А. Акулинина. Музей разместился в Советском районе Новоси-
бирска, рядом с железнодорожной станцией Сеятель. Общая протяженность
выставочных площадок – около трех километров. Основной фонд – около 100 еди-
ниц хранения. В музее собрана большая коллекция паровозов, тепловозов, элект-
ровозов и вагонов, в основном работавших на железных дорогах Западной Сибири.
В числе экспонатов – паровоз Эм № 725-12, построенный заводом «Красное Сор-
мово» в 1930-х гг.; паровоз, построенный в 1944 г. на американском заводе «Балд-
вин». Есть двухосные пассажирские вагоны 4-го класса образца 1901 г. и мало-
сильные паровозы, перевозившие в Сибирь переселенцев. Чудом уцелел «цар-
ский», как его теперь называют, шестиосный бронированный вагон постройки
начала века, предназначавшийся для передвижения высших железнодорожных
чинов. В музее представлены паровозы почти всех видов, колесившие по Совет-
скому Союзу. Есть чешские электровозы ЧС-3 и ЧС-2, работавшие в СССР в 1960-х
годах. Кроме железнодорожной техники в коллекции имеются советские легко-
вые автомобили ГАЗ, Москвич, ЗАЗ разных годов выпуска, несколько грузовиков,
тракторов и вездеходов. В течение года музей, носящий имя Н. А. Акулинина,
посещают около 150 000 человек.25

(http://www.pobediteli.ru/russia/sibir/novosibirskaya/a/ako-alp/index.html / Победи-
тели/Россия/Сибирь/Новосибирская область)

18 – 70 лет со дня преобразования астрономо-геодезического факультета Новосибирского
инженерно-строительного института (НИСИ) в самостоятельный вуз – Новосибир-
ский институт инженеров геодезии, картографии и аэрофотосъемки (НИИГАиК,
1939). Предыстория создания вуза следующая. В 1933 г. в Омске основан Сибир-
ский астрономо-геодезический институт. В 1934 г. САГИ переведен в Новосибирск
на правах геодезического факультета инженерно-строительного института (ныне
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет).
18.11.1939 астрономо-геодезический факультет НИСИ преобразован в НИИГАиК.

25 При написании справки использовалась статья Е. Костиной «Экспонаты его пути» (Совет. Сибирь. – 2004. – 29 янв.),
а также копии документов из Музея истории Западно-Сибирской дороги: справка о трудовой деятельности Н. А. Аку-
линина и постановление «О присвоении музею истории железнодорожной техники Западно-Сибирской железной
дороги имени Н. А. Акулинина».
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С 1994 г. это Сибирская государственная геодезическая академия. СГГА – един-
ственный в Сибири научно-образовательный центр в области геодезии, карто-
графии, кадастра, геоэкологии, исследования природных ресурсов, метрологии,
оптических приборов и оптико-электронных систем. В состав академии входит
пять институтов с восемью факультетами, 28 кафедр, заочный факультет, центр
дистанционного обучения, факультет довузовской подготовки. В Новосибирской
области, в районах г. Новосибирска, в других городах России и СНГ Академия имеет
отделения, филиалы и представительства. С 1974 г. в СГГА обучаются студенты-
иностранцы. Специалисты, подготовленные в сибирском вузе, работают в стра-
нах СНГ, в Германии, Монголии, Вьетнаме, Сирии, Венгрии, Китае, на Кубе.
В распоряжении студентов вуза – 50 специальных лабораторий, оснащенных
современными приборами и оборудованием. Выпускные кафедры академии имеют
10 филиалов в научно-исследовательских институтах и на предприятиях Ново-
сибирска. У Академии есть издательская база, обеспечивающая выпуск учебной
литературы и научных сборников, а также – крупнейшая на востоке СНГ научно-
техническая библиотека геодезического профиля с фондом около 400 тысяч томов.
При вузе работают специализированные советы по защите кандидатских и док-
торских диссертаций по специальностям: геодезия, аэрокосмическая съемка, кар-
тография, оптика и др. Ежегодно выполняются госбюджетные и хоздоговорные
научно-исследовательские работы по 70–75 темам. СГГА состоит членом трех меж-
дународных ассоциаций, имеет плодотворные контакты и соглашения с учебными
заведениями Словакии, Монголии, организациями Германии, Швейцарии, США,
Китая и других стран. (Очерки истории высшей школы Новосибирска. – С. 49 ;
История НИИГАиК. – Новосибирск, 1970. – С. 5 ; Новосиб. арх. вестн. – Новоси-
бирск, 1999. – № 1. – С. 74)

29 – 90 лет со дня рождения новосибирского поэта и публициста Лисовского Казимира Леони-
довича (1919, м-чко Ободовка, Ольгопольский у. Подольской губ.; ныне село Тростя-
нецкого р-на Винницкой обл., Украина – 1980, Новосибирск). (Лица сибирской
литературы / А. В. Горшенин. – Новосибирск, 2006. – С. 117 ; Новосибирск :
энциклопедия. – С. 491)*
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80 лет Новосибирской областной научной библиотеке (1929)

1

История создания Новосибирской областной
научной библиотеки началась в октябре 1929 года.
В имеющихся на хранении в Государственном
архиве Новосибирской области документах содер-
жится следующая информация. 25 октября 1928 года
на заседании коллегии Сибирского краевого отдела
народного образования (Сибкрайоно) на долж-
ность «заведующего Книжной палатой» был назна-
чен «т. Ауэрбах от Общества по изучению произ-
водительных сил Сибири», на которого возложили
работу по созданию в Новосибирске Краевой госу-
дарственной научной библиотеки. В фонде отдела
народного образования Новосибирского окружного
исполнительного комитета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов содержится прото-
кол заседания коллегии Сибкрайоно от 1 февраля
1929 года № 5, где обсуждался вопрос о принятии
проекта организации научной библиотеки, пред-
ставленного Н. К. Ауэрбахом. Но тогда проект не
был утвержден и оставлен для дальнейшего обсуж-
дения. 4 октября 1929 года коллегия Сибкрайоно
вновь обсуждает вопрос о библиотеке, об Институте
народного хозяйства и решает собрать «научные
силы Новосибирска» с целью окончательного реше-
ния данных вопросов. Сведения о дальнейшей ра-
боте по созданию Краевой научной библиотеки в
документах крайисполкома, его отдела народного
образования и партийных органов в Государствен-
ном архиве Новосибирской области не обнаружены.

В распоряжении краевого отдела народного
образования от 20 ноября 1929 г. сказано: «Назна-
чить с 1-го Ноября с/г директором краевой научной
библиотеки т. Казаринова П. К.». В параграфе 9 При-
каза № 1 по Институту народного хозяйства от
1 ноября 1929 года говорится: «Допускается с 1/XI с/г
к исполнению обязанностей Директора Библиотеки
Института Народного хозяйства т. Казаринов[...]»

Таким образом, Новосибирская областная
научная библиотека создавалась как Краевая
научная библиотека при Сибирском институте на-
родного хозяйства26. Институт и библиотека раз-
местились в здании на Красном проспекте, 38
(сейчас это здание Новосибирской архитектурно-

художественной академии). Библиотека находи-
лась в подвальном помещении, на площади 125 м2.

Библиотеки редко создаются в течение не-
скольких дней и даже одного или двух месяцев.
Нелегким было и создание краевой научной биб-
лиотеки. В бурно развивающемся молодом Ново-
сибирске, который в 1920-х годах стал админист-
ративным центром губернии, а затем края, остро
не хватало научных, культурных учреждений и в
первую очередь библиотек. Представители совет-
ских, партийных организаций, издатели, журна-
листы, ученые, краеведы, среди которых были
такие личности, как В. Д. Вегман, А. А. Ансон,
Н. К. Ауэрбах, Г. А. Краснова, П. К. Казаринов,
Г. И. Черемных и многие другие, выступали с ини-
циативой открытия в Новосибирске вузов, объеди-
нения исследователей Сибири, изучения ее исто-
рии и природных богатств, подготовки и издания
Сибирской советской энциклопедии, организации
научных ассоциаций и обществ. В результате в
1925 году было создано Общество изучения Сибири
и ее производительных сил (ОИС), при обществе
начат сбор книг для будущей научной библиотеки.
Особый вклад в ее создание внес Н. К. Ауэрбах –
археолог, библиограф, краевед, ученый секретарь
Общества. Так как в Новосибирске не было фун-
даментальных книжных фондов, Н. К. Ауэрбах
вывез из Барнаула, по соглашению с местными
властями, в обмен на современные издания, значи-
тельную часть библиотеки Алтайского горного ок-
руга, библиотеку Колывано-Воскресенских заво-
дов (КВЗ), русскую и иностранную литературу, в
основном французскую и немецкую, по всем отрас-
лям знания, изданную в XVIII – начале XX в.

Фонд библиотеки ОИС (1926–1929 гг.) стал
основанием книжного фонда Краевой научной
библиотеки (КНБ). Штат сотрудников Общества
также был переведен в новое учреждение.

Первое пятилетие существования КНБ было
периодом первоначального накопления и органи-
зации книжных, газетных, журнальных фондов,
разработки системы каталогов.

Сотрудники выезжали в командировки в
Москву, Ленинград, Омск, Томск для отбора и при-
ема научной, учебной, художественной литера-
туры. Велись переговоры с Центральной книжной

26 См.: 8 ноября – 80 лет со дня торжественного откры-
тия первого в Новосибирске вуза – Сибирского института
народного хозяйства (1929).
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палатой (Москва) о получении обязательного эк-
земпляра всех изданий, выходящих на террито-
рии СССР.

Трудно переоценить и другое крупное попол-
нение фонда КНБ. В 1933 году приказом крайоно
№ 34 была реорганизована Сибирская книжная
палата (СКП). На базе ее фондов организовано
книгохранилище местной печати (сектор местной
печати) Краевой библиотеки.

Сибирская книжная палата была создана в
1920 году в Омске для сбора и хранения всех из-
даний, выходящих на территории Сибири, затем
переведена в Новониколаевск. Фонд СКП состав-
лял к 1930 году 10 000 экз.27

Фонд местной печати НГОНБ и сейчас попол-
няется изданиями г. Новосибирска и области и на-
считывает 62,9 тыс. единиц, отражая высокий уро-
вень издательского дела в регионе почти за 90 лет.

Часть изданий из фонда СКП пополнила фонд
«Sibirica», который был выделен в книгохранении
и послужил базой для развития краеведческой
библиографической деятельности КНБ.

КНБ практически сразу же начала привле-
чение и обслуживание читателей: сначала науч-
ных работников, учителей, служащих, а потом и
студентов, рабочих. В соответствии с имеющимися
условиями, литература выдается из основного кни-
гохранения в читальный зал и на абонемент.
Организуются библиографический отдел с выде-
лением библиографа-краеведа, сектор комплекто-
вания и обработки, справочно-консультационный
пункт для читателей, кабинет научных работни-
ков, кабинет самообразования.

В 1934 году краевая научная библиотека уже
имела статус самостоятельного учреждения и
переехала в здание клуба имени Сталина (ныне
Дворец культуры имени Октябрьской революции)
на ул. Ленина, 24. Библиотека занимала помеще-
ние площадью 800 м2 левого крыла 1-го этажа и
подвал, где было оборудовано книгохранение.

В этот период библиотека насчитывала более
300 тыс. томов русской и иностранной литературы.
Фонд активно пополнялся – только в 1934 году
поступило около 50 тыс. книг; велись закупки
старых ценных изданий в крае и за его пределами.

В феврале 1935 года газета «Советская Си-
бирь» доброжелательно приветствует открытие
библиотеки на новом месте: «Сверху льется мягкий
свет. Десяток голов склонилось над столами. Тиши-
ну читального зала нарушает только шелест стра-
ниц. Сюда, к источникам культуры, приходят люди
больших запросов и различного уровня знаний...»

Любовно, с уважением перечисляя названия
редких книг «в шкафах и стеллажах совсем юного
книгохранилища», автор статьи обозначает проб-
лемы библиотеки: «...многого еще библиотеке не
хватает. Нет полного подбора литературы по сиби-
реведению. Нет полных комплектов классической
мировой литературы, Шекспира, Байрона. Немо-
щен раздел философии. Остро чувствуется недо-
статок квалифицированных библиотечных работ-
ников и консультантов общественников... КНБ не
получила еще должного общественного призна-
ния. Библиотека серьезно нуждается в серьезной
помощи краевых организаций».

В здании ДК Октябрьской революции област-
ная научная библиотека просуществовала почти
50 лет, постоянно испытывая острый недостаток
помещения. В апреле 1936 года впервые ставится
вопрос о строительстве в Новосибирске отдельного
здания КНБ. П. Ф. Запорожский (директор биб-
лиотеки в 1935–1936 гг.) выезжает в Москву для
решения вопросов проектирования и строитель-
ства нового здания.

За 80-летний период истории областной науч-
ной библиотеки проблема строительства нового
специального здания поднималась не раз: в 1950–
1954 гг., когда уже и проект был, и участок опреде-
лен; в 70-х годах, когда Сибирским институтом
зонального проектирования велось проектирова-
ние, – но до строительства дело так и не дошло.

В 1950-е годы ОНБ получила дополнительно
1 400 м2 в двухэтажном кирпичном здании по
Красному проспекту, 26.

В 1975 году библиотеке под реконструкцию
было передано здание 1921 года, где ранее разме-
щалась типография «Советская Сибирь». Свои книж-
ные фонды областная научная библиотека объе-
динила в едином – приспособленном – здании и в
1985 году приняла здесь читателей.

Несмотря на сложности и неудобства в работе,
тесноту и многочисленные перемещения, коллек-
тив областной библиотеки стремился на достойном
уровне обслуживать своих читателей: студентов
и преподавателей школ и вузов, научных, твор-
ческих работников, рабочих, а в отдельные годы –
и школьников.

Комплектование фондов, часы работы, струк-
тура отделов библиотеки, справочная и информаци-
онная работа постоянно совершенствовались в целях
наилучшего обеспечения запросов пользователей.

В 30-е, 40-е годы в библиотеке работали каби-
неты самообразования, консультационно-библио-
графические бюро, пункты выдачи книг на вок-
зале, в колхозах, на заводах, на стройках. Сегод-
ня ОНБ предоставляет читателям Новосибирска

27 Сибирская советская энциклопедия. В 4 т. Т. 2. – Но-
восибирск, [1931]. – Стб. 782.
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и области доступ к информации с использова-
нием новейших технических достижений.

За год в НГОНБ приходит свыше 175 тыс.
посетителей. К их услугам автоматизированная
запись в библиотеку, в базе данных «Читатель» –
около 40 тыс. постоянных пользователей.

Документальный фонд составляет около 1 млн
300 тыс. единиц хранения: книг, периодических
изданий аудио- и видео-документов, электронных
изданий.

Электронная база библиотеки включает около
1 млн 250 тыс. записей, в том числе электронный
каталог по фонду библиотеки (свыше 750 тыс. запи-
сей), массив краеведческих библиографических
записей (66,2 тыс.), полнотекстовые коллекции на
издания, имеющиеся в фонде (газета «Советская
Сибирь» 1919–1945 гг., «Томский листок», «Сибир-
ская газета» и др. – 46 тыс.).

С помощью Интернета читатели имеют до-
ступ к самым различным источникам информации,
в т. ч. к полнотекстовым внешним бесплатным ба-
зам данных, к электронным справочникам, право-
вым системам. Можно использовать традицион-
ные каталоги и картотеки.

В автоматизированном режиме приема и
выдачи документов читатели обслуживаются в
читальных залах: социальных наук, периодических
изданий, технической и естественнонаучной лите-
ратуры, в отделе литературы по искусству, в отделе
городского абонемента и других подразделениях.

Для самостоятельной работы читателям предо-
ставлены автоматизированные рабочие места в зале
каталогов, центре правовой информации, спра-
вочном зале, зале «Интернет для всех», зале спе-
циалистов и др.

С первых лет своего существования библио-
тека комплектовала и широко представляла ново-
сибирцам литературу на иностранных языках. Бла-
годаря участию ОНБ в различных международных
проектах, ее читатели получили доступ к новой учеб-
ной, отраслевой и художественной литературе на
немецком языке – Немецкий читальный зал, анг-
лийском – Американский информационно-куль-
турный центр и Читальный зал современной анг-
лийской литературы, к литературе испано-язычных
и франкоязычных стран – Романский зал.

Уникальные возможности предоставлены поль-
зователям отдела литературы по искусству. В цент-
ре визуальной культуры можно познакомиться с
сибирским документальным кино. Центр создан в
2007 году совместно с международным фестива-
лем документального кино «Встречи в Сибири».
Важную роль должен сыграть и Мультимедийный

центр музыкальной культуры Сибири, задачей
которого является сбор, сохранение и предостав-
ление читателям музыкального наследия регио-
на во всех его жанрах.

Областная научная библиотека широко пропа-
гандирует свою деятельность вне библиотеки. Посто-
янно обновляется сайт в Интернете, в 2007 году на
нем было зафиксировано около 50 тысяч посещений.

С 2001 года по МБА осуществляется элект-
ронная доставка документов из фондов НГОНБ
в библиотеки области.

Приоритетным направлением в деятельности
ОНБ всегда была методическая работа, оказание
консультационной помощи библиотекам сел и горо-
дов области по вопросам комплектования, охвата
населения книгой, пропаганды сельскохозяйствен-
ной, политической, художественной литературы.

Методический кабинет был создан при Крае-
вой научной библиотеке на основании приказа
Западно-Сибирского крайоно с 1 марта 1936 года,
хотя и до этого работники КНБ активно привлека-
лись к выездам в сельские библиотеки, к проверке
их работы, проведению семинаров. Некоторое время
в методическом кабинете работали сотрудники
крайоно, но затем кабинет стал подразделением
библиотеки.

Многие годы ОНБ методически руководила
работой библиотек области. Сейчас этой работой
занимаются и научно-методический, и другие
отделы НГОНБ: информационно-библиографи-
ческий, комплектования, обработки литературы и
каталогов, МБА, информационных технологий и
другие – они курируют определенные направле-
ния в работе библиотек области в соответствии со
своим профилем.

Совместно с другими ОНБ, с Новосибирским
областным библиотечным обществом, штаб-квар-
тира которого находится в НГОНБ, библиотека уча-
ствует в таких глобальных акциях, как, например,
разработка закона «О библиотечном деле в Новоси-
бирской области». Участвует в областных целевых
программах на период до 2017 года, в мониторинге
работы публичных библиотек, в организации област-
ных смотров-конкурсов «Библиотека года» и научно-
практических конференций, наиболее значимые из
которых за последние годы – «Библиотеки важнее
всего в культуре» (к 100-летию со дня рождения
Д. С. Лихачева), «А. С. Пушкин и русский язык».

Много внимания уделяется систематическому
повышению квалификации библиотечных специа-
листов, используются различные формы обучения:
семинары, тренинги, круглые столы, практикумы,
стажировки. Значительное место уделяется участию
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в грантовой деятельности по актуальным вопро-
сам развития информационного обслуживания
населения: «Создание публичных компьютерных
библиотек» (Коченево, Мошково); грант Мини-
стерства культуры РФ и международной ассоци-
ации деловых библиотек; «Центры правовой
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Новосибирск. – 2004. – 2 нояб. – С. 8 : ил.
О библиотеке, ее истории, позитивных переменах послед-
них лет, перспективах развития.

БРЕДИХИНА, Н. А. И студент-первокурсник,
и маститый ученый : [к 70-летию б-ки : интер-
вью с директором] / Н. А. Бредихина ; подгот.
А. Нестеренок // Совет. Сибирь. – 1999. –
30 нояб. – С. 4 : ил., портр.
О директорах П. К. Казаринове и Л. Е. Левинсоне,
о работе библиотеки в годы Великой Отечественной
войны и в конце 1990-х гг.

ТАРАСОВА, С. А. Ничего лучше не придумано /
С. А. Тарасова ; подгот. А. Нестеренок // Совет.
Сибирь. – 2007. – 26 мая. – С. 8 : портр.
Интервью с новым директором библиотеки о работе,
планах и перспективах НГОНБ.

ШАПОВАЛОВ, А. В. 1123 в одном // Совет.
Сибирь. – 2005. – 7 июня. – С. 4 : ил.
Интервью с программным директором агентства
«Открытая Сибирь» (Новосибирск) о собрании газеты
«Советская Сибирь», изданном агентством и областной
библиотекой на DVD в серии «Цифровая коллекция
сибирской периодики».

БЕРДНИКОВА, Л. Ю. Традиции и новатор-
ство в работе отдела изданий по искусству Ново-
сибирской государственной областной науч-
ной библиотеки // Информ. бюл. РБА. – 2004. –
№ 31, ч. 1. – С. 117 – 118.

ИСТОМИНА, Г. С. Фонды: проблемы и реше-
ния // Информ. бюл. РБА. – 2004. – № 32, ч. 2. –
С. 104 – 107.
О системе обеспечения сохранности фондов НГОНБ,
в том числе об использовании оцифровки.

«МОЙ миг, мой час, мой день, мой год, мой
век...» : [подборка материалов] / подгот.
Т. Шипилова // Совет. Сибирь. – 2002. – 3 окт. –
С. 26 – 27 : ил., портр. – Из содерж.: Дом Цве-
таевой – Марине и друзьям / Ю. Лихачева,
Н. Синиченко ; Самая первая страничка ;
Какое это наслажденье! / Н. Щербина.
О поэте М. И. Цветаевой, Доме Цветаевой, открытом в
Новосибирской областной библиотеке в 1994 г., музы-
кальном сопровождении вечеров Цветаевского Дома.

РЫБИНА, Г. П. Информацию – специали-
стам культуры // Библиотековедение. – 2002. –
№ 5. – С. 97 – 100 : портр.
Об обслуживании специалистов культуры в библиотеке.

ФОКИН, М. За каждым углом – американцы //
Новая Сибирь. – 2001. – № 13 (30 марта). –
С. 2 : ил.
Об открытии в библиотеке американского информа-
ционно-культурного центра.
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БРЕДИХИНА, Н. А. К виртуальной публич-
ной: опыт и перспективы // Библиотека. –
1998. – № 8. – С. 51 – 52.
О достижениях НГОНБ в области автоматизации.

КЛУБНАЯ жизнь // Новосиб. новости. – 1995. –
№ 10 (8 февр.). – С. 9. – (Огни большого города /
ред. полосы М. Шандаров).
Об испанском клубе при Отделе литературы на иност-
ранных языках.

ПАРФЕНОВА, Г. За семью печатями // Совет.
Сибирь. – 1994. – 21 сент. – С. 4.
О секторе редкой и ценной книги.

ГОЛДФИЛД, Е. На языке взаимопонимания //
Вечер. Новосибирск. – 1989. – 7 дек. – С. 3.
К 15-летию английского литературного клуба при Отделе
литературы на иностранных языках.

КУЗМЕНКИНА, Л. Сибирская библиогра-
фия – мать сибирского краеведения // Вечер.
Новосибирск. – 2005. – 23 авг. – С. 11 : ил.,
портр.

СОБОЛЕВА, Е. Б. Энтузиаст сибиреведения
П. К. Казаринов // Совет. библиография. –
1984. – № 1. – С. 58 – 66 : ил., портр.

ПОСАДСКОВ, А. Л. Казаринов Пантелеймон
Константинович // Новосибирск : энциклопе-
дия : дополнение, 2003 г. – Новосибирск, 2004. –
С. 18 – 19. – Библиогр.: с. 19.
Три статьи о библиографе и краеведе П. К. Казаринове
(1885–1937), первом директоре Сибирской краевой биб-
лиотеки (ныне НГОНБ).

БИБЛИОТЕЧНАЯ энциклопедия. – М. :
Пашков дом, 2007. – 1299 с. : ил., портр. –
Из содерж.: Казаринов Пантелеймон Констан-
тинович : [первый директор (1929 – нач.
1930-х гг.)] / А. Л. Посадсков. – С. 449 ; Ново-
сибирская государственная областная науч-
ная библиотека / Л. А. Бойко, Л. Ф. Кон. –
С. 732 – 733 ; Ханинсон Яков Герцелевич : [гл.
библиограф и зам. директора в 1954–1963 гг.] /
Н. П. Носова. – С. 1112 – 1113. – Библиогр. в
конце ст.
НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
10 л. ил. – Из содерж.: Библиотека Новосибир-
ская государственная областная научная
(НГОНБ) / А. Н. Юмина. – С. 90 – 91, ил. на

с. 85 ; Бредихина Нэлина Александровна :
[директор б-ки в 1971–2007 гг.] / Л. А. Бойко. –
С. 121 ; Мелкишева Нина Яковлевна : [дирек-
тор б-ки в 1965–1971 гг.] / Л. А. Бойко. – С. 520.

НОВОСИБИРСКАЯ государственная област-
ная научная библиотека (НГОНБ) // Кто есть
кто в Новосибирской культуре. – Новоси-
бирск, 2003. – Т. 1. – С. 230 – 234. – Содерж.:
Даты и факты истории ; Виды деятельности ;
Структурные подразделения ; Книжный
фонд ; Справочный аппарат ; Важнейшие
мероприятия конца XX века ; Руководство.

НОВОСИБИРСКАЯ государственная област-
ная научная библиотека // Библиотеки России :
путеводитель. – СПб., 1996. – Вып. 1. – С. 98 – 99.
ИСТОРИЯ библиотечного дела и библиогра-
фии в Сибири и на Дальнем Востоке. Ч. 2 :
Библиотечное дело в Сибири и на Дальнем
Востоке (1917–1975 гг.) : библиогр. указ. / Рос.
акад. наук, Сиб. отд-ние, ГПНТБ. – Новоси-
бирск, 1993. – 547 с.
См. с. 109 – 110, 151, 165 – 167, 299 – 302, а также
№№ 2436 – 2438, 4324, 4325, 5422.

НИКОЛАЕВ, В. А. Библиографы Сибири и
Дальнего Востока : биобиблиогр. слов. / Акад.
наук СССР, Сиб. отд-ние, ГПНТБ ; В. А. Ни-
колаев. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние,
1973. – 174 с. – Из содерж.: Казаринов Пан-
телеймон Константинович : [первый дирек-
тор]. – С. 61 – 63 ; Соустина Анастасия Федо-
ровна : [ст. библиограф, зав. библиогр. отд. в
1950-х гг.]. – С. 130 – 132 ; Суворова Алек-
сандра Васильевна : [сотрудник сектора зон.
краевед. библиогр., зам. директора по науч.
части в 1958–1965 гг.]. – С. 133 – 134 ; Торга-
шова Евгения Григорьевна : [гл. библиограф
отд. зон. краевед. библиогр. в 1967–1970 гг.,
рук. отд. информ. по культуре и искусству –
в 1979–1984]. – С. 141 – 142. – В тексте оши-
боч.: Торгашева ; Ханинсон Яков Герцелевич :
[гл. библиограф и зам. директора в 1954–
1963 гг.]. – С. 150 – 155.

ГАНО. Ф.Р-61. Оп. 1. Д. 848. Л. 7об., 42;
Д. 1086. Л. 70; Ф.Р-61. Оп. 2л. Д. 9. Л. 9;
Ф.Р-484. Оп. 1. Д. 2. Л. 2, 7, 14, 22, 29, 40;
Ф.Р-1959. Оп. 1. Д. 186. Л. 24, 35
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40 лет Сибирскому отделению Российской академии
сельскохозяйственных наук (1969)

14

В 2009 году исполняется 40 лет Сибирскому
региональному отделению Россельхозакадемии.
Зарождение сельскохозяйственной науки в Сибири
началось 180 лет назад в Омском казачьем войс-
ковом хуторе. Это научно-образовательное форми-
рование – опытный хутор и сельскохозяйственный
класс по агрономии и ветеринарии – возникло не
вдруг. Командир Сибирского линейного казачьего
войска Семен Богданович Броневский, руководив-
ший на хуторе опытами по акклиматизации сель-
скохозяйственных культур, в 1822 году отправил
казаков Петра Щербакова и Осипа Обухова для
обучения в Земледельческую школу Московского
общества сельского хозяйства (МОСХ). По их воз-
вращении в 1828 г. преемник С. Б. Броневского
Иван Александрович Вельяминов открыл в войс-
ковом училище сельскохозяйственный класс. При
нем был заложен опытный хутор, которым с 1828
по 1835 год заведовал О. Обухов. Вместе с П. Щер-
баковым он преподавал агрономию и ветеринарию
в сельскохозяйственном классе. На опытном хуторе
приступили к изучению нескольких сортов пшеницы,
ячменя и табака, заложили парники, сад и лесо-
питомники. Здесь начали заниматься коннозавод-
ством и разведением тонкорунных овец, затем испы-
танием сельскохозяйственных машин и разработ-
кой агротехнических приемов. Постепенно опытный
хутор перерастал в многопрофильное опытное
учреждение. В те же годы опытное дело осваива-
лось и в других районах.

Начиная с 20-х годов XIX века большое влия-
ние на ведение сельского хозяйства оказали ссыль-
ные декабристы. Среди них были братья Н. А. и
М. А. Бестужевы, А. П. и П. П. Беляевы, Н. М. Му-
равьев, С. П. Волконский, К. П. Торсон, М. М. Спи-
ридов и многие другие. Так, братья Беляевы зани-
мались овцеводством в Забайкалье и вели селек-
цию овец, К. П. Торсон изобрел молотильную
машину с некоторыми принципами нынешних
комбайнов.

В 1828 году был открыт Омский войсковой
казачий хутор, который впоследствии прошел че-
рез множество реорганизаций. В настоящее время –
это ордена Трудового Красного Знамени Сибир-
ский научно-исследовательский институт сельского

хозяйства, являющийся флагманом земледелия и
растениеводства в регионе. В этом комплексном
НИИ успешно ведутся также исследования по жи-
вотноводству и инженерному обеспечению.

В 1880 году в Томске было учреждено первое
в Сибири высшее учебное заведение – Томский
университет, открытие которого состоялось в 1888 г.
Первые ученые университета – П. Н. Крылов,
Н. Ф. Кащенко, С. И. Коржинский создали бота-
ническую и зоологическую школы, внесли весомый
вклад в развитие образования и науки Сибири. Их
труды и в настоящее время имеют огромное зна-
чение. В 1885 г. ботаник П. Н. Крылов основал
ботанический сад и музей (гербарий).

С 1895 года на территории Западной Сиби-
ри начала работу специальная гидротехническая
исследовательская партия под руководством
И. И. Жилинского28. Ученые и инженеры в корот-
кий срок обследовали большие пространства Том-
ской губерии, в том числе территории будущей
Новосибирской области, обустроили осушительные
каналы и колодцы в Барабе. На осушенных зем-
лях были сделаны опытные посевы, послужившие
началом создания Убинского опытного поля. Пере-
селение крестьян в Сибирь сопровождалось созда-
нием сети опытных полей.

Постепенно в Сибири появлялись все новые
научные сельскохозяйственные учреждения и учеб-
ные заведения. В 1937–1938 годах почти в каждой
области были открыты государственные селекци-
онные станции и сеть государственных сортоучаст-
ков, в районах – рай(спец)семхозы и Госсемфонд.
Налаживалось сортовое и элитное семеноводство.

Позднее научная сеть Сибири была подверг-
нута реорганизации. Создан ряд зональных НИИ
и областных государственных опытных станций.
Функции координационных центров по Западной
и Восточной Сибири были возложены, соответст-
венно, на Сибирский НИИ сельского хозяйства в
г. Омске и на Красноярский НИИ сельского хозяй-
ства. Эти институты являлись селекционными и

28 См.: 20 апреля – 175 лет со дня рождения военного
инженера, основоположника российской мелиорации,
пионера сельскохозяйственной гидротехники Жилинского
Иосифа Ипполитовича (1834–1916).
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технологическими центрами. Территорию Алтая,
имеющую свою специфику, курировал Алтайский
НИИ сельского хозяйства (Барнаул), территорию
Забайкалья – Бурятский НИИ (Улан-Уде), Респуб-
лики Саха (Якутия) – Якутский. Северные терри-
тории курировал НИИ сельского хозяйства Край-
него Севера в г. Норильске.

В соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 14 ноября 1969 г. «О мероприя-
тиях по созданию научно-исследовательского комп-
лекса по вопросам развития сельского хозяйства
Сибири и Дальнего Востока» была начата работа
по созданию Сибирского отделения ВАСХНИЛ (ныне
Россельхозакадемия).

В ноябре 1970 года был избран первый пре-
зидиум Сибирского отделения ВАСХНИЛ в соста-
ве академика ВАСХНИЛ И. И. Синягина (пред-
седатель), академиков ВАСХНИЛ А. П. Калашни-
кова, А. И. Селиванова, М. И. Тихомирова, ректора
Новосибирского сельскохозяйственного института
профессора И. И. Гудилина, академика АН СССР
Д. К. Беляева.

В состав отделения были включены пять от-
раслевых институтов Новосибирска: Сибирский
НИИ животноводства, преобразованный в Сибир-
ский научно-исследовательский и проектно-техноло-
гический институт животноводства; опытная стан-
ция по защите растений, ставшая Сибирским на-
учно-исследовательским институтом химизации
сельского хозяйства (ныне – земледелия и хими-
зации); Сибирский НИИ механизации и электри-
фикации и Сибирский НИИ экономики сельского
хозяйства, возникшие на базе филиалов; Сибир-
ский НИИ кормов, созданный в 1970 году.

Были учтены и региональные запросы. В состав
СО ВАСХНИЛ вошли следующие научные учреж-
дения: старейший в Сибири – Сибирский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства
(г. Омск), Всероссийский НИИ сои (г. Благовещенск
Амурской области), НИИ сельского хозяйства Край-
него Севера (г. Норильск). В состав НИИ вошло
восемь опытно-производственных хозяйств (ОПХ).

СибгипроНИИ было поручено проектирование
научного городка, а Сибакадемстрой приступил к
возведению центра аграрной науки. Городок, распо-
ложившийся на левом берегу Оби в 20 километрах
от центра Новосибирска, красиво вписался в мест-
ный ландшафт. Научно-производственная база,
опытные поля, дендропарк и лесопарковая зона
гармонично слились в естественный комплекс с
социально-культурной сферой.

При создании СО ВАСХНИЛ предполагалось,
что это будет научно-образовательный комплекс.

На базе институтов Новосибирского научного
центра, Новосибирского сельскохозяйственного
института (ныне аграрный университет) образо-
вано отделение по подготовке научных кадров.
В 1979 году создана Малая сельскохозяйственная
академия школьников со специализированными
классами. Тогда же начал действовать Совет моло-
дых ученых и специалистов, при президиуме
Отделения возник центр научного поиска, в кото-
ром на конкурсной основе формировалась тематика
исследований под лидера.

Сеть отраслевых НИИ в научном городке по-
стоянно расширялась. В 1974 году в Новосибирске
на базе ветеринарной станции создан НИИ экспе-
риментальной ветеринарии Сибири и Дальнего
Востока, а в г. Чите – его филиал, впоследствии
преобразованный в Восточно-Сибирский институт
ветеринарии. В 1976 г. Отделению был передан
Сибирский филиал Всесоюзного института рас-
тениеводства, который в 1977 г. реорганизован в
Сибирский НИИ растениеводства и селекции
(СибНИИРС) с комплексным селекционным цент-
ром. Необходимо было обеспечить комплексность
в земледелии, поэтому в 1980 г. Институт химиза-
ции был преобразован в Сибирский НИИ земле-
делия и химизации сельского хозяйства.

В 1979 году в состав Сибирского отделения
ВАСХНИЛ вошла сеть научно-исследовательских
организаций региона (из Министерства сельского
хозяйства РСФСР). В Кемеровской и Иркутской
областях, в Бурятии, Хакасии, Горном Алтае на
базе некоторых опытных станций были открыты
комплексные институты.

В Красноярском крае образован проектно-тех-
нологический институт животноводства. В 1987 г.
в Новосибирске создан Сибирский физико-техни-
ческий институт аграрных проблем (СибФТИ), а
в 1988 г. – Сибирский научно-исследовательский
и проектно-технологический институт переработки
сельскохозяйственной продукции. В 1990 г. образо-
ван Центр информационно-вычислительного обес-
печения, вошедший в 2006 г. в состав СибФТИ.

В научном городке Сибирского отделения Рос-
сельхозакадемии функционирует крупнейшая за
Уралом Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека (ЦНСХБ СО РАСХН). С 1971 года
издается научный журнал «Сибирский вестник
сельскохозяйственной науки», с 1973 года – реги-
ональная газета «Колос Сибири».

В Сибирском отделении долгие годы работал
Т. С. Мальцев – почетный академик ВАСХНИЛ, два-
жды Герой Социалистического Труда, лауреат Госу-
дарственной премии, организатор и руководитель
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(в 1950–1994 годах) Шадринской опытной станции
в колхозе «Заветы Ленина» Шадринского района
Курганской области. Основные исследования уче-
ного связаны с разработкой агротехнических прие-
мов, безотвальной обработкой почвы, повышением
плодородия.

В Сибири проявили себя многие ученые раз-
ных отраслей знания.

Председателем президиума СО ВАСХНИЛ
с 1970 по 1978 год был академик И. И. Синягин,
с 1978 по 1979 год – академик А. Н. Каштанов,
с 1979 по 2004 – академик П. Л. Гончаров, с ноября
2004 года – академик А. С. Донченко.

Президиум Отделения обеспечивает комп-
лексность исследований через координационно-
методические центры (КМЦ), объединенные науч-
ные советы (ОНС) и проблемные советы.

Для совершенствования научных исследова-
ний, подготовки кадров и внедрения достижений
науки в производство в областях, краях и республи-
ках создаются научно-образовательно-производ-
ственные комплексы. Первые такие комплексы были
образованы в составе НИИ, вузов и админист-
раций в Новосибирской, Омской областях, Красно-
ярском крае и других регионах Сибири.

Для доведения разработок науки до сельских
товаропроизводителей в Сибирском отделении
периодически издаются информационно-стати-
стические справочники, где в форме паспортов

приводятся сведения о конкретных разработках по
направлениям, адреса разработчиков.

В настоящее время Сибирское региональное
отделение Россельхозакадемии – крупнейший на-
учно-исследовательский комплекс аграрной на-
уки России с известными в нашей стране и за
рубежом институтами, осуществляющими целые
направления исследовательской деятельности
в агропромышленном комплексе. Зона научно-
практической деятельности СО РАСХН охватывает
14 субъектов Российской Федерации в Западной,
Восточной Сибири и на Крайнем Севере. Отделе-
ние включает 30 научных учреждений, шесть селек-
ционных центров по растениеводству, один – по жи-
вотноводству, 31 опытно-производственное хозяй-
ство, Центральную научную сельскохозяйственную
библиотеку. Большая часть научно-исследова-
тельских учреждений занимается послевузовской
образовательной работой, имеет аспирантуру и
докторантуру. На базе научных учреждений, ву-
зов и ОПХ создано семь научно-образовательно-
производственных комплексов.

В Сибирском отделении работают 3 790 человек,
из них – 1 447 научных сотрудников, в том числе
14 действительных членов (академиков) и 12 чле-
нов-корреспондентов Российской академии сель-
скохозяйственных наук, 163 доктора и 578 канди-
датов наук. Сортами сибирской селекции занято
около шести тысяч гектаров.

В. Г. Шелепов
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Поэт Сибири – именно так и называли в свое
время известного советского литератора Казимира
Леонидовича Лисовского. И совершенно справед-
ливо. Сибирь Лисовский прекрасно знал, беско-
нечно любил и воспевал в своих стихах, поэмах и
прозе почти полвека.

Как только начну о Сибири,
Волнуясь, писать допоздна, –
Тотчас исчезают в квартире
Спокойствие и тишина.
И в комнате свежестью кедра
Повеет... И станут слышны
И гул енисейского ветра,
И рокот байкальской волны.
Ударит морозом с Таймыра,
Жарою – с хакасских степей...
И я покидаю квартиру,
Спешу за мечтою моей...

И действительно – за каждой строкой Кази-
мира Лисовского тысячи верст трудных и интерес-
ных дорог. От Байкала до Енисея сплавлялся поэт

на эвенкийских лодках-ишимках, на оленях избо-
роздил северную тундру, Таймыр, путешествовал на
плоту по Лене. На теплоходе «Сплавщик»
добирался до мыса Входного у Карского моря.
Побывал он на Диксоне, Новосибирских островах,
в Якутии, Туве, в Горном Алтае, Хакасии... Нет,
наверное, такого уголка в Сибири, где бы ни побы-
вал Лисовский. Это хорошо видно из его стихов, по
которым можно изучать географию родного края.
Не случайно одна из его книг (а всего их у него
сорок) названа «Всегда в пути».

Но странствия Казимира Лисовского не были
самоцелью, романтической блажью. Они являлись
способом поэтического существования, источни-
ком, питавшим его поэзию.

Противопоказано поэту,
Если он не хочет устареть,
Жить в тиши уютной кабинета
И на мир из форточки смотреть.
И, томясь, высасывать из пальца
Строки, не согретые душой...
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90 лет со дня рождения новосибирского поэта и публициста
Лисовского Казимира Леонидовича (1919–1980)

Из книги А. В. Горшенина «Лица сибирской литературы»
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Нет, судьба газетчика-скитальца
Во сто крат дороже мне иной.

В процитированном выше стихотворении
Казимир Лисовский прямо и откровенно выразил
свое авторское кредо. Да, ему – поэту с характером
«газетчика-скитальца» – чужды рассуждения на
отвлеченные темы, а важны живые конкретные
наблюдения над жизнью и людьми. Вот почему
многие его стихи – это своеобразные поэтические
репортажи со строек, полевых станов, из таежных
и рыбацких поселков, заполярных факторий...
Казимир Лисовский чувствовал себя органически
связанным со всем, чем жила его Сибирь. Много-
ликая эта жизнь и становится истинной ценой
каждой строки поэта.

...Не искали мы славы бойкой,
Не считали в залах хлопки, –
На зимовках,
В цехах,
На стройках
Мы узнали цену строки.

Цена тем более высокая, если учесть, что сам
Лисовский физическим здоровьем не отличался и
в каждом новом своем путешествии преодолевал
не только трудности пути, но и самого себя, собст-
венные недуги – ради новых поэтических строк
совершал незримый для окружающих подвиг.
Впрочем, преодоление себя едва ли не с рождения
стало для него «нормой» жизни.

Родился Казимир Леонидович Лисовский
29 ноября 1919 года на Украине, в селе Ободовка
Винницкой области. В 1930 году семья переехала в
Сибирь: сначала в Иркутск, потом в Красноярск и поз-
же – в Новосибирск. Тяжелая мучительная болезнь
(костный туберкулез) отняла у Лисовского почти все
годы детства, да и в дальнейшем постоянно пресле-
довала его, приковав в последние годы жизни (умер
25 января 1980 года) к постели окончательно.

Творческую деятельность Казимир Лисов-
ский начал очень рано: в четырнадцать лет опубли-
ковал первое стихотворение, а в двадцать два пол-
ностью перешел на профессиональную литератур-
ную работу, успев до этого потрудиться в редакциях
детской и молодежной газет. Было это в 1941 году...

По состоянию здоровья в армию Лисовского
не взяли, и, чтобы внести хоть какую-то лепту в
дело победы над врагом, он выступает со стихами
на радио и в газетах, на заводах и в госпиталях,
участвует в выпуске агитплакатов «Окна ТАСС».

Нельзя сказать, что стихи этого периода от-
личались у него высоким уровнем, но читателей
и слушателей они трогали, потому что звучало в
них искреннее чувство.

Писал Казимир Лисовский, которому не
довелось участвовать в сражениях, в основном о
тружениках военного тыла, во глубине Сибири
ковавших орудие Победы, но ведь, как справедливо
заметил поэт-фронтовик Недогонов, «из одного
металла льют медаль за бой, медаль за труд», так
что и Лисовского по праву можно отнести к поэтам
военного призыва.

Казимир Лисовский исколесил всю Сибирь,
но самыми дорогими в ней местами были для него
Енисей и сибирский Север. В стихотворном «Обра-
щении к Енисею» он писал:

Енисей,
Сколько строк о тебе я сложил,
Сколько отдал тебе
И задора, и сил!

И действительно, в творческом багаже Ли-
совского не один десяток стихотворений о «вечном
труженике», «славном старике», «умельце и друге»,
«брате полярных морей» Енисее, который для
него «песни начало» и даже «любви моей первой
сильней!».

Ну а Енисей, разумеется, немыслим без Крас-
ноярска – города юности Лисовского. Большой цикл
стихов о Красноярске так и называется «Город
моей юности» (1949).

Не мог обойти Казимир Лисовский и тему
Севера. Еще в 1943 году побывал он в Эвенкии и с
тех пор «заболел» Севером. Длительная эта
«болезнь» выливалась в стихотворные пейзажные
зарисовки северной природы, в поэтические репор-
тажи о путешествиях по тундре и тайге, в рас-
сказы о людях Севера: охотниках, оленеводах,
полярных летчиках, капитанах пароходов, просто
гостеприимных и добрых людях.

В любое время приезжай,
Тебя здесь встретят, словно сына:
Затопят печь, согреют чай
И низкий стол к тебе придвинут...
Лепешек пресных испекут,
Пока ты спишь, и спозаранку
Тебе оленей приведут
И сами запрягут их в санки.
И колокольцев чистый звон
Разбудит берега немые...
– Счастливый путь! –
Таков закон
Гостеприимства в Эвенкии.

В этой непритязательной бытовой зарисовке
ключ к еще одной важной для Казимира Лисов-
ского (да и всей сибирской поэзии тоже) теме – теме
интернационализма, дружбы народов, которая



Н

О

Я

Б

Р

Ь

175

будет звучать во многих его стихах и поэмах. А поэма
Лисовского «Бежал бродяга с Сахалина» и вообще
целиком ей посвящена. [...]

Интернациональный мотив становится сквоз-
ным и в другом крупном поэтическом произведе-
нии Казимира Лисовского – поэме «Русский чело-
век Бегичев». Первопроходец боцман Бегичев
«везде в тундре гостем был желанным», здесь на-
шел он «дружбы бескорыстное счастье», ибо сам
отличался дружелюбием, отзывчивостью, искрен-
ностью. [...]

Вообще, следует заметить, обращение к той
или иной реальной исторической личности – одна
из характерных черт творчества Казимира Лисов-
ского. И тянуло его больше к натурам сильным,
волевым, талантливым. Это и Ленин, которому,
откровенно сказать, посвящены далеко не лучшие
в художественном отношении произведения поэта.
Но это и фигура совсем иного плана и другой
политической окраски – Колчак, поэму о которой
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поэмы / К. Л. Лисовский. – Новосибирск : Кн.
изд-во, 1958. – 359 с., [1] л. портр.

ЛИСОВСКИЙ, К. Л. Край песен моих : стихи
и поэмы / К. Л. Лисовский. – Новосибирск : Кн.
изд-во, 1954. – 235 с.

ЛИСОВСКИЙ, К. Л. Звезда счастья : [рассказ
для детей] / К. Л. Лисовский. – Новосибирск :
Кн. изд-во, 1953. – 20 с. : ил.

«Сумасшедший поезд» (1966) сам Лисовский не без
оснований считал лучшей своей вещью. [...]

Едва ли не первым в советской литературе
Казимиру Лисовскому удалось показать в матером
враге революции, несгибаемом белом адмирале
еще и просто живого человека, много размышля-
ющего о себе и своей роли в свершающихся собы-
тиях, мучающегося, разговаривающего со своей
совестью и даже ужасающегося тому, что наделано
его именем... [...]

Далеко не все из созданного Казимиром Лисов-
ским выдержало испытание временем. Многое
сегодня кажется архаичным, наивным, газетно-
сиюминутным, слишком идеологизированным, а
кое-что – даже и конъюнктурным. Что делать –
Лисовский был человеком своего времени и писал
о своем времени, к которому мы, нынешние, часто
подходим уже совсем с другими мерками. И все-
таки немало в его стихах и поэмах оказалось непод-
властным времени и продолжает жить и сегодня.
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ЛИСОВСКИЙ, К. Л. Следопыт Севера Ники-
фор Бегичев : [очерк жизни и деятельности :
для детей] / К. Л. Лисовский. – Новосибирск :
Обл. гос. изд-во, 1952. – 56 с. : ил., [1] л. портр.

ЛИСОВСКИЙ, К. Л. Город моей юности : сти-
хи / К. Л. Лисовский. – Красноярск : Красно-
яр. рабочий, 1950. – 83 с.

ЛИСОВСКИЙ, К. Л. Стихи и поэмы / К. Л. Ли-
совский. – Новосибирск : Обл. гос. изд-во,
1949. – 168 с.
ЛИСОВСКИЙ, К. Л. Слово о женщине рус-
ской : [сб. стихов] / К. Л. Лисовский. – Новоси-
бирск : Огиз, Новосибгиз, 1947. – 14, [1] с.

ЛИСОВСКИЙ, К. Л. Эта книжечка о том, как
нельзя шутить с огнем / К. Л. Лисовский. – Но-
восибирск : Совет. Сибирь, 1947. – 14 с.

КАЗИМИР Лисовский // Писатели о себе. –
Новосибирск, 1973. – С. 126 – 132 : портр. –
Библиогр.: с. 131 – 132.

ГОРШЕНИН, А. В. Поэт Сибири : (Трудные
версты К. Лисовского) // Лица сибирской лите-
ратуры : очерки и эссе о писателях Сибири /
А. В. Горшенин. – Новосибирск, 2006. – С. 116 –
121 : портр.

ВЕРТИНСКИЙ, А. Н. А. Н. Вертинский –
К. Л. Лисовскому : [письма 1955–1956 гг.] //
Дорогой длинною... / А. Н. Вертинский. –
М., 1990. – С. 412 – 416.
На с. 414, 415 имеются высказывания о творчестве
адресата.

ПОСЛЕВОЕННАЯ поэзия Сибири и Дальнего
Востока // Очерки русской литературы Си-
бири. – Новосибирск, 1982. – Т. 2. – С. 386 –
401: портр. – Библиогр. в подстроч. примеч.
См. с. 399 – 401.

КОРЖЕВ, В. Г. Казимир Лисовский / В. Г. Кор-
жев. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1980. – 66 с. – (Лит. портреты).

НИКУЛЬКОВ, А. В. Поэты большого города :
(лит.-крит. очерк о новосиб. поэтах) // Книга о
поэтах / А. В. Никульков. – Новосибирск, 1972. –
С. 132 – 222.
О творчестве К. Л. Лисовского см. с. 155 – 162.

ТАРАСЕНКОВ, А.  О поэтической работе Кази-
мира Лисовского // Писатели-сибиряки : лит.-
крит. очерки. – Новосибирск, 1956. – Вып. 1. –
С. 82 – 98 : портр.

ЮДАЛЕВИЧ, М. Главная тема : к 60-летию
К. Лисовского // Вечер. Новосибирск. – 1979. –
29 нояб. – С. 3 : портр.

АЛТАЕВ, Л. Казимир Лисовский : (к 50-летию
со дня рождения) // Сиб. огни. – 1969. – № 11. –
С. 149 – 152 : портр.
ЛЕВЧЕНКО, Н. И. Лисовский Казимир
Леонидович // Новосибирск : энциклопедия. –
Новосибирск, 2003. – С. 491. – Библиогр.:
с. 491.

ЯНОВСКИЙ, Н. Н. Лисовский, Казимир
Леонидович // Краткая литературная энцик-
лопедия. – М., 1967. – Т. 4. – Стб. 217. – Биб-
лиогр.: стб. 217.

ЯНОВСКИЙ, Н. Н. Лисовский Казимир Леони-
дович // Материалы к словарю «Русские писа-
тели Сибири XX века» : биобиблиогр. сведе-
ния / Н. Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. –
С. 98 – 99. – Загл. обл.: Русские писатели
Сибири XX века.

КАЗИМИР Леонидович Лисовский // Русские
советские писатели. Поэты : биобиблиогр.
указ. – М., 1989. – [Т.] 12. – С. 172 – 201.
См. также Именной указатель (с. 541).

ЛИСОВСКИЙ Казимир Леонидович // Рус-
ская литература Сибири : библиогр. указ. –
Новосибирск, 1977. – Ч. 2. – С. 224 – 227.

СИБИРСКИЕ огни : лит.-художеств. и об-
ществ.-полит. журн. : указ. содерж. / Новосиб.
обл. науч. б-ка. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1967–2002.

[Вып.] 1922–1964 гг. – 1967. – 431 с.

[Вып.] 1965–1980 гг. – 1982. – 215 с.

[Вып.] 1981–2000 гг. – 2002. – 224 с.
См. Именной указатель: [Вып.] 1922–1964 гг. – с. 377;
[Вып.] 1965–1980 гг. – с. 181; [Вып.] 1981–2000 гг. – с. 175.

ЛИСОВСКИЙ К. Л. : [крат. биобиблиогр.
справка] // Советские детские писатели : био-
библиогр. слов. (1917–1957) / [сост. А. М. Вит-
ман, Л. Г. Оськина]. – М., 1961. – С. 223.



Д

Е

К

А

Б

Р

Ь

177

ДЕКАБРЬ

1 – 75 лет с окончания пускового периода на Чернореченском цементном заводе (1934). (Искитим.
XX век / Г. Г. Максимов. – С. 31 ; Совет. Сибирь. – 1934. – 5 дек. – С. 2)
См. 24 сентября – 75 лет ОАО «Искитимцемент».

2 – 60 лет со дня рождения Покидько Людмилы Дмитриевны (1949), почетного жителя Баган-
ского района, кавалера ордена Трудовой Славы III степени. Трудовая биография
Людмилы Дмитриевны связана с совхозом «Культура» (ныне ОАО; с. Савкино
Баганского района). С 17 лет, с 1966 г. она работала дояркой на совхозной ферме
№ 5 (с. Троицкое), откуда и ушла на пенсию. Л. Д. Покидько являлась лидером
среди животноводов всего хозяйства – не только Троицкой фермы. Ее производ-
ственные показатели, а именно надои на одну фуражную корову, были наивыс-
шими в хозяйстве. Людмила Дмитриевна была победителем в социалистических
соревнованиях 1973, 1976, 1978 гг. Ей присвоены звания «Ударник 10-й пятилетки»,
«Ударник 12-й пятилетки». В 2004 г. награждена грамотой Министерства сель-
ского хозяйства.29

4 – 140 лет со дня рождения учителя Козлова Николая Васильевича (1869, Усть-Каменогорск
Семипалатинской обл., ныне в составе Восточно-Казахстанской обл. Респ. Казах-
стан – 1932, Новосибирск). Первый штатный учитель будаговской школы –
первой в поселке Новониколаевский (открыта по инициативе инженера-путейца
Г. М. Будагова). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 419 ; Совет. Сибирь. – 2002. –
13 нояб. – С. 5)*

9 – 80 лет со дня рождения академика РАН и РАЕН, советника РАН Шемякина Евгения Ива-
новича (1929, Новосибирск), доктора технических наук, специалиста в области
механики горных пород. Выпускник Ленинградского университета (1952), рабо-
тал в Ленинградском филиале Института химической физики Академии наук.
С 1960 г. – в Новосибирске, в Институте теоретической и прикладной механики
СО АН СССР – заведующий лабораторией механики горных пород. С 1970 г. –
заместитель директора Института горного дела СО АН, с 1975 по 1987 г. – директор
ИГД. Одновременно, с 1966 г., Е. И. Шемякин – профессор, с 1980 – основатель и
заведующий кафедрой механики твердого тела Новосибирского университета,
с 1980 по 1985 г. – заместитель председателя СО АН СССР. С 1987 г. Евгений
Иванович работает в Москве, главный научный сотрудник Института динамики
геосферы РАН. С 1989 г. – профессор Московского университета, в 1987–1992 –
председатель Высшей аттестационной комиссии СССР, участвовал в подготовке
нового положения о порядке присуждения ученых степеней и званий. Е. И. Шемя-
кин – лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов Трудового Крас-
ного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета». (Новосибирск : энциклопедия. –
С. 969 ; Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав. – С. 278 –
279 ; http://www.misd.nsc.ru/museum/misd/peoples/shemyakin/ Институт горного
дела СО РАН/Музей горного дела/Выдающиеся ученые/Шемякин)

10 – 90 лет со дня рождения артистки балета, заслуженного учителя РСФСР Никифоровой
Ангелины (Алисы) Васильевны (1919, Псков). Выпускница хореографического
класса при музыкальной школе в Пскове (1936) и хореографической школы при
Ленинградском Малом театре (1938). В 1935–1936 гг. – артистка балета Псковского

29 Справку подготовила Е. В. Белокобыльских, сотрудник Савкинской сельской библиотеки.
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областного театра, в 1938–1939 – Ленинградского Малого театра, в 1940–1941 –
Ленинградского театра эстрады и миниатюр. По окончании курсов педагогов-
хореографов в Ленинградской консерватории (1949) А. В. Никифорова –
педагог хореографического училища и педагог-репетитор театра оперы и балета
в Ташкенте (1950–1951), в 1951–1955 гг. – педагог Киевского хореографического
училища. В 1955–1960 гг. работала педагогом-репетитором Новосибирского театра
оперы и балета, а с открытием в 1957 г. Новосибирского хореографического учи-
лища – педагогом и, в 1963–1965 – художественным руководителем училища.
В числе учениц – народная артистка РСФСР, лауреат Госпремии РСФСР Л. В. Гер-
шунова, лауреаты всероссийских и международных конкурсов А. А. Дорош и
Я. А. Казанцева, заслуженные артистки РСФСР Т. О. Кладничкина, Л. Я. Кондра-
шова, В. П. Тимашова, Н. И. Христофорова и другие. В 1960–1963 и 1974–1978 гг.
А. В. Никифорова – педагог Каирской высшей балетной школы и педагог-методист
Каирского высшего балетного института. С 1990 г. – педагог Берлинской государ-
ственной балетной школы. (Русский балет : энциклопедия. – С. 326)

18 – 80 лет со дня рождения митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона (Алек-
сандр Николаевич Докукин; 1929, ст-ца Новопокровская Новопокровского р-на
Краснодарского края – 2003, Ставрополь). Выпускник Ставропольской Духовной
семинарии (1952) и Ленинградской Духовной академии (заочно, 1960), с 1953 г.
он был священнослужителем Ставропольской епархии, с 1965 – Олонецкой епар-
хии Ленинградской митрополии. В 1966 г. принял монашеский постриг, в 1967 –
возведен в сан епископа Смоленского и Вяземского. С 1972 г. Гедеон – епископ
Новосибирский и Барнаульский, в 1977 г. возведен в сан архиепископа. С 1987
по 1990 г. – митрополит Новосибирский и Барнаульский. С именем митрополита
Гедеона связаны значительные перемены в общественно-церковной жизни
Новосибирска: по его благословению проведена реконструкция Вознесенского
кафедрального собора, здание собора Александра Невского возвращено Русской
Православной Церкви, в новосибирском Академгородке создана православная
община. По инициативе Владыки прошли общегородские торжества, посвященные
1000-летию крещения Руси. С 25 января 1990 г. владыка Гедеон являлся митро-
политом Ставропольским и Бакинским (затем Владикавказским). В годы его прав-
ления на Северном Кавказе возвращено РПЦ и построено 100 храмов, в два с
половиной раза увеличилось количество приходов. Митрополит Гедеон был
известен своей миротворческой деятельностью. С 1977 г. он являлся членом
президиума Новосибирского областного комитета защиты мира, имел награды
областного комитета защиты мира. На Северном Кавказе стал инициатором многих
конференций по проблемам мира. Ему присвоено звание почетного гражданина
Кисловодска, Махачкалы и республики Дагестан, звание лауреата международ-
ной премии за укрепление мира на Северном Кавказе. В числе наград митропо-
лита Гедеона – почетная серебряная медаль Советского фонда мира, Золотая
медаль мира Российского фонда мира и орден Дружбы народов, ордена святого
равноапостольного князя Владимира II степени, преподобного Сергия Радонеж-
ского II степени, святого благоверного князя Даниила Московского, награды
Поместных Православных Церквей, орден Белого Орла Союза предпринимателей
юга России. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 191)
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24 (12)30 – 175 лет со дня рождения писателя-натуралиста Черкасова Александра Александро-
вича (1834, Старая Русса ныне Новгородской обл. – 1895, Екатеринбург). В 1871–
1883 гг. работал управляющим Сузунским медеплавильным заводом. (Из запи-
сок сибирского охотника / А. А. Черкасов. – М., 1994. – С. 414, 465, 562 ; Краткая
литературная энциклопедия. В 9 т. Т. 8. – М., 1975. – Стб. 458; Новая жизнь
(Сузун). – 1997. – 3 мая. – С. 10)*

29 – 70 лет Новосибирскому заводу низковольтной аппаратуры. 29.12.1939 введен в число дей-
ствующих в г. Подольске (Московская область) как завод № 188 Наркомата промыш-
ленности и вооружения СССР. В 1941 г. эвакуирован в Новосибирск. (История про-
мышленности Новосибирска. Т. 2. Время, вперед! (1918–1940). – С. 334 ; Новоси-
бирский ордена Отечественной войны 1 степени завод низковольтной аппаратуры
имени 50-летия образования СССР / [В. П. Шугаев. – Новосибирск, 1989]. – С. [2]. –
Загл. перед вып. дан.: Живут трудовые традиции)*

30 – 100 лет назад (30.12.1909) в Новониколаевске создано Общество попечения о народном
образовании. Постановлением томского губернского по делам об обществах при-
сутствия (№ 50 от 30.12.1909), подписанным губернатором Н. Л. Гондатти, Обще-
ство внесено в реестр обществ и союзов по Томской губернии под № 40. (Новоси-
бирск в историческом прошлом / Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев. –
Новосибирск, 1978. – С. 158)*

30 – 60 лет со дня рождения народного артиста России Выскрибенцева Александра Тимофее-
вича (1949, г. Новокузнецк Кемеровской обл.), ведущего солиста Новосибирского
театра музыкальной комедии. В театре – с 1979 – год выпуска в Новосибирской
государственной консерватории. В числе наиболее ярких ролей – Бабс Баберлей
в комедии «Тетка Чарлея», Кречинский в мюзикле «Свадьба Кречинского»,
Пеликан в оперетте «Мистер Икс» и другие. А. Т. Выскрибенцев – лауреат Нацио-
нальной театральной премии «Золотая маска» за лучшую мужскую роль в жанре
оперетты (Миллионер в мюзикле «В джазе только девушки», 2005), лауреат ново-
сибирской театральной премии «Парадиз» за роли в спектаклях «Тетка Чарлея»,
«Мистер Икс», «Дамы и гусары», «Фигаро здесь!». Долгое время руководил моло-
дежной студией театра, являясь педагогом и постановщиком спектаклей.
В 2007 г. принял участие в работе жюри Национального театрального фестиваля
«Золотая маска». (Новосибирск : энциклопедия. – С. 179)

30 В предисловиях к трем изданиям произведений А. А. Черкасова – «Записки охотника Восточной Сибири» (М., 1990,
с. 8), «Записки охотника-натуралиста» (М., 1962, с. 7), «Из записок сибирского охотника» (Иркутск, 1987, с. 559) –
приводится другая дата рождения писателя: 26 декабря 1834 г.
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140 лет со дня рождения учителя Козлова Николая Васильевича (1869–1932),
первого штатного учителя первой новониколаевской школы

Из книги «Созидатели»

4

В летописи города немало педагогов, заслужи-
вающих общественное признание и добрую память
за их беззаветную преданность школьному делу,
за творческие устремления по воспитанию юных
умов и умение развивать хорошее в каждом уче-
нике. Один из них – Николай Васильевич Козлов,
первый штатный учитель 1-й новониколаевской
школы им. Г. М. Будагова.

Родился Н. В. Козлов 4 декабря 1869 года в
городе Усть-Каменогорске Семипалатинской об-
ласти. «По происхождению я – сын мещанина, –
так пишет он о себе. – Отец мой перечислился в
мещане тогда, когда я и мои братья были малолет-
ними, а нас как малолетних, перечислить было
нельзя. Перечисляли только совершеннолетних.
Так я и остался в казачьем сословии. По профессии
отец мой был писец, получавший 12 рублей жало-
ванья в месяц да 8 рублей в месяц зарабатывал как
музыкант общественного собрания. Как жила
семья в восемь человек на такие средства, говорить
не приходится, всякий, испытавший это, поймет».

Учиться Николай начал поздно, с 11 лет.
В семнадцать он поступил в Омскую учительскую
семинарию, которую окончил в 1890 году. С 1 июля
этого же года начал учительствовать в начальных
школах Семипалатинской области, сначала в селе
Семиярском, потом в городе Павлодаре.

В 1896 году 1 сентября Н. В. Козлов назначен
первым штатным учителем в Будаговскую школу
поселка Новониколаевска. Ему было определено
жалованье 480 рублей в год, а его жене – Стефа-
ниде Павловне Козловой, младшей учительнице –
300 рублей в год. Она окончила курс в Семипалатин-
ской женской прогимназии (4-х классное учебное
заведение, соответствующее четырем младшим
классам гимназии, учреждена в России в 1864 году).

[...] Козловы прибыли в Новониколаевск в на-
чале 1896–1897 учебного года.

1 августа 1897 года Будаговская школа была
переведена в ведение Алтайского горного округа.
В то время в ней обучались уже 140 человек. В этом
же году в школе состоялся первый выпуск с вруче-
нием от управления народных училищ похвальных

листов лучшим учащимся – Назаровой, Новоселову,
Сухоручковой. На школьном спектакле, посвящен-
ном выпуску, присутствовал начальник Алтайского
горного округа генерал В. К. Болдырев.

В ту далекую пору у истоков народного образо-
вания поселка оказались люди энергичные, иск-
ренне преданные просветительской миссии. В шко-
ле с энтузиазмом работал драматический кружок
(«народный театр», как его назвали строители),
ставились пьесы А. Н. Островского, Н. В. Гоголя.
Декорации рисовали инженеры и техники-железно-
дорожники. Костюмы шили их жены. Н. В. Козлов
был режиссером, как преподаватель пения являлся
еще и организатором детского хора. Наряду с пре-
подаванием русского языка и математики он вел
уроки музыки.

С момента своего появления в Новоникола-
евске Н. В. Козлов активно участвует в развитии
школьного дела. 27 июня 1906 года создается
комиссия для разработки условий открытия в го-
роде среднего учебного заведения и составления
предварительной сметы расходов. Он входит в ее
состав как заведующий Новониколаевским горно-
заводским училищем. Город рос, открывались
различные новые учебные заведения – гимназия,
реальное училище, 4-х классное городское училище.
С каждым годом увеличивалось число учителей
(в 1905 году их было 35, в 1908 – 53, в 1909 – 72,
в 1910 – 97). К этому времени в городе имелось
одно реальное училище, частная женская гимна-
зия, субсидируемая городом, и 29 начальных учи-
лищ, с помощью которых город подходил к разре-
шению вопроса о всеобщем образовании.

С 1 января 1909 г. Н. В. Козлов работает в
городском училище. Городские училища – повы-
шенные начальные школы с шестилетним сроком
обучения, пришедшие в 1872 году на смену уезд-
ным училищам. В 1912 году их преобразовали в
высшие начальные училища.

Н. В. Козлов был одним из организаторов
общества попечения о народном образовании,
созданного 4 ноября 1909 года. Общество было при-
звано содействовать распространению образования,
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ВСЕОБЩЕЕ среднее // История города. Ново-
николаевск – Новосибирск : ист. очерки. –
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На с. 410 – 411 о супругах-учителях Н. В. Козлове и
С. П. Козловой.

расширению сети начальных училищ, общеобра-
зовательных и профессиональных учебных заве-
дений, изыскивать средства для народных учи-
лищ, воскресных школ, народных библиотек, чи-
тален и музеев.

В 1910 году благодаря деятельности обще-
ства в городе функционировали три воскресные
бесплатные школы для рабочей молодежи. В них
без всякого вознаграждения работали учителя на-
чальных школ Козлов, Полянская, Козакова, Куз-
нецова, Агафонова и другие.

Общество попечения о народном образова-
нии стремилось улучшить положение существую-
щих школ, оказывать помощь беднейшим детям в
приобретении одежды и обуви, организовывало
при школах горячие завтраки, а также заботилось
о развитии в городе дошкольного воспитания и вне-
школьного образования. [...]

Н. В. Козлов опекал и поддерживал начина-
ния дошкольных воспитателей по развитию любоз-
нательности у детей, приобщения их к ремеслам.
Он считал, что для учителя обязательным должно
быть владение техникой какого-нибудь искусства
или ремесел. Сам Николай Васильевич был знаком
с переплетным, столярным и малярным делом. [...]

С 1 июля 1913 по 20 августа 1914 года
Н. В. Козлов работал в г. Каинске (ныне Куйбы-
шев) учителем городского училища и мужской гим-
назии. Затем, после окончания летних педагоги-
ческих курсов в Томском учительском институте,
вновь вернулся в Новониколаевск учителем рус-
ского языка и математики в 1-ом высшем началь-
ном училище. 4 декабря 1918 года местный учи-
лищный совет избрал его на должность заведую-
щего 6-м высшим начальным училищем.

После освобождения города от колчаковцев
началась перестройка системы народного образо-
вания на основе «Положения о единой трудовой
школе» от 30 сентября 1918 года, установившего
социалистические принципы построения системы
народного образования: связь школы с жизнью,
последовательное проведение социалистического

демократизма, осуществление национального и
полового равенства, обучение на родном языке, пре-
емственность различных ступеней обучения, само-
управление, введение пятилетней школы первой
ступени и четырехлетней – второй ступени. [...]

В письме в Новониколаевский уездный отдел
народного образования Н. В. Козлов так выразил
свое отношение к перестройке системы народного
образования: «Стоя на платформе Советской вла-
сти, вполне разделяю ее идею по устройству Еди-
ной Трудовой школы».

Николай Васильевич всячески поощрял ув-
лечения учащихся, развивал их способности, вос-
питывая в них лучшие человеческие стремления,
учил рисовать, петь, играть на народных инстру-
ментах. Сам был прекрасным музыкантом, худож-
ником и артистом. Он относился к тем, кто считал,
что без полотен старых мастеров, без серьезной
музыки, без Пушкина и Толстого жизнь обмелеет,
лишится красок и поэзии.

По воспоминаниям его современников, он
умел направить ко благу различные особенности
характера детей, ценил учеников любознатель-
ных, с острым умом. Скольких начинающих жизнь
согрел он отцовской заботой, окрылил напутствен-
ным словом. В городе у него сложился непререка-
емый авторитет, он обладал высокими нравст-
венными качествами, и коллектив отвечал ему
искренней признательностью, уважением и дове-
рием. Он был в хороших отношениях с родителями
учащихся. Простой в общении, вежливый и внима-
тельный, он был очень близок к ребятам, играл с
ними в волейбол, ходил на рыбалку с ночевкой. Сам
увлекался бегом, рыбной ловлей, любил охоту. [...]

Своей жизнью и деятельностью Николай
Васильевич Козлов являл яркий пример русского
интеллигента. Его творческая активность продол-
жалась до последних дней жизни. Умер он 6 ян-
варя 1932 года в возрасте 62 лет. И жизнь его стала
для многих примером беззаветной преданности
школьному делу, бескорыстного служения людям
и обществу.

И. Ф. Цыплаков
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175 лет со дня рождения писателя-натуралиста
Черкасова Александра Александровича (1834–1895)

24 (12)31

31 В предисловиях к трем изданиям произведений А. А. Черкасова – «Записки охотника Восточной Сибири» (М., 1990,
с. 8), «Записки охотника-натуралиста» (М., 1962, с. 7), «Из записок сибирского охотника» (Иркутск, 1987, с. 559) –
приводится другая дата рождения писателя: 26 декабря 1834 г.

На центральной улице Сузуна, неподалеку от
речки с шумным водопадом стоит старинное боль-
шое здание, где некогда жили сменявшие друг
друга управляющие медеплавильным заводом.
Сейчас здесь размещается районный краеведчес-
кий музей, в экспозиции которого есть стенд, посвя-
щенный Александру Александровичу Черкасову,
русскому писателю-натуралисту, одному из управ-
ляющих бывшим заводом.

А. А. Черкасов – выходец из Новгородской
губернии (г. Старая Русса) – родился 12 (по ново-
му стилю – 24) декабря 1834 года. Пошел по сто-
пам отца – горного инженера и страстного охотни-
ка, унаследовав от него любовь к природе.

После окончания Петербургского горного кадет-
ского корпуса Александр Черкасов был направлен
в Нерчинский горный округ. Отдал Забайкалью
16 лет. Служил в золотоискательских партиях,
скитаясь с ружьем по тайге, постигая ее «секреты»,
а при встречах с местными охотниками слушая их
рассказы о повадках зверей и птиц, о разных бы-
вальщинах. На досуге брался за перо, всерьез при-
страстился к «писательству».

Свои литературные опыты А. Черкасов назвал
«Записками охотника Восточной Сибири», очевидно,
подобно «Запискам ружейного охотника Оренбург-
ской губернии» С. Т. Аксакова. Дебют оказался на
редкость удачным: в 1867 году «Записки охотника
Восточной Сибири» вышли в Петербурге отдель-
ной книгой, а в 1884-м были изданы снова. Они
признаны «энциклопедией сибирской охоты», их

ставят в один ряд с произведениями Ивана Сер-
геевича Тургенева и Сергея Тимофеевича Акса-
кова. Занимавшийся исследованием творчества
Черкасова библиофил и краевед Евгений Дмит-
риевич Петряев уважительно назвал его «сибир-
ским Аксаковым». «Записки охотника Восточной
Сибири» вошли в число источников Толкового
словаря живого великорусского языка Владимира
Ивановича Даля и Словаря современного русского
литературного языка, изданного Академией наук
СССР в 1950–1965 годах.

Своим «Запискам» автор предпослал рифмо-
ванное посвящение:

Друзья, охотники! Прочтите,
Что пишет верно ваш собрат.
Чего не знает – не взыщите,
Он все сказал, чем был богат.

За прилежную службу в Забайкалье молодого
инженера наградили тремя орденами, повысили
в звании от прапорщика до майора, а за открытие
Урюмских золотых россыпей назначили прилич-
ную пожизненную пенсию.

В конце 1871 года А. А. Черкасова перевели
в Алтайский горный округ, где он заведовал Сала-
ирским рудником, чертежной, пробирной и Бачат-
ской каменноугольной копью. Через год был на-
значен управляющим Сузунским медеплавиль-
ным заводом. Исполнение служебных обязанностей
отнимало много времени, и не случайно в письме к
забайкальскому приятелю Кудрявцеву (сыну перво-
го охотничьего наставника) Черкасов с сожалением

ЦЫПЛАКОВ, И. Ф. Сказание об учителе //
Созидатели : очерки о людях, вписавших свое
имя в историю Новосибирска. – Новосибирск,
2003. – Т. 2. – С. 207 – 213 : портр. – То же,
с небольшими изм.: Созвездие земляков :
знаменитые мужи Новосибирска. – Новоси-

бирск, 2008. – С. 150 – 156 : ил., портр. – Газ.
вариант: Совет. Сибирь. – 2002. – 13 нояб. –
С. 5 : ил., портр.

ОРЛОВА, В. Козлов Николай Васильевич //
Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск,
2003. – С. 419 : портр.
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ЧЕРКАСОВ, А. А. Из записок сибирского охот-
ника / А. А. Черкасов. – М. : Физкультура и
спорт, 1994. – 639 с. : ил., портр. – Из содерж.:
Сломанная сошка : [текст подписан: 1882 г.
10 ноября Сузунский завод Томской губ.]. –
С. 15 – 34 ; Култума : [текст подписан: 12–
15 января 1883 года Сузун]. – С. 34 – 64 ; Урюм :
[текст подписан: 23 марта 1883 года. Сузун
Томской губернии]. – С. 64 – 133 ; На Алтае. –
С. 377 – 628.
В записках «На Алтае» см. с. 465 – 477 – разделы 9
(Сузунский завод. – Монетный двор...) и 10 (Сузунский

шлюз. – Монетный двор...). См. также по Географичес-
кому указателю (с. 635 – 638) названия: р. Большой
Сузун, р. Каменка, Колывань, р. Малый Сузун, д. Мыль-
никово, р. Обь, Сузун.

ЧЕРКАСОВ, А. А. Записки охотника Восточ-
ной Сибири / А. А. Черкасов ; [вступ. ст.
Ф. Штильмарка]. – М. : Физкультура и спорт,
1990. – 574 с. : портр. – Библиогр.: с. 570 – 572.

ЧЕРКАСОВ, А. А. Из записок сибирского охот-
ника / А. А. Черкасов ; [заключ. ст. Е. Д. Пет-
ряева]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1987. –
569, [2] с., [9] л. ил. и портр. – (Лит. памятники

сетовал на то, что теперь охота для него умерла.
Но, когда стало известно о скором прибытии в здеш-
ние места знаменитого немецкого зоолога Альф-
реда Эдмунда Брема, Александр Александрович
воспрянул духом и с нетерпением стал ждать боль-
шого события. Позднее в очерке «А. Брем» он вспо-
минал:

«Весною 1876 года мы с радостью узнали, что
Брем уже путешествует по южной окраине Алтая
и в скором времени будет в Барнауле. Я тогда еще
служил в Сузунском медеплавильном заводе и со-
болезновал о том, что лично не увижу такого по-
пулярного человека. Какова же была моя радость,
когда меня, как управляющего заводом, потребо-
вали по делам службы в Барнаул.

Я ожил надеждой повидаться с Бремом, а с
этим чувством явилось упование провести с ним
несколько дней и побывать на охоте, так как о та-
ком предположении я слышал ранее, когда еще
только ожидали приезда любимого натуралиста.
Кажется, в конце мая или начале июня, хорошенько
не упомню, ожидаемая экспедиция прибыла в
Барнаул».

Во время встречи Черкасов и Брем подружи-
лись, и Александр Александрович преподнес
дорогому гостю свои «Записки охотника Восточной
Сибири» с шутливой стихотворной надписью:

Брем! Муж познаний и науки,
Когда заснуть не сможешь ты, –
Возьми, брат, эту книгу в руки,
И сон прервет твои мечты!

Подаренная книга очень понравилась Брему,
и, вернувшись из путешествия домой, он содей-
ствовал ее изданию в Германии и во Франции.

В нашей стране «Записки» Черкасова изда-
вались в советское время несколько раз, причем в
1990 году – стотысячным тиражом.

Совершенно иная судьба постигла очерки
цикла «Из записок сибирского охотника», которые
в феврале 1883 года начал печатать московский
журнал «Природа и охота». Позже, в 1893 году, в
этом же журнале увидели свет рассказы «На Ал-
тае». Однако при жизни Александр Александро-
вич так и не издал оба произведения отдельными
книгами, они стали появляться лишь спустя сто-
летие. И в очерках, и в рассказах ярко отражены
не только натуралистические наблюдения, но и
быт, обычаи, привычки, приметы и суеверия мест-
ного населения, в том числе сузунского.

Прослужив управляющим Сузунским заво-
дом почти 11 лет, А. А. Черкасов к осени 1883 года
вышел в отставку в чине статского советника
(соответствует полковнику) и поселился в Барнауле.
Здесь писатель прожил 7 лет и был избран город-
ским головой, как, впрочем, и в Екатеринбурге, где
прошли его последние годы.

Все это время Александр Александрович рабо-
тал над мемуарными записками, но издать их не
успел. Архив, к сожалению, не сохранился, и
теперь остается довольствоваться тем, что смог
донести до своих читателей неутомимый труже-
ник, талантливый писатель. Но и в неполном виде
его произведения представляют большую художе-
ственную и познавательную ценность.

В. С. Зотычев
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70 лет Новосибирскому заводу низковольтной аппаратуры (1939)

29

29 декабря 2009 года исполняется 70 лет од-
ному из оборонных предприятий города Новоси-
бирска – заводу низковольтной аппаратуры. Есть
заводы, которые по роду своей деятельности, как
и люди, долгое время остаются в тени. Но насту-
пает время, и окружающие неожиданно узнают,
что некогда малоизвестная широкому кругу людей
организация, оказывается, имеет крупные трудо-
вые достижения, интересные традиции, уходящие
корнями в историю нашей страны.

Завод низковольтной аппаратуры, ОАО, в про-
шлом – завод № 188, предприятие п/я 161. Предпри-
ятие, специализирующееся на выпуске патронов
для различных типов обычного вооружения и изде-
лий низковольтной аппаратуры. Строительство
завода началось вблизи г. Подольска Московской
области. 29 декабря 1939 года на основании поста-
новлений директивных органов был введен в число
действующих и стал именоваться государственным
заводом № 188. Находился в ведении Наркомата
промышленности и вооружения СССР. Директором
завода был назначен Штанин Иван Андреевич.

1940 год. Параллельно с окончанием строи-
тельства завода и монтажом оборудования основ-
ного производства выпускается первая продукция.
Для ускорения подготовки квалифицированных
рабочих на предприятии создается 160 стаханов-
ских школ. Но началась Великая Отечественная

война, которая внесла свои, существенные коррек-
тивы. По приказу НКВ СССР от 9 октября 1941 г.
за № 507с и Государственного Комитета Обороны
завод был эвакуирован в Новосибирск. Государ-
ственный архив Новосибирской области на протяже-
нии шестидесяти с лишним лет хранит документы,
отражающие это событие. Это документы новоси-
бирских обкома и горкома ВКП(б), Ленинского
райкома партии и бюро райкома комсомола, город-
ского комитета ВЛКСМ.

Из протокола заседания бюро Новосибирского
обкома ВКП(б)

«О размещении завода № 188»

13 августа 1941 г.
Особая папка

Государственному
комитету обороны.

Шифровкой

Докл[адчик] т. Вороничев.

Выст[упающие] тт. Литвин – уполномоченный НКБ,
Дроботов – директор завода № 3 комбината [№]179,

Самойлов – председатель завода № 188,

Шарков – директор комбината № 179,
Прасс, Бабич, Кисельников, Полторан,
Аксенов, Волков, Кулагин.
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Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Обязать директора комбината № 179

т. Шаркова:
1. Разместить основное производство завода

№ 188 на площадях завода № 3 комбината № 179,
включив его в состав этого завода.

2. Вспомогательные цеха завода № 188
(инструментальный, ремонтно-механический, тар-
ный и др.) разместить в соответствующих цехах и
заводах комбината.

3. До 20 августа 1941 года составить график
монтажа оборудования и пуска производства завода
№ 188.

4. Подготовить необходимую жилую площадь
для размещения прибывающих рабочих, инже-
нерно-технических работников завода № 188 и
их семей.

5. Поручить уполномоченному наркомата бое-
припасов т. Литвину: принять решение о проекти-
ровании и строительстве дополнительных произ-
водственных площадей и монтажа оборудования;
обеспечить комбинат № 179 уточненной програм-
мой на новые изделия завода № 3 и фондами на
необходимые для этого материалы.

6. Просить Государственный Комитет Обороны
утвердить решение об объединении завода № 188
НКВ с заводом № 3 комбината № 179 НКБ.

Секретарь Новосибирского
обкома ВКП(б) М. Кулагин

Из воспоминаний ветерана труда Н. П. Лап-
тева, хранящихся в заводском музее: «...В эвакуа-
цию меня назначили начальником одного из эше-
лонов. На дворе стояла лютая стужа, хотя кален-
дарь отсчитывал только октябрь. Бомбежки, крики
раненых, рыдания женщин, слезы детей. Вспоми-
нать тяжело. Своим главным долгом считал сохра-
нить людей. Но ведь их надо было еще и отогреть,
и накормить, а это значит найти в дороге никем
для тебя не припасенные дрова и продукты. Слава
богу, доехали до Новосибирска без существенных
потерь, хотя в дороге находились месяц...».

Завод был размещен на площадке комбината
№ 179, а в конце 1941 выделился из состава ком-
бината, став самостоятельным предприятием.
«...война не оставляла времени на размышления.
Нужно было действовать. Завод рос в полном смысле
на глазах. Пришло оборудование для инструмен-
тального цеха из Климовска. Не хватало рабочих.
Из разных городов страны прибывали еще совсем
мальчишки и девчонки, не успевшие окончить
ремесленные училища. Только из Брянска и Ле-
нинграда прибыло 400 молодых рабочих, которые

стали токарями, фрезеровщиками, шлифоваль-
щиками, доводчиками и наладчиками. Формиро-
вался трудовой коллектив завода, еще молодой,
неопытный, но объединенный одной целью: сде-
лать все, чтобы выстоять в тяжелой борьбе с фа-
шизмом, выстоять и победить».

В суровые для советского народа дни в цехах
завода зародилось движение двадцатников: моло-
дые рабочие выполняли месячное задание (выход-
ных тогда не было) за 20 дней. Создавались комсо-
мольские бригады, лучшим из них присваивалось
звание «Фронтовая бригада». Из 309 коллективов
258 носили это звание. Одним из самых сильных
коллективов считалась бригада Леонтия Виногра-
дова, которая увеличила выпуск патронов на
30 процентов.

Из сообщения директора завода Штанина И. А.
в Новосибирский обком ВКП(б) П. Н. Морозову о
состоянии эвакуированного предприятия на 18 мар-
та 1942 года: «...По прибытии в город Новосибирск
завод № 188 слился с заводом № 3 комбината
№ 179. Общая площадь составила более 50 тысяч
квадратных метров, количество оборудования всего
2 620 единиц, в том числе: металлодавящее – 376,
металлорежущее – 321, специальное – 228, куз-
нечно-прессовое – 811, литейное – 156 и т. д.

...Количество персонала – 9252 человека, в том
числе: женщин – 4268 человек, рабочих – 8013 че-
ловек, ИТР – 495 человек, служащих – 325 чело-
век... Предстоит построить брусчатые дома общей
площадью 12 тысяч квадратных метров, что даст
возможность расселить рабочих из полуземлянок и
набирать рабочую силу для выполнения плана».

В июле 1942-го шло формирование Сибир-
ской добровольческой дивизии. 867 работников за-
вода, в том числе 159 комсомольцев, подали заяв-
ления об отправке их на фронт. Чтобы заменить
мужчин, ставших фронтовиками, по решению коми-
тета комсомола в марте 1943-го организовали обу-
чение девушек мужским специальностям: налад-
чик, установщик, оператор и др.

В 1942-м Указом Президиума Верховного
Совета СССР за образцовое выполнение заданий
Правительства 16 человек награждены орденами и
медалями. Для обеспечения завода инструментом
из победита создается новая мастерская, возглавил
которую техник-инструментальщик С. К. Маслов.

Новосибирскому областному комитету ВКП(б)
довелось принимать значительное число поста-
новлений по вопросам благоустройства эвакуиро-
ванного населения. В частности, 22 декабря 1941
года принято постановление по заводам, в том числе
и по заводу № 188: «О мероприятиях по улучшению
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общественного питания, первоочередном снабже-
нии их нормированными продовольственными то-
варами, о приведении в надлежащее культурное
состояние столовых, передаче подсобного хозяйства
комбината № 179, отведении районов для проведе-
ния заготовок сельскохозяйственных продуктов и
водоемов для улова рыб». В этот период, несмотря
на военное время, в одной из пригородных зон
открылись заводской дом отдыха и пионерский
лагерь, построен первый детский сад на 80 человек.
Начиная с 1942 года на заводе выходит газета.

В 1943-м директором завода назначен Виктор
Константинович Львов. Родился он в 1900 году в
Волынской области в семье крестьян. Член ВКП(б)
с 1918 г. Окончил Ленинградский политехничес-
кий институт (1933). В 1918–1929 гг. служил в ря-
дах Красной гвардии и Красной Армии на долж-
ностях командного состава на Северном Кавказе,
Дону, в Туркестане и Приволжье. В 1933–1938 гг.
работал помощником мастера, мастером, началь-
ником смены, начальником цеха, главным инже-
нером, секретарем парткома, директором Киров-
ского завода в Ленинграде. В 1938 г. назначен нар-
комом машиностроения СССР, в 1939-м направлен
заместителем директора НИИ № 13 Наркомата
вооружения, а в 1942-м – директором новосибир-
ского завода № 188.

В сложное для коллектива время предприя-
тие впервые вышло победителем во всесоюзном
соревновании предприятий наркомата, заняв вто-
рое классное место; в предмайском соревновании –
среди предприятий города.

В 1944-м директором завода назначен Васи-
лий Петрович Белянский. Он родился в с. Гришине
Донецкой области в семье крестьян. Член ВКП(б)
с 1939 г. После окончания Одесского политехни-
ческого института (1927) работал на предприятиях
промышленности вооружения. Сначала инже-
нером на Луганском заводе № 60, затем – главным
инженером на подольском заводе № 17, помощ-
ником технического директора на московском за-
воде № 192, заместителем технического директора на
заводе № 175 в Днепропетровской области, помощ-
ником директора по технической части, началь-
ником производства, заместителем и главным инже-
нером, директором на заводе № 188 в Новосибирске.
Награжден орденами Ленина (1944) и Отечествен-
ной войны I степени (1945).

В период руководства В. П. Белянского 28 ра-
ботников завода за успешное выполнение государст-
венного плана и социалистических обязательств
отмечены правительственными наградами. Из
308 комсомольско-молодежных бригад 220 самых

лучших носили почетное звание «фронтовых».
История завода хранит и такой факт, как органи-
зация и проведение первого конкурса «На лучшего
работника своей профессии». Среди его победи-
телей Н. В. Федоров, М. Ф. Мишенко, Г. С. Хоту-
лев и др.

1945 год. Коллектив наращивает темпы вы-
пуска продукции, необходимой фронту. Несколько
раз занимает классные места в соревновании.
Растет и выпуск изделий народного потребления.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за
успешную работу и своевременные поставки Крас-
ной Армии 26 заводчан награждены орденами и
медалями.

В годы Великой Отечественной войны на
заводе изготавливались боевые патроны калибра
7,62 мм и 12,7 мм, большинство из которых выпус-
калось с пулями специального назначения.

В 1946 году завод перешел в ведение Минис-
терства оборонной промышленности СССР. В этот
год предприятием были освоены и поставлены на
производство промышленные цепи – шага 19,05 мм.
В 1948 году освоены электродвигатели, которые
стали первой электротехнической продукцией
завода. Чуть позже был начат выпуск промышлен-
ных цепей – шага 35 мм.

1949 год был ознаменован тем, что готовился
выпуск новых видов продукции: втулочно-ролико-
вые – шага 30 мм, электропилы, электропредохра-
нители и др. Звание «Лучший рабочий своей про-
фессии» было присвоено 310 новаторам производ-
ства, 16 бригад стали носить звание «Бригада
отличного качества».

В 1950-м директором завода назначен Вадим
Викторович Зорин. Начат массовый выпуск або-
нентского громкоговорителя III класса. Это изде-
лие пользовалось большим спросом в городах и
селах нашей страны.

В 1954 году директором завода назначен
Сергей Васильевич Васильев. По итогам всесоюз-
ного соревнования предприятию присуждено вто-
рое классное место среди заводов министерства.
Профсоюзный комитет постоянно проявляет за-
боту о быте трудящихся, в частности построен еще
один детсад (№ 114), и сдано женское общежитие
на 500 мест.

В 1957-м ускоренными темпами проводятся
работы по механизации и автоматизации производ-
ственных процессов. Конструктор ОГК А. С. Шпанов
разрабатывает проект роторных линий сборки
цепей, который внедряется в производство в 1960
году. Начался выпуск магнитных пускателей
новой серии П 200 М.
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1958 год знаменателен тем, что в стране начи-
нается новая реформа социалистического соревно-
вания – движение за коммунистическое отношение
к труду. Это начинание коллектив горячо поддер-
жал. Как результат, новое патриотическое начина-
ние позволило выполнить годовой план к 11 де-
кабря. Начато изготовление абонентского громко-
говорителя «Октава», ведется разработка модели
«Восход». Освоено изготовление трансформаторов,
узлов и деталей к комбайну СК-3.

60-е годы дописали новые страницы в исто-
рию родного предприятия. Так, в 1963-м коллек-
тив ведет промышленный выпуск абонентского
громкоговорителя «Орбита» и манометров. За ак-
тивное участие в рационализаторской работе и
значительный вклад в совершенствование произ-
водства В. М. Струлеву и С. А. Семенову, первым
на заводе, присваивается звание «Заслуженный
рационализатор РСФСР».

Но жизнь завода – это не только цехи, станки,
автоматические линии, детали, готовая продук-
ция; это, прежде всего, люди с их бытом – устроен-
ным и не устроенным, с материальным и духов-
ным уровнем жизни. Все это создает и формирует
сам трудовой коллектив под началом своих руко-
водителей.

В 1960-м директором завода назначен Алек-
сандр Вячеславович Бродяженко. Он родился
29 мая 1916 года в рабочей семье в городе Грозном.
С 1951-го член КПСС. После окончания Ленин-
градского военно-механического института в 1941-м
работал на заводе № 60 Наркомата вооружения
СССР, эвакуированного из г. Ворошиловграда в
г. Фрунзе, старшим диспетчером, начальником
цеха, главным технологом, заместителем началь-
ника производства. С 1956-го – главный инженер
на заводе № 188, с 1960-го – директор. Под его
руководством на заводе осуществлена широкая
программа комплексной механизации и автомати-
зации технологических процессов. Большую роль
в этом сыграл и главный инженер завода Логинов
Николай Григорьевич, специалист высоко грамот-
ный, эрудированный в технических вопросах,
в т. ч. в вопросах внедрения новой техники.

Создано первое в отрасли комплексно-механи-
зированное производство монтажа патронов, внед-
рено более 400 автоматических роторных линий,
46 комплексно-механизированных участков, выпуск
продукции увеличился более чем в 6 раз. Много
сил и здоровья затратили А. В. Бродяженко и дру-
гие руководители на то, чтобы у низковольтовцев
была такая развитая, как принято сегодня го-
ворить, инфраструктура. Строились пионерские

лагеря, детские учреждения, загородные базы
отдыха, столовые, жилье для работников завода.

Александр Вячеславович, находясь на посту
директора, проявил высокие организаторские спо-
собности. Совместно с партийной и профсоюзной
организациями сумел отыскать и выдвинуть на руко-
водящие должности в цехи, отделы, службы та-
лантливых людей, ставших верными помощника-
ми, прямыми продолжателями лучших трудовых
традиций. Среди них начальник производства
Г. Я. Трофимов, главный энергетик Ю. Я. Михно,
главный экономист Г. Р. Фридман, заместитель
главного бухгалтера Я. Н. Добрынин, начальники
цехов А. В. Зайцев, И. П. Ли, Г. Е. Шматков, глав-
ный механик завода Г. И. Буторин.

Александр Вячеславович Бродяженко на-
гражден двумя орденами Ленина (1966, 1971), дву-
мя орденами Октябрьской Революции (1976, 1986)
и пятью медалями. Избирался депутатом городского
и областного Советов, членом горкома КПСС, Ленин-
ского райкома КПСС и его бюро. Был делегатом
XXIII съезда КПСС. В цехах и отделах завода НВА
Александра Вячеславовича всегда вспоминают
добрым словом.

В 1965 году была проделана большая работа
по разработке конструкторско-технологической доку-
ментации, изготовлению оснастки, освоению новых
технологических процессов пускателей серии ПМЕ.
Благодаря внешнему оформлению и технологи-
ческим данным громкоговоритель «Сюрприз» полу-
чил широкое признание, а авторы разработки стали
участниками ВДНХ.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
за 1966 год орденами и медалями за ударный труд
в выполнении седьмой пятилетки награждены
15 тружеников предприятия.

Определенной вехой в истории завода низко-
вольтной аппаратуры считается период, когда
началось широкое сотрудничество с институтами.
Как один из примеров: на базе опытного участка
совместно с сотрудниками электротехнического ин-
ститута освоена операция ультразвукового упроч-
нения. Далее был так же организован отдел науч-
ной организации труда и управления. Увеличи-
валось и количество корпусов на территории
предприятия. Так, в 1969 году приступили к строи-
тельству бытового корпуса. В следующем году в
цехах завода приступили к внедрению бригадных
методов обслуживания технологического оборудо-
вания с применением статистических методов конт-
роля качества выпускаемой продукции. В один из
дней на завод пришло радостное известие: первому
изделию завода – громкоговорителю «Сюрприз» –
присвоен Знак качества.
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Постановлением бюро обкома КПСС, облиспол-
кома, областного совета профессиональных союзов
1 496 человек награждены медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина».

1971 год. 96 человек награждены орденами и
медалями, а токарь инструментального цеха Дани-
лов Василий Васильевич удостоен звания «Герой
Социалистического Труда».

За достигнутые производственные успехи и
в ознаменование 50-летия СССР заводу присвоено
имя 50-летия СССР.

1979 год для завода юбилейный. Разверну-
лось соревнование под девизом «40-летию завода –
40 ударных декад». Начат серийный выпуск автома-
тических выключателей серии АЕ-2040, абонент-
ских громкоговорителей «Обь-303» с олимпийской
символикой. Запомнился заводчанам этот год еще
и тем, что на берегу Обского моря построена база
отдыха трудящихся, которая за десятилетия снис-
кала любовь новосибирцев: здесь отдыхали семь-
ями по путевкам профсоюзной организации тысячи
тружеников предприятия.

К середине восьмидесятых годов завод низ-
ковольтной аппаратуры стал одним из самых со-
временных предприятий отрасли. Да и в стране
заводы с таким технологическим уровнем разви-
тия можно было сосчитать по пальцам. За четверть
века создано пять комплексно-механизированных
цехов, 46 комплексно-механизированных участ-
ков, задействовано значительное количество авто-
матических роторных линий. Впервые в отрасли
разработано и создано комплексно-механизиро-
ванное производство монтажа основных изделий.
Здесь была применена самая современная на тот
момент организация производства: бригадная
форма обслуживания рабочих мест, управление
качеством изделий с применением методов мате-
матической статистики, с использованием передо-
вых средств электронно-вычислительной техники.

Настоящим рупором всех заводских дел стала
за десятилетия многотиражная газета «Мотор».
Все заводские новости многотысячный коллектив
узнавал из ее публикаций – о жизни участков, от-
делов, цехов, о наградах и награжденных, о лучших
работниках и передовых методах труда, о техни-
ческих новинках, о подшефных школах и культурно-
массовых мероприятиях.

В 1983 году внедрена новая модель приемника
трехпрограммного вещания «Сибиряк-303». Завод
выпускает 12 изделий со Знаком качества. Инже-
неру СКО Я. П. Сухинину присуждено звание «Луч-
ший конструктор министерства». За внедрение
автоматов для вскрытия и потрошения тушек птиц

(1988) комитет совета ВДНХ СССР наградил инже-
нера-конструктора СКО В. А. Мирошкина золотой
медалью, а начальника цеха № 10 А. А. Каря-
кина – серебряной.

В 1985-м, в год 40-летия Победы, за большой
вклад в обеспечение Красной Армии боеприпасами
завод награжден орденом Отечественной войны
I степени.

С 1987 года функционирует заводской Музей
трудовой и боевой славы. Долгие годы им руко-
водила Анна Васильевна Циркунова, бывший за-
меститель начальника одного из лучших цехов
(№ 32). При ней музей стал культурно-просвети-
тельным, идеологическим центром. В нем собира-
лись на встречи-воспоминания ветераны войны и
труда, воины-интернационалисты, приходили,
чтобы встретиться с молодежью, руководителями
завода, партийного и профсоюзного комитетов,
чтобы обсудить в неформальной обстановке теку-
щие дела, почествовать юбиляров, трудовые ди-
настии, а их на заводе немало. Затем руководи-
телем музея стала Алла Степановна Компанченко.
О многом рассказывают посетителям музея его
экспонаты, основная их часть стала уже реликви-
ями, напоминая современному поколению о слав-
ных трудовых традициях.

С 1991 года завод находится в ведении Росагент-
ства по обычным вооружениям. Основной продук-
цией завода являются патроны для боевого руч-
ного стрелкового, служебного, спортивного, охот-
ничьего оружия, а также изделия низковольтной
аппаратуры – автоматические выключатели, элект-
ромагнитные пускатели и другие изделия. Впер-
вые в РФ освоены снайперские патроны калибра
12,7 мм и 9 мм.

Завод имеет экономические связи более чем
с 50 странами ближнего и дальнего зарубежья.
Деловыми партнерами являются фирмы США, Гер-
мании, Франции, Австрии, Австралии, Индии и
других государств.

Директорами завода работали И.А. Штанин
(1939–1943), В. К. Львов (1943–1944), В. П. Белян-
ский (1944–1950), В. В. Зорин (1950–1954),
С. В. Васильев (1954–1960), А. В. Бродяженко (1960–
1986), Ю. Я. Михно (1986–1990), генеральный
директор П. Я. Добрынин (с 1990).

Трудный путь прошел коллектив завода за
эти семьдесят лет. И отмечая свой юбилей, труже-
ники его смотрят с гордостью и одновременно гру-
стью в прошлое, потому что за ним стоит сама
жизнь, со своими потерями и находками, и с боль-
шой надеждой в будущее, ведь прошедшие годы
показали, что труженики завода умеют созидать
и строили для будущих поколений...

Л. С. Пащенко
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щих. Организация общественного питания,
снабжения продовольствием и промышлен-
ными товарами. – С. 355 – 388.
Данные о заводе № 188 см. на с. 52, 59, 92 – 93, 113, 145,
152, 189, 198 – 201, 241, 262 – 264, 275, 294 – 295, 317, 320,

324, 325, 347, 357, 361, 373, 379, 380, 405, 408, 410 – 412,
414, 415, 417, 418, 420 – 421, 423, 425, 446. На с. 426,
435 – биографические справки о директорах завода
В. П. Белянском (1944–1950) и В. К. Львове (1943–1944).

ШАХТАРИНА, И. А. Прошлое и настоящее
завода НВА : (ОАО «Новосиб. з-д низковольт.
аппаратуры») / подгот. к публ. И. А. Шахта-
рина // История промышленности Новосибир-
ска. – Новосибирск, 2004. – Т. 2 : Время, впе-
ред! (1918–1940). – С. 301 – 336 : ил., портр. –
Хронология [29 дек. 1939 – 2003 г.]: с. 334 – 336.

САВИЦКИЙ, И. М. Оборонная промышлен-
ность Новосибирской области : опыт после-
воен. развития (1946–1963 гг.) / И. М. Савиц-
кий. – 2-е изд., доп. – Новосибирск : [б. и.], 2003
(РПО СО РАСХН). – 347, [4] с. : табл. – Прил.:
с. [348 – 349]. – Из содерж.: Организация обо-
ронной промышленности в годы Великой
Отечественной войны. – С. 13 – 22 ; Послевоен-
ная конверсия. – С. 23 – 34 ; Совершенство-
вание материально-технической базы. Строи-
тельство новых предприятий. – С. 35 – 92 ;
Производство боеприпасов и вооружения. –
С. 174 – 216 ; Формирование кадров предпри-
ятий оборонной промышленности. – С. 252 –
307 ; Экологические последствия развития обо-
ронной промышленности в Новосибирской
области. – С. 325 – 340.
Краткие данные о заводе № 188 см. на с. 16, 28, 30, 43,
47, 48, 52, 53, 55, 58, 60 – 63, 66, 72, 74, 76, 78, 82, 85 – 87,
174 – 179, 181, 182, 184, 185, 188, 190, 198, 199, 201, 207 –
209, 211, 213, 254, 257, 263, 264, 268, 269, 271, 289 – 291,
293, 302 – 304, 309, 310, 312, 313, 315, 317, 319, 322, 323,
336, 337, [348].

ШУМИЛОВ, В. Н. Создание оборонной про-
мышленности Новосибирской области (1941–
1945 гг.) / В. Н. Шумилов. – Новосибирск,
2000. – 204 с. : табл., диагр., [2] л. к., [8] л. ил. –
Библиогр. в подстроч. примеч. и на с. 98 – 99. –
Прил. : с. 117 – 202.
Краткие данные о заводе № 188 см. на с. 34, 38, 41, 52,
57, 76, 88, 119, 155, 173, 187, 202. На с. 190 – 191 – таблица
«Основные виды продукции, выпускавшейся заводом
№ 188 в годы Великой Отечественной войны».

[ШУГАЕВ В. П.] Новосибирский ордена Оте-
чественной войны 1 степени завод низковольт-
ной аппаратуры имени 50-летия образования
СССР. – [Новосибирск : Кн. изд-во, 1989]. –
Авт. и вых. дан. указаны перед вып. дан. –
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Загл. перед вып. дан.: Живут трудовые тради-
ции. – [51] с. : ил.

50 ЛЕТ заводу НВА : [к 50-летию предприя-
тия : подборка материалов] // Мотор. – 1989. –
№ 47/48 (27 дек.). – С. 1 – 6 : ил., портр. – Из
содерж.: Коллектив силен традициями :
[интервью с директором] / Ю. Я. Михно ; под-
гот. В. П. Шугаев ; Ориентиры на завтра /
Б. Волончук ; Двойной юбилей : [к предстоя-
щему 20-летию службы АСУ з-да (февр.
1990 г.)] / В. Орлов.

СТРАНИЦЫ истории : Цифры, факты, собы-
тия [1939–1988 гг. : к 50-летию з-да] // Мотор. –
1989. – № 43 (29 нояб.). – С. 2 ; № 44 (6 дек.). –
С. 2 ; № 47/48 (27 дек.). – С. 2 – 6.
КРАТКИЙ курс реструктуризации, или Что
показали преобразования на Новосибирском
заводе низковольтной аппаратуры (НЗ НВА)
[1994–2002 гг.] // Экономика и орг. пром.
пр-ва. – 2003. – № 5. – С. 110 – 132 : табл., схе-
мы. – Содерж.: НВА выходит из «пике» : [докл.
финансового рук. НЗ НВА] / А. С. Осадчий. –
С. 110 – 121 ; Проскочить бы между Сциллой
и Харибдой : [материалы «круглого стола»] /
П. Я. Добрынин [и др.] ; подгот. М. Е. Хенкин. –
С. 122 – 132.
Материалы научно-практического семинара руководи-
телей предприятий «Директорский форум» на базе
Института экономики и организации промышленного
производства.

ДОБРЫНИН, П. Я. Тактика переходного пе-
риода / П. Я. Добрынин ; подгот. Л. Щерба-
кова // Экономика и орг. пром. пр-ва. – 1998. –
№ 2. – С. 94 – 106.
Интервью с генеральным директором ОАО «Завод низ-
ковольтной аппаратуры», в частности, о выпускаемой
продукции.

ДОБРЫНИН, П. Я. Конверсия-93 по Добры-
нину / П. Я. Добрынин ; подгот. В. В. Сопов //
Директор. – 1993. – № 8. – С. 13 – 19.

ДОБРЫНИН, П. Я. Отчего у военно-промыш-
ленного комплекса комплекс неполноцен-
ности, или Как «оборонка» обороняется от кон-
версии / П. Я. Добрынин ; подгот. А. Анто-
нов // Вечер. Новосибирск. – 1993. – 30 дек. –
С. 5 : ил.
Два интервью с директором о проблемах предприятия.

ЕРОШЕНКО, М. Шаги инструментального про-
изводства [завода НВА, 1970-е – 1980-е гг.] //
Мотор. – 1989. – № 27 (2 авг.). – С. 1.

КАН, Э. СКО готовится к юбилею / Э. Кан,
Б. Волончук // Мотор. – 1989. – № 36 (4 окт.). –
С. 4.
О специальном конструкторском отделе завода, основан-
ном 25 октября 1959 г.

МАЛИНОВСКИЙ, В. Товары – народу // Мо-
тор. – 1989. – № 25 (19 июля). – С. 1.
О производстве товаров народного потребления на заводе
в 1945 – 1980-х гг.

ПИВОВАРОВА, С. Обновление : [о продукции
з-да] // Совет. Сибирь. – 1989. – 30 июня. – С. 2.
КОЛПАКОВ, С. Главные направления поис-
ка // Совет. Сибирь. – 1988. – 26 июня. – С. 1.
О выпуске товаров народного потребления на НЗНВА.

ВЕДУЩИЙ конструктор // Мотор. – 1979. –
№ 44 (20 нояб.). – С. 2 : портр.
Об итогах работы бюро радиотехнических изделий,
созданного в отделе главного конструктора в 1963 г.;
о трудовой биографии А. И. Трофимчука, ведущего
инженера-конструктора бюро по абонентским громкого-
ворителям.

КАБАНОВ, П. Работали по-фронтовому :
[воспоминания ветерана (1942–1943 гг.)] //
Мотор. – 1979. – № 45 (27 нояб.). – С. 2.

КАЗАКОВА, Л. Мы строили : [воспоминания
ветерана (1939–1941 гг.)] // Мотор. – 1979. –
№ 23 (19 июня). – С. 1.

ЛАПТЕВ, Н. П. По приказу Родины : [воспо-
минания ветерана (1939–1945 гг.)] // Мотор. –
1979. – № 47 (11 дек.). – С. 1, 2.

ПЕРВЫЕ победы : [з-д в 1943–1945 гг.] //
Мотор. – 1979. – № 28 (24 июля). – С. 2.

С ЭШЕЛОНА – в строй!.. : [з-д в годы войны] //
Мотор. – 1979. – № 27 (17 июля). – С. 2.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
10 л. ил. – Из содерж.: Белянский Василий
Петрович : [директор з-да в 1944–1950 гг.] /
И. М. Савицкий. – С. 78 ; Бродяженко Алек-
сандр Вячеславович : [директор в 1960–
1986 гг.]. – С. 122 ; Васильев Сергей Василье-
вич : [директор в 1954–1960 гг.] / И. М. Савиц-
кий. – С. 139 ; Данилов Василий Васильевич :
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100 лет назад (30.12.1909) в Новониколаевске создано
Общество попечения о народном образовании

30

[рабочий з-да в 1942–1982 гг., Герой Социа-
лист. Труда] / И. М. Савицкий. – С. 248 ; Доб-
рынин Петр Яковлевич : [директор с 1990 г.] /
И. М. Савицкий. – С. 272 ; Завод низковольт-
ной аппаратуры / И. М. Савицкий. – С. 326 ;
Зорин Вадим Викторович : [директор в 1950–
1953 гг.]. – С. 358 ; Логинов Николай Григорь-
евич : [гл. инженер з-да в 1960–1980 гг.] /
И. М. Савицкий. – С. 493 – 494.

ДОБРЫНИН Петр Яковлевич : [генер. дирек-
тор ОАО «НЗНВА» : крат. биогр. справка] //
Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 222
2-й паг. : портр.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 33. Д. 503 «б». Л. 103 – 104.
Подлинник.

В 1909 году в Новониколаевске было создано
Общество попечения о народном образовании.
«Постановлением Томского Губернского по делам
об обществах Присутствия» от 30 декабря 1909 г.
за № 50, подписанным Томским губернатором, ка-
мергером Высочайшего Двора Н. Гондатти, данное
Общество внесено в реестр обществ и союзов по
Томской губернии под № 40.

Эта благотворительная организация имела
целью содействовать распространению образова-
ния как в самом Новониколаевске, так и в преде-
лах Томской губернии. В своей работе члены
Общества руководствовались «Уставом Н.-Нико-
лаевского Общества попечения о народном обра-
зовании». Ходатайство перед надлежащими ведом-
ствами о расширении и улучшении уже сущест-
вовавших и об учреждении новых начальных
народных училищ, общеобразовательных и про-
фессиональных учебных заведений, изыскание
средств на открытие этих учебных учреждений,
а также воскресных школ, библиотек, читален,
музеев, книжных складов и магазинов, проведе-
ние педагогических и образовательных курсов,
бесплатных и платных народных чтений, лекций,
концертов, спектаклей, экскурсий, издание печат-
ных трудов по вопросам народного образования,
содействие частной инициативе в деле организа-
ции просветительских учреждений – все это поле
деятельности Общества. В функции членов орга-
низации входило и оказание помощи учащимся –
от взноса платы за обучение, приобретения книг

и одежды до предоставления им средств на про-
должение образования и оказание материальной
помощи учившим их семействам. Общество прини-
мало участие в обсуждении педагогических вопро-
сов, высказывало мнение в соответствующих ведом-
ствах о принятии той или иной системы препода-
вания или программы, о введении новых учебников,
книг, учебных пособий и о других «улучшениях в
школьном деле».

Согласно уставу, членами Общества попече-
ния о народном образовании могли стать пользу-
ющиеся гражданскими правами лица обоего пола,
всех званий, состояний и вероисповеданий, кроме
учившихся в учебных заведениях и нижних чинов,
состоявших на действительной военной службе.

Все члены общества разделялись на почет-
ных, пожизненных, действительных, соревновате-
лей и сотрудников, пользовавшихся одинаковыми
правами в общем собрании. Звание почетного члена
присуждалось общим собранием как физическим
лицам, так и учреждениям за оказанные Обще-
ству особые услуги. При внесении в кассу Обще-
ства единовременного пожертвования на сумму не
менее 10 рублей, лицо или учреждение станови-
лось его пожизненным членом. Действительными
членами Общества считались лица, платившие
ежегодно в кассу не менее одного рубля или внес-
шие единовременно не менее 25 рублей. Соревно-
вателями назывались те из действительных чле-
нов, которые, помимо ежегодного взноса, особенно
заботились «о распространении круга деятельности»
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Общества и об увеличении его средств. Сотрудники
не делали никаких вложений в кассу. Они безвоз-
мездно трудились по предложению правления
или одной из комиссий Общества. Все из перечис-
ленных званий присваивались по постановлению
общего собрания, согласно представлению о том
правления. Почетные и пожизненные члены полу-
чали дипломы, подтверждающие звания, осталь-
ные – билеты, удостоверяющие вступление в Об-
щество. Лицо, действия которого нарушали инте-
ресы организации, могло быть исключено из ее
состава по постановлению общего собрания. Перво-
начальный же состав Общества был образован из
учредителей, которые после принятия устава созы-
вали общее собрание для избрания членов прав-
ления и начала работы.

Средства Общества состояли из членских
взносов, доходов с капитала и имущества организа-
ции, пожертвований (как деньгами, так и вещами),
отказов по духовным завещаниям, доходов от уст-
раиваемых спектаклей, лекций, концертов, «лите-
ратурных утр», вечеров, балов, народных гуляний,
сборов по подписным листам и книжкам. Все суммы
по своему назначению подразделялись на капиталы.
Неприкосновенный капитал составлялся из пожерт-
вований, сделанных с условием неприкосновенности,
запасной – из отчислений, согласно постановлению
общего собрания, специальный – из сумм и пожерт-
вований со специальным назначением (расходо-
вался исключительно на определенное назначение),
оборотный – из всех прочих сумм, а также из процен-
тов от неприкосновенного и запасного капиталов.

Управление делами Общества возлагалось на
общее собрание, правление и ревизионную комис-
сию. Обычно общее собрание проводилось в марте и
ноябре. На мартовском заседании рассматривался
годовой отчет, проводились выборы членов прав-
ления и ревизионной комиссии. В ноябре обсуж-
дался проект сметы на следующий год. В случае
особой необходимости допускались дополнитель-
ные собрания по постановлению правления, реви-
зионной комиссии или же по письменному заяв-
лению не менее пятнадцати членов общества, про-
живавших в г. Новониколаевске. О времени, месте
и причине сбора правление заблаговременно до-
водило до сведения членов Общества повестками
или публикацией в местной газете.

Председателя и секретаря собрания избирали
из числа присутствовавших (кроме членов правле-
ния и ревизионной комиссии). Председатель прав-
ления в назначенный час открывал собрание в
случае явки одной десятой числа всех членов об-
щества, проживавших в городе. Если в наличии

было меньшее число людей, – открытие переноси-
лось на час. Для решения особо важных вопросов
(таких, как приобретение недвижимой собствен-
ности, изменение устава, исключение из числа чле-
нов лиц, действия которых не соответствовали
интересам Общества, принятие исключенных вновь
в организацию, прекращение ее деятельности)
необходимо было присутствие 1/5 всех членов
Общества, проживавших в Новониколаевске. В про-
тивном случае собрание переносилось на другое
время и проводилось, считаясь состоявшимся, даже
при малой явке. Решения принимались путем
голосования. В случае равного количества голосов
«за» и «против» последнее слово было за председа-
телем. Всякого рода выборы проводились закры-
тым голосованием.

Правление избиралось на год. В его состав
входили семь человек, проживавших в городе.
Кроме того, избирались пять кандидатов, которые,
в случае продолжительного отсутствия или выбы-
тия членов правления, занимали их место. Все они
служили делу Общества безвозмездно. Из их числа
избирались председатель, товарищ председателя,
казначей и секретарь. Правление собиралось
дважды в месяц (в случае особой необходимости –
чаще). Заседания правления считались состояв-
шимися при явке на них председателя и трех чле-
нов. Решения принимались большинством голосов
присутствовавших. В обязанности правления вхо-
дило распределение поручений между его членами,
«попечение» об увеличении средств Общества,
заведывание его имуществом и капиталами,
управление учреждениями (составление инструк-
ций для служащих в них лиц, наблюдение за внут-
ренним порядком, временное назначение и уволь-
нение должностных лиц – кроме учительского пер-
сонала). Кроме того, к обязанностям правления
относился сбор сведений о прибегавших к покро-
вительству Общества лицах и оказание им соот-
ветствующей помощи, исполнение постановлений
общего собрания, наблюдение за соблюдением
устава, за своевременным внесением взносов, веде-
ние бухгалтерии, рассмотрение заявлений и другое.
Для ведения бухгалтерии заполнялись книги –
для записи членов Общества, кассовая, квитанци-
онная, инвентарная, протокольная, входящий и
исходящий журналы и др.

В случае необходимости, на заседания прав-
ления и общие собрания приглашались лица, не
входившие в состав Общества (и даже пользова-
лись правом совещательного голоса), если их уча-
стие в обсуждении вопросов могло быть полезным
и плодотворным.
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Ревизионная комиссия состояла из трех че-
ловек, избиралась ежегодно общим собранием. На
случай болезни или досрочного выбытия одного из
членов его место занимал один из двух кандида-
тов. В составе комиссии избирался председатель
и его заместитель. Ревизионная комиссия контро-
лировала суммы, имущество и книги Общества.
Для этого правление предоставляло ей все отчеты
и сметы не позднее, чем за две недели до проведе-
ния общего собрания, на котором они должны
были быть утверждены. В случае необходимости
проводились и внезапные ревизии. Результаты
заслушивались на ближайшем общем собрании.

Новониколаевское Общество попечения о
народном образовании имело свою печать. Все
исходящие от его имени бумаги подписывались
председателем правления или его товарищем.

В имеющемся на хранении в Государствен-
ном архиве Новосибирской области фонде Новони-
колаевской городской управы сохранились уни-
кальные документы, повествующие о роли Обще-
ства в конкретных, значимых для города событиях.
Одно из них – постройка в Новониколаевске Народ-
ного дома. Необходимость возведения такого зда-
ния возникла давно. В «Протоколе заседания прав-
ления Общества ...» от 11 января 1912 г. указано:
«...С первых же месяцев своей деятельности Обще-
ство народного образования всем существом своего
коллективного сознания и чувства поняло, что без
собственного здания не может быть нормальной,
органически связной работы Общества, что как
воздух для жизни нужен для Общества Народный
дом, долженствующий служить школой для народа,
лабораторией общественного воспитания для
руководителей, гимнастическим залом для моло-
дых сил Общества, для упражнения и выработки
упругих мышц общественного сознания и воли
непоколебимой, устойчивой в преходящие моменты
общественного развала».

Общество попечения о народном образова-
нии явилось инициатором и самым активным ис-
полнителем претворения в жизнь этого проекта.
Новониколаевская городская дума пошла навстречу
начинанию Общества и «журналами своими» от
8 октября 1910 г. № 180, 20 мая 1911 года № 106 и
30 января 1912 года № 22 «уступила... бесплатно
участок городской земли» размером 664,2 квадрат-
ных сажень в центральной части города на Старо-
Базарной площади. Проект здания был подготов-
лен гражданским инженером-строителем А. Д. Кряч-
ковым. На заседании общего собрания Общества,
состоявшемся 11 января 1912 г., образована особая
строительно-финансовая комиссия, состоящая «из

людей практического опыта и технических зна-
ний». Перед правлением Общества и избранной
комиссией стояли следующие задачи: детальное
рассмотрение проекта с точки зрения количества
и площади полезных в эксплуатационном смысле
помещений, определение точного размера всей строи-
тельной площади здания и хозяйственных при-
строек, возможность размещения его на предостав-
ленном Городской думой участке, приблизи-
тельный подсчет содержания здания в год, прибли-
зительная «валовая доходность» Народного дома в
Новониколаевске в ближайшие годы, возможность
изменения в плане некоторых помещений для уве-
личения его окупаемости, строительная стоимость
здания с элементарным оборудованием и обстанов-
кой на первое время, способы и меры по «изыска-
нию построечного капитала» и строительных мате-
риалов и другое. При решении этих задач правле-
ние руководствовалось опытом общественной жизни
города: наиболее посещаемых «народных утр», юби-
лейных торжеств в память 19 февраля, Толстого,
Никитина, лекций Поссе и Петрова.

Учитывалась и запланированная работа с ши-
рокими народными массами (при необходимости
благотворительная или за минимальную плату).
Все это определило потребность в строительстве
главного зрительного зала на 100 мест, назначе-
ние которого – обслуживать спектакли, концерты,
лекции, танцевальные вечера, а в будни – «дет-
ский сад». Предполагалось также наличие в здании
двух фойе, буфета-столовой, а в непосредственной
близости от него – сарая для декораций, музея и
«служб» (ледники, склад угля, склад хозяйствен-
ных припасов, конюшня, сарай, дровяник, скот-
ный двор). Кроме имеющихся в кассе Общества
специальных капиталов, планировалось получить
на постройку Народного дома 2500 рублей от
городской управы. Правление ходатайствовало
перед городским управлением об отпуске «взаимо-
образно» 500 тысяч штук кирпича по заготовитель-
ной стоимости не более 10 рублей за тысячу на сумму
5000 рублей, бутового камня, забракованного при
устройстве мостовых, по 12 рублей на сумму 360 руб-
лей, пиломатериалы в рассрочку на 10 лет, железо,
рельсы, балки в кредит. Для этого правление обра-
тилось с ходатайствами к руководству лесопиль-
ного завода Кабинета Его Величества, Богослав-
ского горно-заводского общества.

В числе других решительных действий Обще-
ства – обращение в правление Общества Брянских
заводов с просьбой о пожертвовании одного вагона
цемента и о продаже одного вагона стекла в кредит
(транспортные расходы за счет Новониколаевского
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О деятельности Общества попечения о народном обра-
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ЮРОЧКИНА, И. Ю. Сущность и особенности
внешкольного образования в Западной Сибири
в конце XIX – начале XX в. // Сиб. пед. журн. –

Общества), а также обращение «к душеприказчику
Второва Александра Федоровича, к Якову Ивано-
вичу Лисицину (Москва, Пречистинский бульвар)
с просьбою о пожертвовании на постройку Народ-
ного дома, по примеру других сибирских городов,
которые получили крупные пожертвования, а также
и наследнику – Николаю Александровичу Второву».
Были отпечатаны воззвания и обращения к учреж-
дениям, фирмам и банкам Новониколаевска, к от-
дельным имущим гражданам (в числе которых был
Сергей Дмитриевич Горохов) с призывом произве-
сти пожертвования (как единовременные, так и
периодические). В «Протоколе заседания правле-
ния Общества...» от 11 января 1912 года указано:
«хотелось бы надеяться, ввиду недостатка в рабо-
чих силах..., что все члены Общества народного
образования, в той или иной форме, примут по-
сильное участие личным трудом в постройке сво-
его Народного дома по наблюдению за вывозкою
материалов, по контролю в кладке, по хранению
материалов, по выполнению отдельных поруче-
ний и проч. Всех членов Общества – людей знания
и людей практических навыков, от инженера до
десятника и надсмотрщика включительно, Прав-
ление Общества призывает приложить свой по-
сильный труд и внимание к общему делу постройки
Народного дома в городе Новониколаевске».

К 1913 г. было собрано свыше 7000 рублей, на
которые заложили фундамент. Затем финансовые
дела организации ухудшились. Вопрос о возобнов-
лении строительства встал лишь в конце 1915 года.
Большую роль в этом сыграл член Общества,
присяжный поверенный Григорий Иванович Жер-
новков. «Война заглушила на время стремления
Новониколаевского Общества народного образова-
ния построить Народный дом. Но жизнь не стоит:
задачи внешкольного образования, разумных

народных развлечений, меры по утверждению
народной трезвости встают перед нами во всю ширь
неотложного, патриотического дела и все настойчи-
вее и настойчивее привлекают внимание государ-
ства, земств, городов, общественных организаций...
Когда плодородным землям грозят сыпучие пески,
то их укрепляют лозой, называемой на юге России
«шелюгой». Не укрепите вовремя, и плодородная
земля быстро обратится в бесплодную пустыню.
Народную трезвость нужно также спешить закреп-
лять. Лозой укрепления народной трезвости будет
только одно – культурная работа, – плодотворная,
многообещающая, широкая работа народного про-
свещения», – с такими словами выступил Г. И. Жер-
новков на общем собрании Общества 7 декабря 1915
года. Именно этой работе народного просвещения и
была посвящена вся деятельность организации.

В фонде Новониколаевской городской управы
(Государственный архив Новосибирской области)
сохранились документы, отражающие деятель-
ность Общества попечения о народном образова-
нии. Это докладные записки, ходатайства о сборе
средств на постройку зданий для детского сада
и детских площадок, о необходимости открытия
бесплатной площадки для беднейших детей города,
народной читальни, библиотеки, «музея наглядных
пособий», народного театра. Имеется отчет об экскур-
сии учащихся реального училища на Телецкое
озеро, материалы Сибирского съезда по внешколь-
ному образованию, состоявшегося в 1915 г. в Том-
ске, протоколы заседаний правления, общих со-
браний Общества, доклады выступавших на них,
журналы Новониколаевской городской думы и др.

История существования Новониколаевского
общества попечения о народном образовании
достойна тщательного изучения историков, краеве-
дов и всех ценителей прошлого.

Т. Н. Гутыра
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В 2009 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАКЖЕ:

380 лет селу Еланка Усть-Таркского района (1629). (Список населенных мест Сибирского края.
В 2 т. Т. 1. – Новосибирск, 1928. – С. 116 ; Сибирская советская энциклопедия.
В 4 т. Т. 1. – Новосибирск, 1929. – Стб. 874)

290 лет деревне Дресвянка Маслянинского района (1719). (На отрогах Салаирского кряжа /
А. И. Перфильев. – С. 10 ; Список населенных мест Сибирского края. В 2 т. Т. 1. –
С. 490 ; Маслян. льновод. – Маслянино, 1999. – 18 июня. – С. 2)*

290 лет селу Чингис Ордынского района (1719). (Новосибирская область в контексте россий-
ской истории. – Новосибирск, 2001. – С. 38 ; Первые крестьяне на Алтае» /
Ю. С. Булыгин. – Барнаул, 1974. – С. 33)

200 лет селу Суздалка Доволенского района (1809). (Список населенных мест Сибирского края.
В 2 т. Т. 1. – С. 242 ; Совет. Сибирь. – 2005. – 18 июня. – С. 5)*

180 лет селу Волчанка Доволенского района (1829). (Список населенных мест Сибирского края.
В 2 т. Т. 1. – С. 242 ; Совет. Сибирь. – 2005. – 18 июня. – С. 5)*

180 лет селу Чебаки Северного района (1829). (Прикосновение к истокам. – с. Северное Ново-
сибирской обл., 2008. – С. 21 ; Список населенных мест Сибирского края. В 2 т.
Т. 1. – С. 286 ; Сев. газ. – 2004. – 30 сент. – С. 5)

180 лет селу Черновка Кыштовского района (1829). (Список населенных мест Сибирского края.
В 2 т. Т. 1. – С. 266 ; Правда Севера. – Кыштовка, 2004. – 5 июля. – С. 6)

175 лет селу Верх-Балта Мошковского района (1834). (Список населенных мест Сибирского
края. В 2 т. Т. 1. – С. 422 ; Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. – 2004. –
№ 36 (6 авг.). – С. 3)

160 лет деревне Половинное Барабинского района (1849). (Список населенных мест Сибир-
ского края. В 2 т. Т. 1. – С. 248)

160 лет со дня рождения томского, новониколаевского, бердского предпринимателя, купца
первой гильдии Горохова Владимира Александровича (1849, г. Илимск Иркут-
ской губ.32 – 1907, Москва). (Краткая энциклопедия по истории купечества и ком-
мерции Сибири. Т. 1, кн. 2. – Новосибирск, 1994. – С. 88 ; Новосибирск : энцикло-
педия. – С. 220)*

140 лет деревне Алексеевка Северного района (1869). (Прикосновение к истокам. – С. 21 ;
Список населенных мест Сибирского края. В 2 т. Т. 1. – С. 286 ; Сев. газ. – 1999. –
15 нояб. – С. 2)

140 лет назад (1869) произошел Бердский бунт (Бердская и другие волости Барнаульского
уезда Томской губернии, территория современных Ордынского, Искитимского и
Тогучинского районов Новосибирской области). (Бердск / Е. Н. Сметанин. – Бердск,
1983. – С. 122)*

130 лет со времени открытия одноклассного начального училища Министерства внутренних
дел в с. Дубровинском Ояшинской волости Томского уезда Томской губернии
(1879; ныне с. Дубровино Мошковского района Новосибирской области). (Памят-
ная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год... – Томск, 1916. –
С. 358 2-й паг., 1 л. к.)

125 лет деревне Вдовино Колыванского района (1884). (Список населенных мест Сибирского
края. В 2 т. Т. 1. – С. 426)

32 Ныне Илимск не существует; в середине 1970-х гг. он был затоплен при создании Усть-Илимского водохранилища.
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125 лет селу Владимировка Тогучинского района (1884). (Список населенных мест Сибирского
края. В 2 т. Т. 1. – С. 466 ; Совет. Сибирь. – 2004. – 4 авг. – С. 4)

125 лет со времени открытия одноклассного начального училища Министерства народного
просвещения в волостном селе Прокудском Томского уезда Томской губернии
(1884; ныне село Коченевского района Новосибирской области). (Памятная книжка
Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год... . – С. 355 2-й паг., 1 л. к.)

125 лет со времени открытия одноклассного начального училища Министерства внутренних
дел в волостном селе Тулинском Барнаульского уезда Томской губернии (1884;
ныне поселок Новосибирского района Новосибирской области). (Памятная книжка
Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год... . – С. 386 2-й паг., 1 л. к.)

120 лет со времени открытия частного курорта на озере Карачи (1889, ныне – Чановский район).
(География России. – М., 1998. – С. 241 – 242 ; Курорты Сибири / А. М. Диковский. –
Новосибирск, 1935. – С. 15)*

120 лет со дня рождения врача, организатора здравоохранения, деятеля РКП(б) Голубевой
Елизаветы Константиновны (1889, Тобольская губ. – 1936, Москва). Выпускница
Петербургского женского медицинского института (1916), после Октябрьской
революции она стала первым организатором советского здравоохранения на
Алтае. В частности, создавала больничную кассу Барнаула и Алтайскую губерн-
скую аптечную комиссию. После белогвардейского переворота (1918) работала в
Пермском губернском комитете РКП(б), возглавляла отдел здравоохранения
Бауманского района г. Москвы. В конце 1919 г., после освобождения Барнаула от
колчаковцев, Е. К. Голубева становится организатором партийной работы в городе,
заведует отделом здравоохранения губревкома, возглавляет Чрезвычайную
комиссию губернского оргбюро по борьбе с тифом (Чекатиф). С 1922 г. Елизавета
Константиновна жила в Петрограде, окончила Институт красной профессуры по
отделению естествознания. С конца 1920-х – в Новосибирске, заведующая отделом
материнства и младенчества в аппарате Сибирского краевого отдела здраво-
охранения. В 1932–1936 гг. Е. К. Голубева – первый директор Западно-Сибир-
ского краевого института социалистического здравоохранения и гигиены (первый
гигиенический НИИ в Сибири, ныне – Новосибирский НИИ гигиены), член
редколлегий журналов «Социалистическое здравоохранение Западной Сибири»
(Новосибирск) и «Гигиена и социалистическое здравоохранение» (Москва).
(Новосибирск : энциклопедия. – С. 208)

100 лет деревне Козлово Коченевского района (1909). (75 лет Коченевскому району. – Новоси-
бирск, 1999. – С. 125 ; Список населенных мест Сибирского края. В 2 т. Т. 1. –
С. 478)

100 лет деревне Леонтьевка Кыштовского района (1909). (Список населенных мест Сибирского
края. В 2 т. Т. 1. – С. 264)

100 лет поселку Маслово Коченевского района (1909). (75 лет Коченевскому району. – С. 125 ;
Список населенных мест Сибирского края. В 2 т. Т. 1. – С. 478 ; К новым победам. –
Коченево, 1979. – 2 авг. – С. 4)

100 лет деревне Павловка (бывший поселок Шейндорф, Шендорфский) Карасукского района
(1909). (Живи, село родное. – с. Октябрьское Карасукского р-на Новосиб. обл., 2004. –
С. 35 ; Список населенных мест Сибирского края. В 2 т. Т. 1. – С. 330)

100 лет деревне Трехречка Куйбышевского района (1909). (Список населенных мест Сибир-
ского края. В 2 т. Т. 1. – С. 248)
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100 лет поселку Чебачье Карасукского района (1909). (Список населенных мест Сибирского
края. В 2 т. Т. 1. – С. 374)

100 лет назад в Ново-Николаевске созданы Городская дума и Городская управа, избран
городской голова (1909–1919). (Новосибирск : энциклопедия. – С. 580 – 585)*

100 лет со времени открытия одноклассных начальных училищ Министерства внутренних дел
в селах Барнаульского уезда Томской губернии (1909; ныне населенные пункты
Новосибирской области): Баклушевском (Баклушевская вол.; ныне с. Баклуши
Доволенского р-на), Гандичевском (Кундранская вол.; ныне д. Гандичи Убинского
р-на), Казанакском (Карасукская вол.; ныне с. Казанак Краснозерского р-на),
Кругло-Озерном (Кундранская вол.; ныне с. Круглоозерное Убинского р-на),
Кундранском (Кундранская вол.; ныне с. Кундран Убинского р-на), Лепокуровском
(Лянинская вол.; ныне с. Лепокурово Баганского р-на). (Памятная книжка Западно-
Сибирского учебного округа на 1916 год... . – С. 384, 385 2-й паг.)

100 лет со времени открытия 1-го одноклассного училища Министерства народного просве-
щения в пос. Коченево Прокудской волости Томского уезда Томской губернии
(1909; ныне районный центр Новосибирской области). (Памятная книжка Западно-
Сибирского учебного округа на 1916 год... . – С. 356 2-й паг.)

100 лет Прокудской сельской библиотеке (Коченевский район, 1909). (Краткий Очерк деятель-
ности общества за время его существования и отчет Совета общества за 1910 –
 1912 г. / О-во содействия устройству сел. бесплат. Библиотек-читален в Том. губ. –
Томск, 1912. – С. 29)*

100 лет службе санитарного надзора Новосибирска (1909). В связи с очередной эпидемией
холеры и брюшного тифа, парализовавшей деловую жизнь города летом 1909 г.,
Новониколаевская городская управа организовала санитарное отделение в составе
врача, фельдшера и дезинфектора (до этого санитарный надзор осуществляла
полиция через околоточных). 70 лет назад, в 1939 г., при городском отделе здраво-
охранения была образована санитарно-гигиеническая лаборатория. 60 лет назад,
7 мая 1949 г., создана Новосибирская санитарно-эпидемиологическая станция
(Приказом по горздравотделу № 305). В нее вошли бактериологическая и сани-
тарно-гигиеническая лаборатории горздравотдела. Наряду с городской СЭС орга-
низовывались и районные санэпидстанции (с 1948 по 1981 год). В 1949 г.
созданы СЭС Центрального, Железнодорожного и Заельцовского районов. В 1991 г.,
в связи с принятием федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» санэпидстанции преобразованы в центры государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора. В настоящее время обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Новосибирска осущест-
вляется учреждениями Государственного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра системы Министерства здравоохранения РФ – центрами Госсанэпиднадзора:
областным, городским, районными. Кроме того, на территории города осущест-
вляют свою деятельность центры Госсанэпиднадзора системы Министерства
путей сообщения, на водном и воздушном транспорте, Министерства обороны,
Министерства внутренних дел, «Медбиоэкстрем», ГУИН Министерства юстиции.
(Новосибирск в историческом прошлом / Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цеп-
ляев. – С. 132 ; История здравоохранения Новосибирска. – С. 78 ; Новосибирск :
энциклопедия. – С. 350)
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100 лет назад (1909) Бердское мукомольное предприятие (Гороховых), участвуя в первой
Всероссийской выставке, получило за хорошее качество продукции малую Золотую
медаль Министерства торговли и промышленности. (Бердск / Е. Н. Сметанин. – С. 18)
См. также: 160 лет со дня рождения томского, новониколаевского, бердского пред-
принимателя, купца первой гильдии Горохова Владимира Александровича...

90 лет поселку Каревский Доволенского района (1919). (Список населенных мест Сибирского
края. В 2 т. Т. 1. – С. 242 ; Совет. Сибирь. – 2005. – 18 июня. – С. 5)*

90 лет со времени освобождения территории будущей Новосибирской области от колчаковцев
(Томская губерния, 1919). (В боях рожденная, 1918–1920 : боевой путь 5 армии. –
Иркутск, 1985. – С. 193 – 209 ; Хрестоматия по истории Новосибирской области,
1917–1970 гг. – Новосибирск, 1976. – С. 33 – 35)*

90 лет со времени открытия в Новониколаевске Закаменской амбулатории (1919), первого
медицинского учреждения на территории будущего Октябрьского района Ново-
сибирска. Основатели – врачи В. М. Калико, К. Д. Манакова, З. А. Тарарникова,
Е. Н. Стрихнина, фельдшеры Г. М. Дорон, М. В. Яровицина – вместе с другими
медработниками города по призыву Сибчекатифа создавали санитарные отряды,
работали в тифозных лазаретах, участвовали в неделях чистоты. Когда тиф
отступил – работали под лозунгом: «От борьбы с эпидемиями – к оздоровлению
труда и быта населения». В небольшом деревянном доме на улице Будаговской
(ныне угол улиц Шевченко и Инской) жителям Закаменской части города оказы-
валась терапевтическая, хирургическая и стоматологическая помощь. В 1928 г.
амбулатория переехала в каменное двухэтажное здание на ул. Змеиногорской
(ныне – Якушева, 41; в 1959 здание реконструировали и надстроили третий этаж).
Учреждению присвоили имя «10-летия Советской власти». Появились педиатри-
ческий, офтальмологический, ЛОР- и кожно-венерологический кабинеты, а также
пункт охраны материнства и детства и молочная кухня. В конце 1920-х – начале
1930-х гг. в Едином диспансере Октябрьского района – так теперь называлось
учреждение – открыты новые кабинеты: рентгеновский, неврологический, подрост-
ковый и лечебного массажа. Организован скабиозорий, а, кроме того, прививочный
пункт против скарлатины и брюшного тифа. В 1935 г. диспансер переименовали
в поликлинику № 4. В годы войны многие врачи, фельдшеры и медсестры ушли
на фронт. Те, кто остался в тылу, сутками не выходили из госпиталей и больниц.
В 1952 г. на территории поликлиники был открыт многопрофильный стационар
на 250 коек, и поликлиника стала поликлиническим отделением больницы № 29
(с 1973 – № 10). В 1992 г., в результате структурной реорганизации районного здраво-
охранения взрослое поликлиническое отделение больницы № 10 и поликлини-
ческое отделение детской больницы № 3 объединены в самостоятельное учреж-
дение – муниципальную поликлинику № 30. Через 10 лет произошло слияние
30-й поликлиники и детской поликлиники № 5 (в соответствии с Постановлением
мэрии № 1494 от 2.07.2002). Образовалась Городская поликлиника № 2. В настоя-
щее время это мощное многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреж-
дение, в составе которого три терапевтических отделения, три – педиатрических,
хирургическое, офтальмологическое, оториноларингологическое, неврологическое
и физиотерапевтическое отделения. Прием здесь ведут гематолог, эндокринолог,
кардиолог, онколог, гастроэнтеролог. Кроме того, пульмонолог, акушер-гинеколог,
инфекционист, детский кардиоревматолог и многие другие специалисты.
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Поликлиника обслуживает 60 600 взрослых и 14 500 детей. Осуществляет меди-
цинское обеспечение учащихся 13 школ Октябрьского района, студентов Сибир-
ского университета телекоммуникаций и информатики, Новосибирского архитек-
турно-строительного университета, химико-технологического колледжа и авто-
транспортного техникума. В поликлинике работают 126 врачей, в том числе три
кандидата медицинских наук, 53 врача высшей квалификационной категории,
четыре отличника здравоохранения, один заслуженный врач РФ. (История здра-
воохранения Новосибирска. – С. 286, 292 ; Совет. Сибирь. – 1989. – 24 мая. – С. 3)

90 лет ОАО «Барабинский комбикормовый завод» (1919). (Молодость Сибири. – 2007. – № 39
(26 сент. – 2 окт.). – С. 10)*

80 лет поселку Голубинский Краснозерского района (1929). (Совет. Сибирь. – 1989. – 14 июля. –
С. 3)

80 лет поселку Запрудный Черепановского района (1929). (Сов. Сибирь. – 1996. – 29 окт. – С. 3)

80 лет селу Ключики Сузунского района (1929). (Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. –
1999. – № 29 (3 сент.). – С. 3 ; Новая жизнь. – Сузун, 1999. – 17 июля. – С. 2 ; 14 авг. –
С. 2)

80 лет селу Новороссийское Здвинского района (1929). (Сел. труженик. – Здвинск, 1979. –
27 апр. – С. 2)

80 лет поселку Чернышевский Татарского района (1929). (Нам здесь жить. – С. 251)

80 лет назад (1929) близ поселка Ложок (в районе созданного впоследствии города Искитим)
и одноименной железнодорожной станции был создан Отдельный лагерный пункт
№ 4 Сибирского лагеря особого назначения (СибЛОН, 1929–1956). По свидетель-
ству очевидцев, это был самый жестокий каторжный лагерь, предназначенный
фактически для уничтожения заключенных путем создания каторжных условий
работы и жизни. В одной зоне помещались политические заключенные, в других –
уголовники и штрафники, отбывающие большие сроки за особо тяжкие преступ-
ления. В числе каторжников были и православные священники. В особой зоне
помещались женщины, в том числе жены осужденных и расстрелянных советских
и партийных деятелей, например, жена Н. И. Бухарина – Анна Ларина. Заклю-
ченные занимались добычей известняка и камня. Работа начиналась с 7 часов
утра. Весь труд – полностью ручной. Использовались примитивные инструменты:
кайло, кирка, пешня, кувалда, клинья, лом, тачки. Впрочем, когда администрации
ОЛП № 4 (позже ПЯ-53) стало ясно, что подъем породы из карьера вручную идет
крайне медленно, была проложена узкоколейка. Не говоря уже о том, что эту
тяжелую работу выполняли истощенные люди, легкие каторжников разъедались
ядовитой известковой пылью. Часть заключенных работала на силикатном и
известняковом заводах, построенных по соседству, и занималась обжигом извести.
Каторжный труд сочетался с каторжными условиями жизни. Подъем совершался
в 4 часа утра. До 7 часов заключенным раздавали «завтрак» – пайки хлеба по 125 г.
Длительность раздачи паек объясняется тем, что в зоне ОЛП № 4 была очень
маленькая столовая. Чтобы накормить заключенных (более 1000) требовалось
около трех часов. Кормили 1 раз в сутки. Едкая пыль, оседавшая в легких, быстро
превращала их в кровавые лохмотья. Тех, кто уже не мог махать кайлом, подсте-
регала голодная смерть – не вышедшим на работу паек не полагался. От силикоза
и истощения многие заключенные умирали в течение короткого времени. Погибло
не менее 30 000 человек. В 1956 г. лагерь был ликвидирован. Сейчас старые карьеры
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затоплены. На месте лагеря высится Дворец культуры и школа, протекает мирная
жизнь нового населения микрорайона Ложок. В Искитимском музее создана
экспозиция, посвященная лагерю. 30 октября 1994 г., в день памяти жертв поли-
тических репрессий, на месте лагеря открыт памятник «Поклонный крест», на
постаменте которого – надпись: «Жертвам политических репрессий. Мир праху,
честь имени невинно погибших». (Искитим. XX век / Г. Г. Максимов. – С. 181 ;
http://www.lojok.orthodoxy.ru/histor/index.htm / Ложок. Живоносный источник :
страница прихода в честь иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник» ;
http://imgranit.h1.ru/history.html / ОАО «Искитиммраморгранит» : пр-во и реали-
зация щебня/История ; http://www.orthedu.ru/nskeparh/eparhia/sv_mestasv_
istochnik.htm / Русская православная церковь/Новосибирская епархия/Епархия/
Святые места/Святой источник)

75 лет со времени открытия в с. Увальское Татарского района первого медицинского пункта
(193433). В начале 1943 г. в селе был образован врачебный участок, к которому
относились медпункты в д. Чинявино, с. Ускюль и в Степановской МТС. В 1947
открыли Увальскую врачебную амбулаторию, а в мае 1950 образовалась Уваль-
ская участковая больница. В настоящее время в больнице 17 медицинских работ-
ников; у одиннадцати – высшая квалификация, у пяти – первая. Каждый фельд-
шер обслуживает не менее семнадцати больных в день. В 2000-х годах больница
постоянно занимает первые места в районном соревновании сельских больниц.
Под эгидой участковой действуют шесть фельдшерско-акушерских пунктов:
в селах Ускюль и Козловка, деревнях Тайлаково, Чинявино, Рождественка и в
поселке Зеленая Грива. (Нам здесь жить. – С. 164)

75 лет Каргатской центральной библиотеке (1934). (За изобилие. – Каргат, 2005. – № 2
(6–12 янв.). – С. 11)*

75 лет назад, в 1934 г. началась история создания новосибирского драматического театра
«На левом берегу». Годом ранее, 1 января 1933 г. был открыт клуб имени К. Цет-
кин завода «Сибкомбайн» (впоследствии – «Сибсельмаш»). В 1934 г. при клубе
организовали драмкружок. С годами мастерство самодеятельных артистов
росло, и в 1943 г., заняв первое место в областном смотре, они получили право
выступать с концертами на фронте, перед моряками Северного флота. В 1958 г.
руководить кружком пришел выпускник Ленинградской школы-студии Большого
драматического театра, актер новосибирского театра «Красный факел»
С. С. Иоаниди (1928–1998). Его первой работой с новосибирской самодеятель-
ностью стала постановка «Ромео и Джульетты» У. Шекспира, премьера которой
состоялась в феврале 1959. В том же году драматическому коллективу было при-
своено звание «народный». К моменту прихода нового режиссера кружок посещали
семь человек. В 1964 г. репертуар труппы из 40 человек составлял 16 спектаклей.
При театре была создана двухгодичная школа-студия, где рабочие обучались
актерскому мастерству. С. С. Иоаниди был педагогом, художественным руково-
дителем коллектива до 1964 г., и потом: в 1980-х – 1990-х гг., когда театр приобрел
статус профессионального и стал называться «На левом берегу». В годы перестройки
в Новосибирске закрылись все народные театры. «Левый берег» продолжал играть
спектакли. В 1993 Иоаниди добился принятия решения о присоединении театра к
Новосибирской филармонии. 1 апреля 1997 г. театр обрел независимость, полу-
чив статус профессионального государственного драматического театра «На левом

33 По воспоминаниям старожилов – осень 1934 г.
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берегу». В 2001 г. основателю, заслуженному деятелю искусств России С. С. Иоа-
ниди на здании ДК имени К. Цеткин установлена мемориальная доска работы
А. Дьякова. (Совет. Сибирь. – 1997. – 9 окт. – С. 4 ; 1959. – 24 февр. – С. 4 ;
21 марта. – С. 3 ; http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2F
www.nalevomberegu.ru)

70 лет Новосибирскому институту повышения квалификации и переподготовки работников
образования (1939). 34 (Совет. Сибирь. – 1939. – 9 апр. – С. 4 ; http://www.nipkipro.ru/
html.php?id114 / Новосибирский институт повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования ; http://www.websib.ru/~su/4-99/abris4_2.htm /
Новосибирская открытая образовательная сеть/журнал «Сибирский учитель»)*

70 лет ОАО «Родина» (Новосибирск), предприятию по производству бумажно-беловых и кан-
целярских товаров, картонной упаковки. Создавалось в 1939 г. как промыслово-
кооперативная артель инвалидов «Родина». Около 800 человек занимались
надомными работами: пошивом спецодежды и переплетом книг. Постепенно пред-
приятие перешло на изготовление бумажно-беловой продукции, и в 1959 г. было
преобразовано в картонажно-полиграфическую фабрику, к XXI веку ставшую
одной из ведущих за Уралом. С 1992 г. является акционерным обществом.
Производит тетради – общие, школьные, для рисования и для черчения, школьные
дневники, наборы цветной бумаги. Кроме того, ежедневники, бумагу для заметок
и для копировальной техники, миллиметровую бумагу, блокноты, папки для кур-
совых и дипломных работ, скоросшиватели, бухгалтерские бланки, картонную
упаковку и другие изделия. Продукция «Родины» удостоена немалых наград на
ярмарках и выставках. Генеральный директор АО Г. И. Баранов, руководящий
предприятием с 1984 г., награжден дипломом Международной ассоциации руко-
водителей предприятий «За успешное развитие бизнеса в Сибири» с одновремен-
ным присвоением звания «Надежный партнер». Свою продукцию «Родина» постав-
ляет не только в города Сибири, но и на Дальний Восток, в Приморье, Алтайский
край, Казахстан. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 741 ; Вечер. Новосибирск. –
1999. – 15 сент. – С. 2)

70 лет со времени создания санитарно-гигиенической лаборатории при Новосибирском город-
ском отделе здравоохранения (1939).
См.: 100 лет службе санитарного надзора Новосибирска (1909)

60 лет селу Дубровка Маслянинского района (1949). (Маслян. льновод. – Маслянино, 1989. –
3 авг. – С. 2)*

60 лет со времени создания санитарно-эпидемиологических станций Центрального, Желез-
нодорожного и Заельцовского районов Новосибирска (1949).
См.: 100 лет службе санитарного надзора Новосибирска (1909)

60 лет ООО ПК «Объединение Сибстальконструкция». История создания предприятия следующая.
В 1949 г. в составе Главстальмонтажа Министерства строительства предприятий
машиностроения СССР был образован трест «Стальмонтаж-3». Свою деятельность
в Новосибирске это специализированное предприятие по проектированию, изго-
товлению и монтажу металлоконструкций сложных сборных железобетонных

34 В некоторых краеведческих изданиях фигурирует 9 апреля 1939 г. как дата выхода Постановления облисполкома
о создании областного института усовершенствования учителей. Эта дата, скорее всего, ошибочна. Ее источником,
вероятно, является газета «Советская Сибирь» от 9.04.1939, в которой была дана информация: «Облисполком решил
создать в Новосибирске областной институт усовершенствования учителей [...]». В этой публикации не сказано о том,
что решение (или постановление) вышло именно 9 апреля. Скорее всего, речь шла о более раннем документе обл-
исполкома.
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конструкций в районах Сибири, Дальнего Востока и в республиках Средней Азии
начало 1 января 1950 года. В 1961 г. трест «Стальмонтаж-3» был преобразован в
трест по производству и монтажу стальных и сложных железобетонных конструкций
«Сибстальконструкция». В январе 1990 г. трест «Сибстальконструкция» реорга-
низован в промышленно-строительное объединение «Сибстальконструкция»
Минмонтажспецстроя СССР. С 9 апреля 1993 г. это акционерное общество откры-
того типа – АООТ «Сибстальконструкция», с 30 июня 1997 г. – общество открытого
типа (ОАО) «Сибстальконструкция». Ныне это ООО ПК «Объединение Сибсталь-
конструкция». Выполняет работы по проектированию, изготовлению, поставке и
монтажу зданий и сооружений из металлоконструкций любого назначения;
обследованию, усилению и реконструкции конструкций зданий и сооружений;
обследованию и ремонту грузоподъемных механизмов всех типов. Оказывает
монтажно-сварочные услуги. За шесть десятилетий компания изготовила более
1,5 млн тонн металлоконструкций, смонтировала свыше 2,6 млн тонн стальных
и 3,6 млн кубометров сборных железобетонных конструкций. Построено более чем
9 600 объектов промышленного и гражданского назначения. Коллектив «Сибсталь-
конструкции» принял участие в проектировании и монтаже 60 заводов стройма-
териалов, в том числе в поселках Горный (Тогучинский район) и Дорогино (Чере-
пановский) Новосибирской области, цементный завод в Искитиме, все заводы
железобетонных изделий в Новосибирске. 28 электролизных цехов Красноярского,
Новокузнецкого и Иркутского алюминиевых заводов, электродный завод в поселке
Линево Искитимского района Новосибирской области. Объекты «Сибсталькон-
струкции» в Новосибирске – Металлургический завод имени А. Н. Кузьмина,
комплекс цехов заводов «Сибэлектротяжмаш», «Тяжстанкогидропресс», «Сибсельмаш»
и «Сибтекстильмаш», новые цеха стрелочного завода, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.
В числе объектов гражданского назначения, построенных в Новосибирске –
система «Орбита», телецентр (всего сдано в эксплуатацию 20 телецентров), назем-
ная часть галереи метромоста, несущие вантовые покрытия цирка и театра
«Глобус», крытые рынки, здания АТС и проектных институтов – Гражданпроект,
Гипрошахт, Дворец спорта Новосибирского технического университета, торговый
центр «Мега-Новосибирск» и другие. В 2005–2007 годах построены 32 антенно-
мачтовых сооружения в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтай-
ском крае. В Кемеровской области – башни сотовой связи, здания и сооружения
на Талдинском, Калтанском и Распадском угольных разрезах, металлические
каркасы жилых зданий и офисов в Новосибирске, Омске, Барнауле, Новокузнецке.
Объекты на Западно-Сибирском и Кузнецком металлургических комбинатах в
Новокузнецке, Коксовая батарея № 5 в г. Заринске на Алтайском коксохимическом
заводе. Крытый конный манеж площадью 2 340 кв. м в г. Луга Ленинградской
области. География деятельности «Сибстальконструкции» – это не только многие
регионы России, но и страны Европы, Азии и Латинской Америки. В «Объединение
Сибстальконструкция» входит девять специализированных предприятий и орга-
низаций, расположенных в Новосибирске (завод металлоконструкций3 5, проектно-
технологический институт, монтажное предприятие), Новокузнецке, Омске,
Томске и в Алтайском крае. (Новосибирск : энциклопедия. – С. 794 ; Ведомости
Новосиб. обл. Совета депутатов. – 2008. – 1 февр. (№ 7). – С. 22 ; ГАНО. Ф. 1416.
Оп. 1. Д. 175. Л. 3-об, историческая справка)

35 См. 6 мая – 70 лет Новосибирскому заводу металлоконструкций (1939).
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50 лет с начала работы Речкуновского санатория (1959). Одна из лучших здравниц Сибири
расположена около г. Бердска, в сосновом бору у Обского моря (Новосибирское
водохранилище). В современных комфортабельных корпусах с одно- и двухмест-
ными номерами одновременно лечатся более 600 больных. Медицинские показа-
ния: заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата. В санатории успешно лечат гипертонию, кардиосклероз,
коронаросклероз, неврастению и другие заболевания. Работа проводится в содру-
жестве с учеными Института терапии СО РАМН и преподавателями Новосибир-
ского медицинского университета. Санаторий располагает мощной лечебной
базой. Имеется водолечебница, где отпускаются искусственные сероводородные,
жемчужные, углекислые, хвойно-соленые, йодобромные и кислородные ванны,
лечебные души, подводный душ-массаж. Для лечения больных применяется
также аппаратная физиотерапия, иглорефлексотерапия, лазеротерапия, КВЧ-
терапия, ароматерапия, озокеритолечение. Кроме того, используется мануальная
терапия, массаж, лечебная физкультура, ингаляции – масляные и травяные,
«соляная пещера», кислородолечение. Для зимнего климатолечения есть застек-
ленные веранды. В столовой санатория предлагается качественное, полноценное
питание, в соответствии с рекомендованной врачами диетой. К услугам отдыха-
ющих – сауна, парикмахерская, библиотека, клуб. Летом работает лодочная стан-
ция, где можно взять напрокат лодки и катамараны. Зимой организован прокат
лыж. (Бердск / Е. Н. Сметанин. – С. 104, 123 ; Город Бердск, строительство –
XX век / В. Н. Артемов, Д. А. Платошечкин. – Бердск, 2001. – С. 123)

25 лет Бердской бригаде специального назначения, сформированной на базе отдельной роты
специального назначения в соответствии с директивой министра обороны СССР
№ 314/1/00210 от 15.02.1984 и на основании директивы командующего войсками
Сибирского военного округа № 12/1/00565 от 16.03.1984 с пунктом постоянной
дислокации в г. Бердске Новосибирской области. С 14 декабря 1994 г. по 22 ок-
тября 1996 г., с 14 августа 1999 г. по 30 января 2007 г. бригада выполняла боевые
задачи по восстановлению конституционного строя на территории Чеченской
Республики. Военнослужащими бригады выполнялись сложнейшие задачи по
уничтожению и разоружению бандитских формирований, блокированию марш-
рутов переброски боевиками оружия и боеприпасов, по разведке районов сосре-
доточения боевиков, их опорных пунктов, баз, складов с боеприпасами и продо-
вольствием, уничтожению незаконно действующих пунктов нефтепереработки,
очистке населенных пунктов республики от боевиков. Каждый третий военный в
бригаде – бердчанин. Служат в спецназе люди, прошедшие Афганистан и «горя-
чие точки» Советского Союза. За время существования бригады спецназа шесть
ее военнослужащих были удостоены звания Героя Российской Федерации. Капитан
И. Лелюх, лейтенант Д. Ерофеев, прапорщик О. Куянов – посмертно. Герои-спецна-
зовцы майор Е. Конопелькин и майор Д. Сафин сейчас продолжают службу в Москве.
Герой России рядовой И. Ануреев уволился из вооруженных сил и живет в Ново-
сибирской области. И. Лелюх похоронен в Новосибирске (в Бердске его именем
названа улица), Д. Ерофеев – на его родине, в Алтайском крае. Единственный из
Героев России, награжденных посмертно и похороненных в Бердске – О. Куянов.
Капитан И. Лелюх и лейтенант Д. Ерофеев Приказом министра обороны РФ
навечно зачислены в списки части. В ходе контртеррористических операций
46 человек погибли, 109 были ранены. Около 2,5 тысяч военнослужащих бригады
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спецназа награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявлен-
ные при выполнении воинского долга. Орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени награждены два человека, орденом Мужества – 245, орденом «За воен-
ные заслуги» – 55 человек. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени награждены 60 человек, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени – 376. Награждены медалями: «За отвагу» – 495 человек, Суворова –
234, Жукова – девять, «За отличия в воинской службе» I степени – 40, «За отли-
чие в воинской службе» II степени – 119 человек. В 1996 г. бригада названа луч-
шим подразделением Вооруженных сил. Кроме того, неоднократно награждалась
переходящими Красными знаменами, Кубком Сибирского военного округа,
вымпелами. Одно из последних достижений – завоеванный военнослужащим
бригады Камилом Магометовым титул чемпиона мира по дзюдо и статус мастера
спорта международного класса (сентябрь 2006 г.).36

36 Справку подготовил командир бердской бригады специального назначения, полковник М. С. Шустов.
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290 лет деревне Дресвянка Маслянинского района (1719)

В 2009 году деревне Дресвянка исполняется
290 лет. Дресвянка возникла в 1719 году на берегу
извилистой речки с тем же названием, происходя-
щим от слова «дресва» – мель на реке, крупный
песок, гравий. Среди старожилов существовало мне-
ние, что основали деревню староверы, так как
большую её часть занимали их дома, и даже су-
ществовали две улицы, полностью заселенные
ими. Кроме того, у староверов был свой молельный
дом и кладбище. До наших дней дошло и назва-
ние этих мест – «кержацкий край».

Когда-то давно на месте деревни стоял боль-
шой сосновый бор. Дивная красота природы – реч-
ка, холмы, лес – привлекла ходоков, заложивших
здесь поселение. Первыми жилищами были зем-
лянки, а затем появились рубленые дома, благо
леса кругом было много. Первые дома возникли
вдоль полноводной реки Дресвянки (когда-то она
по размерам немного уступала Берди; разливы во
время весеннего половодья достигали 12 метров,
и глубина была 4 метра).

Первые рубленые дома до наших дней не
сохранились, но сохранилась планировка деревни
с момента её основания. Улицы были длинными
и располагались вдоль реки. Когда Дресвянка ста-
ла расширяться за счет вновь прибывших посе-
ленцев, дома и улицы стали располагать без вся-
кой планировки.

В конце XVIII – начале XIX веков в сибир-
скую деревню переселились жители европейской
части России – из-за нехватки земли они устрем-
лялись за тысячи километров  от родных мест.
До наших дней дошло название одной из улиц, осно-
ванной выходцами из Пензенской губернии и про-
званной «Пензяки» (современное официальное
название – Пензенская). Были и улицы, основан-
ные выходцами из Воронежа, Казани и т. д.

В начале XIX века была построена право-
славная церковь, куда на религиозные праздники
собирались под звон колоколов не только жители
Дресвянки, но и жители из близлежащих сел и дере-
вень. В 1935 году церковь была закрыта, служба в ней
прекратилась, но здание сохранилось до сих пор.

Славилась Дресвянка и своими мастерами.
Один из них – Дорофей Чернядьев, который знал

секреты изготовления гончарной посуды. В неко-
торых источниках встречается второе название
села – Горшки, вероятно, за уникальные миски, кор-
чаги, крынки и горшки, изготовленные Дорофеем.

Выходцы из Казани Уткины построили пер-
вую в селе пекарню. Сергей Андрюхов славился
своими портняжными изделиями: стегаными фу-
файками и одеялами.

На большой, просторной торговой площади в
центре деревни в воскресные дни проводилась
ярмарка. Торговый люд со всей округи, даже из
Новониколаевска и Барнаула собирался здесь.

После Октябрьской революции Дресвянка
разрасталась за счет новых переселенцев. В конце
20-х годов началось обобществление земли и созда-
ние коммун. Возникло льноводческое товарищество
«Красный Октябрь». В 1935 году в период массовой
коллективизации в деревне возникает сразу три кол-
хоза: «Красный партизан», «Большевик» и «Красный
боец». Упорной работой колхозники достигали боль-
ших успехов в получении высоких урожаев льно-
семени, льноволокна, ржи, пшеницы и других куль-
тур. Жительница Дресвянки Евгения Кирьяновна
Беспалова за высокий результат в получении льно-
волокна и льносемени была отправлена делегатом
на III съезд колхозников в Москву.

В тяжелые дни испытаний в годы Великой
Отечественной войны жители села вносили свой
вклад в фонд Победы; порой оставаясь голодными,
они отправляли на фронт заработанные трудовые
рубли, шили, вязали теплые вещи.

На фронт ушли 300 дресвянцев, из них не
вернулись около 80 человек. Среди Героев Совет-
ского Союза есть и наш односельчанин – Григорий
Феоктистович Щекотов (1924–1981), получивший
это высокое звание в боях за Днепр.

Закончилась война, начались мирные будни,
восстановление хозяйства. В 50-х годах происхо-
дит укрупнение хозяйств в колхозы: «Большевик»
и «Красный партизан» реорганизуются в один кол-
хоз – «Большевик».

Немало в Дресвянке тружеников, прославив-
ших не только Маслянинский район, но и страну.

Молодежное звено под руководством Казар-
киной Анны Семеновны в 50-х годах за короткий
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СПИСОК населенных мест Сибирского края.
В 2 т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири /

Сиб. краев. исполн. ком., Стат. отд. – Новоси-
бирск : [б. и.], 1928 (Тип. «Совет. Сибирь»). –
831 с.
На с. 490 – 491 имеются краткие данные о селе Дресвянка
(Горшки) Маслянинского района Новосибирского округа.

СПИСОК населенных мест Томской губернии
на 1911 год. – Томск : Губ. стат. ком., 1911. –
577, XXVI с.
На с. 220 – 221 имеются краткие данные о д. Дресвянка
(Горшки) Николаевской волости Барнаульского уезда.

СПИСОК населенных мест Томской губернии
за 1893 год. – Томск : [б. и.], 1893 (Тип. губ.
правления). – 381, [4] с.
На с. 96 – 97 имеются краткие данные о д. Дресвянка
Николаевской волости Барнаульского округа.

ТОМСКАЯ губерния. Список населенных
мест по сведениям 1859 года / обработан
В. Зверинским. – СПб : Стат. ком. М-ва внутр.
дел, 1868. – CXXIV, 148 с. – (Списки населен-
ных мест Российской Империи ; т. 60).
На с. 42 имеются краткие данные о д. Дресвянка (Горшки)
1-го участка Барнаульского округа.

ОАС администрации Маслянинского
района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62 (Посемейный имен-
ной список села Дресвянка, 1927 год)

период добилось наивысших показателей по про-
изводству льносемени – 5 центнеров с гектара. За
такие показатели в 1954 году Анна Семеновна
была награждена бронзовой медалью ВДНХ.

Куликов Владимир Николаевич, 43 года про-
работавший механизатором, за многолетний и доб-
росовестный труд награжден многими орденами и
медалями, перед выходом на заслуженный отдых
получил звание «Заслуженный механизатор сель-
ского хозяйства России».

Сегодня Дресвянка уже не та, что была ранее,
когда в ней было 550 дворов и 2000 населения (на
эти цифры указывает перепись населения конца
1930-х годов). Сегодня в деревне около 100 дворов
и 300 жителей. Здесь расположено отделение № 2
СХПК «Колхоз «Малый Сибиряк». Количество
рабочих составляет 30 человек, площадь пахотных
земель – 1 500 га, поголовье скота – 580 голов.

Н. В. Куликов
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200 лет селу Суздалка Доволенского района (1809)

По рассказам старожилов, село Суздалка
образовалось в 1809 году. Первыми поселенцами
были здесь Суздалевы, которые жили на юго-во-
сточном берегу озера Суздаль. За ними поселились
Черепановы, Квашнины. В 1860 году село пере-
несли на западный берег Суздаля. К тому време-
ни там уже было около шестидесяти дворов. Народ
селился на возвышенном месте между двумя озе-
рами: Суздалем и Травное. Население занималось
скотоводством, земледелием, рыбной ловлей и охо-
той. Землю обрабатывали сохой и деревянной
бороной. Только в начале ХХ века в зажиточных
семьях появились плуги, жатки, сенокосилки и
молотилки. Тогда и началось деление на бедных
и богатых. Так, у купца Некрасова в Суздалке был
большой шестикомнатный дом, лавка, маслоза-
вод, много скота. Некрасов использовал наемный
труд батраков, которые за чрезвычайно низкую
плату работали на него по 14 часов в сутки. Даже
после революции он продолжал эксплуатировать
бедняков. Только в 1929 году купец был раскула-
чен, а все его имущество передано в собственность
колхоза. Был еще в Суздалке купец Мызников,
имевший в деревне лавку и маслозавод.

До революции за порядком в селе следил ста-
роста, которого обычно выбирали из более зажи-
точных крестьян. Порой выбранный человек был
совершенно неграмотным, не умел даже расписы-
ваться, а вместо подписи ставил печать с надписью
«Сельский староста». В его обязанности входило
собирать подати и налоги, собирать сельские сходы
для решения вопросов, связанных с жизнью села.
Старостами в с. Суздалка до революции были Анд-
рей Бобин, Демид Денисенко, Александр Пинченко
и другие.

В селе было много ссыльных, которых местные
жители называли бродяжками (котелочниками).
В дома входить им запрещалось. Они просили
милостыню, ночевали в банях. Ссыльные постоянно
находились под надзором урядника, который жил
в волостном селе Ярки.

Разрастаться Суздалка начала в 1908–1910
годах, когда сюда стали приезжать переселенцы с
Украины. Разрасталась улица Становиновка.
Первым ее жителем был Фаддей Винников, за
ним начали строиться Петров, Иволин, Пешков,

Деманов и другие. В 1919 году начала отстраи-
ваться улица Вознесенка.

После революции вся земля в деревне пере-
шла в собственность крестьян. Поделили подушно:
пять десятин на душу (до революции богатые имели
по 50–60 десятин, бедные – от трех до пяти).

В 1918 году, когда Сибирь была захвачена
Колчаком, в Суздалке организовался партизан-
ский отряд. Комиссаром был избран Антон Сафо-
нович Работа, председателем Совета – Никита Мат-
веевич Жиляев, начальником кавалерийского
эскадрона был назначен Георгий Никитич Жиляев.
Всего в партизанском отряде было около 300 чело-
век. Штаб находился в Суздалке, в поповском доме.

В открытый бой с колчаковскими частями пар-
тизаны вступали два раза: первый раз в Утянке,
затем – в Кротово. В бою под Кротовом в отряде
погибли три человека: Григорий Егорович Семе-
нов, Рыковской и Дороженко. Похоронены они
были на кладбище в конце улицы, которая стала
с тех пор называться Партизанской.

В декабре 1918 года отдельные партизанские
отряды были объединены в полк. В этом же месяце
они соединились с регулярными частями Крас-
ной Армии, теснившей Колчака на восток.

После изгнания белогвардейцев многие муж-
чины возвратились домой и начали заниматься
хозяйством. До конца 20-х годов сельское хозяй-
ство велось единолично. Только в 1929 году в Суздал-
ке началась коллективизация. Создавались ТОЗы
(товарищества по совместной обработке земли).
Первый колхоз, организованный в селе, назывался
«Путь Ленина», первым его председателем был
Аксен Власович Драчев. Для поддержки колхоз-
ного движения в хозяйство был прислан рабочий-
двадцатипятитысячник Репин. После Драчева пред-
седателями в колхозе работали Котенко, Жиляев,
Шелудченко, Калинин.

В 1932 году колхоз разделился на два хозяй-
ства: «Имени Ворошилова» и «Путь Ленина». Затем,
в 1934 году, из колхоза «Имени Ворошилова» выде-
лились еще два – «Большевик» и «Победа», а из
колхоза «Путь Ленина» – «Красная Дубрава». Так
в Суздалке стало существовать пять колхозов.
В 1936 году организовался шестой – «Имени Ки-
рова», объединивший последних единоличников,
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14 дворов. В 1938 году колхоз «Имени Кирова»
влился в «Красную дубраву».

Когда организовалась Волчанская МТС, суз-
дальские поля начали обрабатывать тракторами.
Первыми трактористами были: Лукаш Е., Мари-
нец С., Гордеев С. А.

В 1950 году все колхозы объединились в один –
«Путь Ленина», руководил им Андрей Лаврентьевич
Удод. В 1965 году на базе этого колхоза был создан
совхоз «Суздальский». Первым его директором был
В. К. Ильченко, после него хозяйством руководили
А. И. Черненко, Н. Е. Труфанов, Н. Н. Горюнов.
Со времени преобразования в 1992 году совхоза в
акционерное общество «Суздальское» Игорь Нико-
лаевич является его генеральным директором.

В акционерное общество входит три населен-
ных пункта: с. Суздалка, д. Комендантка, пос. Ново-
доволенский. ЗАО является одним из ведущих
хозяйств Доволенского района. В обществе трудятся
344 человека, среди них механизаторы, доярки, по-
ярки, специалисты и другие. Основные предприя-
тия и организации села Суздалка – ЗАО «Суздаль-
ское», хлебопекарня, мельница, объекты соцкульт-
быта, школа, детский сад, сауна.

Суздальский сельский Совет образован в 1923
году. Председателями и секретарями исполкома
сельсовета работали следующие суздальцы. 1929
год: Горюнов Илья, Черепанов, Виноградов, Тимо-
феев. 1930: Горюнов И., Лузик Василий Иванович,
Шарапов. 1932: Лузик В. И., Горюнов Андрей, Аку-
ленко Митрофан Семенович, Игуменов Семен Афа-
насьевич. 1933: Горюнов А., Игуменов С. А. 1935:

Долгов Петр Иванович, Рыженко Петр Иосифович.
1936: Жиляев Егор Никитич, Чмель Афанасий Семе-
нович. 1939: Жиляев Георгий Никитич, Чмель А. С.
1940: Сорокин Никита, Чмель А. С. 1941: Чмель А. С.,
Макаренко Н. М. 1942: Костенко А. А., Чмель А. С.
1943: Гудим Марк И., Рыженко П. И. 1944: Труфа-
нов А. В., Чмель А. С. 1945: Труфанов Александр,
Ишкова Галина К., Томилов Илья Пантелеевич.
1946: Удод Андрей Лаврентьевич, Томилов И. П.
1947: Удод А. Л., Савкина Евдокия В., Томилов И. П.
1948–1956: Игуменов Иван Иванович, Томилов И. П.
1957: Игуменов И. И., Томилов И. П. (начало года),
Головач Николай Федорович, Томилов И. П. (с 25 мар-
та). 1958: Головач Н. Ф., Томилов И. П. 1959: Голо-
вач Н. Ф., Томилов И. П. (до марта), Удод А. Л., Томи-
лов И. П. (с марта до конца года). 1960: Денисенко
Архип Афанасьевич, Шелудченко Иван Яковле-
вич. 1961 – апрель 1964: Пинекер Алексей Андре-
евич, Шелудченко И. Я. Апрель 1964 – март 1967:
Белоконь Георгий Тихонович, Шелудченко И. Я.
Апрель 1969 – 1975: Журбенко Александра Геор-
гиевна, Шелудченко И. Я. 1976–1977: Журбенко А. Г.,
Анохина Мария Михайловна. 1978–1980: Жур-
бенко А. Г., Нилкина Галина Ивановна. 1989–1990:
Журбенко А. Г., Екимова Татьяна Григорьевна.
С 1991: Егоренко Сергей Петрович, Екимова Т. Г.
С 1992 по 1996 – Пинченко Александр Кузьмич,
Екимова Т. Г., Казанцева Раиса Николаевна.
С 1997 г. – глава муниципального образования –
Юрьев Сергей Иванович. Специалисты – Еки-
мова Т. Г. (до июня 2005 г.), Рыковская Светлана
Анатольевна (с 2005 г.).

С. И. Юрьев
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О работе школьников в Суздальском совхозе.

ДОМ жилой Квашнина // Памятники исто-
рии, архитектуры и монументального искус-
ства Новосибирской области : кат. / Науч.-про-
изв. центр по сохранению ист.-культур. на-
следия Новосиб. обл. – Новосибирск, 2001. –
Кн. 2 : Новосибирская область. – С. 32 : ил.
О памятнике архитектуры областного значения.

СПИСОК населенных мест Сибирского края.
В 2 т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири /
Сиб. краев. исполн. ком., Стат. отд. – Новоси-
бирск : [б. и.], 1928 (Тип. «Совет. Сибирь»). –
831 с.
На с. 242 – 243 имеются краткие данные о селе Суздалка
Баклушевского района Барабинского округа.

СПИСОК населенных мест Томской губернии
на 1911 год. – Томск : Губ. стат. ком., 1911. –
577, XXVI с.
На с. 276 – 277 имеются краткие данные о д. Суздалка
Ярковской волости Барнаульского уезда.

СПИСОК населенных мест Томской губернии
за 1893 год. – Томск : [б. и.], 1893 (Тип. губ.
правления). – 381, [4] с.
На с. 134 – 135 имеются краткие данные о д. Суздалки
Чулымской волости Барнаульского округа.

ТОМСКАЯ губерния. Список населенных
мест по сведениям 1859 года / обработан В. Зве-
ринским. – СПб : Стат. ком. М-ва внутр. дел,
1868. – CXXIV, 148 с. – (Списки населенных
мест Российской Империи ; т. 60).
На с. 54 имеются краткие данные о д. Суздальская 3-го
участка Барнаульского округа.
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180 лет селу Волчанка Доволенского района (1829)

Село Волчанка образовалось в 1829 году не-
далеко от озера Волчье. Вначале это была заимка.
Первые переселенцы – Гурьевы, Важенины, Суб-
ботины, Чебаковы, Нефедьевы – строили дома из
местного леса на берегу реки Баган (теперь улица
Сибирская). Река была довольно крупной и являлась
единственным путем сообщения с другими селами.

В дальнейшем, с увеличением населения, за-
имка выросла в небольшую деревеньку, которую
называли Волчьей Притыкой, потому что в этих ме-
стах водилось много волков. Массовое заселение села
происходило в конце 1870-х и начале 1880-х годов.

Именно от названий губерний, октуда прибы-
вали новопоселенцы, происходили названия буду-
щих улиц села: Сибирская, Саратовская, Орлов-
ская, Курская. (У других улиц была своя история.
Воробьевская получила название из-за того, что
большинство жителей здесь были бедны, кое-как
сводили концы с концами. Крыши на домах были
все соломенные и служили хорошим приютом для
воробьев. Улица Ярочкина раньше называлась
Новой, но у одного из жителей, Чабунина Николая,
не то цыган, не то киргиз, покупая сено, украл ярку,
из-за этого улицу прозвали Ярочкиной.)

Здешние места были очень благоприятны для
переселенцев. Имелась река, можно было выра-
щивать хлеба, в густых лесах охотиться на дичь,
собирать грибы и ягоды, которых было огромное
множество, ловить рыбу. Переселенцы ловили и
одомашнивали диких уток и гусей, завозили скот
и разводили его в большом количестве. Коров дер-
жали по 12–15 голов, некоторые – по 25–30. Паст-
бищ было много, причем пастбищ сочных, богатых
разнотравьем.

В то время в селе была построена приходская
церковь на деньги, собранные с местного населе-
ния и с жителей окружающих сел. Имелась сель-
ская сборня, в которой находились староста и
писарь. Сборня располагалась в частном доме.

Население было поголовно неграмотно, лишь
несколько человек имели образование в объеме 1–
2 классов. Это служители церкви, купцы и кулаки.

Школа в селе была впервые открыта в 1911
году. Это была церковно-приходская начальная
трехклассная школа с классной и учительской ком-
натами, построенная на деньги самих волчанцев.

Первый год в 1 классе обучались примерно 80 че-
ловек 8–18 лет, из них две девочки, дочери купцов.
Цель обучения в основном заключалась в хорошем
знании молитв и церковных правил. Однако был
учитель, который старался дать юным волчанцам
научные знания. Это Статейкин Александр Петро-
вич. Он знакомил учеников с географической кар-
той, глобусом, много рассказывал о разных государ-
ствах. Организовал в школе хорошую по тем време-
нам библиотеку, где были книги Пушкина, Некра-
сова, Достоевского, Тургенева и др.

В том же 1911 году в селе была организова-
на потребительская кооперация. Был построен ма-
газин и склады.

Название села Волчанка появилось после свер-
жения царя Романова, – так записал сельский пи-
сарь Василий Яковлевич Протченко.

В 1926 году в селе организовалось товари-
щество по обработке земли – ТОЗ. В состав его
входило 12 дворов. Члены ТОЗа совместно обра-
батывали землю, вместе сеяли. Но каждый пахал
на своем коне, сбрую держал у себя дома. Не бы-
ло складов и конюшни. Лошадей держали на по-
дворье. Летом 1926 года члены товарищества со-
брали средства и купили американский трактор
«Фордзон». Первым трактористом был Выскре-
бенцев Василий Степанович. К концу года в село
приехал уполномоченный с приказом членам то-
варищества организовать коммуну, т. е. свести
лошадей в общую конюшню, снести сбрую на об-
щий склад, ссыпать зерно в общий амбар и т. д.
Это было так ново, неиспытанно, люди боялись
идти в коммуну. ТОЗ распался. На его базе в 1928
году был создан первый колхоз – «Новая Заря»,
членами его были крестьяне со всех концов Вол-
чанки. Колхозу был передан трактор. Вскоре, по
всей вероятности, в 1929–1930 гг., в Волчанке по
территориальному признаку были образованы
три колхоза: «Новая Заря», «Коминтерн» и «Заветы
Ильича».

В 1935 году была создана Волчанская МТС.
Зона ее обслуживания была довольно обширной:
Волчанка, Плеханово, Шагалка, Баклуши, Карево,
Половинка, Ильинка, Суздалка. В МТС было 19
колесных и 12 гусеничных тракторов, 10 комбай-
нов, три автомобиля.
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В 1952 году произошло укрупнение колхозов,
был организован один – «Заветы Ильича», он су-
ществовал до 1960 года.

В 1958 году МТС была ликвидирована, тех-
ника передана колхозам. Может быть, в масшта-
бах страны это было разумное решение, но для
Волчанки ликвидация машинно-тракторной стан-
ции имела большое негативное значение. Специа-
листы оказались без работы, вместе с семьями они
уехали из села.

В 1960 году Волчанка вошла в состав Баклу-
шевского совхоза (отделение № 5). Это имело для
жителей села положительное значение. Рабочие
стали получать зарплату, появились выходные дни,
нормированный рабочий день, много новой техники,
повысилась производственная дисциплина и произ-
водительность труда.

В селе работали восьмилетняя школа (в 1937
году она открылась как 7-летняя, в 1961 была реор-
ганизована в 8-летнюю, в 1979 – в среднюю школу),
детсад, клуб с паровым отоплением, библиотека,
киноустановка. Было почтовое отделение, сель-
маг, посудохозяйственный магазин, медпункт, радио-
узел, сливкоотделение, мастерская по ремонту сель-
скохозяйственных машин, пожарное депо. Через
реку Баган был построен мост.

Далее – воспоминания жителя села Якушенко
Александра Сергеевича о жизни Волчанки с конца
1960-х годов.

«...В 1968 году произошла реорганизация сов-
хоза. Наше село отделилось от Баклушевского сов-
хоза. На базе отделения с. Волчанка организовали
новый совхоз «Волчанский». В него вошли села
Волчанка и Плеханово. С этого времени наметился
некоторый сдвиг в лучшую сторону в развитии этих
двух сел, особенно в Волчанке.

В Волчанке построены средняя школа, дом
культуры, административные здания, установлена
АТС, 11 км водопровода, детский сад, ежегодно
сдавались в эксплуатацию по 12–16 квартир.

Было много построено производственных
объектов: теплые гаражи для стоянки тракторов,
гараж для К-700, автомобильный гараж, животно-
водческий комплекс КРС, механизированный ток,
столярная мастерская, реконструирован кирзавод,
складские и животноводческие помещения. Село
полностью радиофицировано и электрифицировано.

Первым руководителем совхоза был Разгоняев
Игорь Петрович, человек грамотный, дальновидный,
обладающий отменными деловыми качествами. Он
очень много сделал для совхоза, при нем велось боль-
шое строительство, увеличилось поголовье крупно-
рогатого скота. С уважением относился к рабочим,

хотя был требовательным. В целом хозяйство вел
грамотно. В то время тяжелых тракторов не было,
в основном были гусеничные. На них работали
ответственные люди: Атаманский А., Митчен-
ко И. П., Лукинов А. С., Веревочкин В. М. Посев-
ная площадь была 2500 га, сеяли рожь, овес, ку-
курузу, сажали картофель, остальную площадь
засевали пшеницей. Урожайность в те годы была
неплохая, получали бригадой по 19,2 ц с га зер-
новых. Заготавливали сено по 19 тыс. ц, солому
12 тыс. ц для овцеводства.

Позднее совхозом руководили Гришаев И. П.,
Овчинников В. А., оба руководителя занимались
строительством жилья. Особо необходимо отметить
работу директора совхоза «Волчанский» Овчинни-
кова В. А. Благодаря его неиссякаемой энергии
были построены новые животноводческие помеще-
ния, одни из лучших в районе.

При Тямине Ю. А. занимались зерносенажем.
Люди работали от зари до зари, с личным време-
нем не считались, работу начинали с 8 утра и
работали до 2–3 ночи. Большой вклад в развитие
совхоза внесли механизаторы Дериглазов П. Н.,
Лукинов А. С., Крикунов В. С., Дериглазов А. Т.,
Веревочкин В. М.»

Ниже – воспоминания бригадира полевод-
ческой бригады Лукинова  П. С.

«...Хорошо помню свою первую посевную.
Мы ее закончили первыми по совхозу (2-е отде-
ление). Работали на износ. Приходилось ночевать
на полях. Бригада завоевала переходящее знамя
совхоза и денежную премию. И в последние годы
бригада была впереди. За высокие показатели
мне как бригадиру была присвоена классность.
Посевную проводили с энтузиазмом, устраивали
состязания, на поля выезжали участники худо-
жественной самодеятельности. Район строго кон-
тролировал работу совхозников (Багин В. П. – 2-й
секретарь РК КПСС, Титков С.М. – председатель
райисполкома, госпартконтроль в лице Мельни-
кова Г. Ф.) особенно в период посевной и убороч-
ной страды.»

С 1988 года руководителем совхоза был Тан-
тыбаев А. А. При нем был построен водопровод в
с. Волчанка и д. Плеханово. В 1993 году совхоз
«Волчанский» был преобразован в акционерное об-
щество закрытого типа (АОЗТ) «Волчанское». С 1996
по 1999 год директором АОЗТ был Дурицин В. И. Это
были грамотные и деловые руководители.

С 1999 года АОЗТ руководил Семенюта Н. Т.
В 2000 году акционерное общество закрытого типа
«Волчанское» преобразовано в закрытое акционер-
ное общество (ЗАО). В 2001 году ЗАО преобразовано



2

0

0

9

214

Литература

в муниципальное унитарное предприятие (МУП)
«Волчанское».

В связи с тяжелейшим финансовым состоя-
нием МУП «Волчанское» в 2006 году было рефор-
мировано, в результате чего произошло присоеди-
нение к ЗАО СХП «Ильинское» (управляющий
отделением Кравцов В. С.)

На территории муниципального образования
Волчанского сельсовета находятся два поселения:
с. Волчанка с численностью жителей на 1.01.2007
545 чел., и д. Плеханово с населением 162 чел.;
Волчанская средняя общеобразовательная школа
с количеством обучающихся 86 человек; два ФАПа,
Дом культуры на 200 мест; детский сад на 50 мест.

В. М. Ермишкин

ТРУФАНОВ, П. А. Далекое близкое // Время
выбрало нас : [сб. воспоминаний] / Новосиб.
регион. благотвор. обществ. орг. «О-во инва-
лидов-ветеранов». – Новосибирск, 2004. –
С. 75 – 81 : ил., портр.
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны
о детстве в родной Волчанке, о фронтовой юности.

КОВАЛЕНКО, Н. В честь мучеников построят
храм // Рос. газ. – 2007. – 1 нояб. – С. 15.
Об обнаружении возле села массового захоронения
священников, убитых в 1920-х гг.

ВОЛЧАНСКОЙ средней школе – 30 лет!:
[подборка материалов] / подгот. Н. Кузьми-
ных // Сел. правда. – Довольное, 2006. –
29 апр. – С. 6 : ил., портр. – Из содерж.: Пас-
порт школы ; Из истории... ; Наши достиже-
ния [2000–2005 гг.].
Об истории образования в селе (с 1911 г.) и современной
Волчанской школе.

РОЩУПКИНА, Л. Г. Здесь дорог моих со-
шлись начала // Сел. правда. – Довольное,
2006. – 28 февр. – С. 3. – Прил.: «Памятная
книга Томской губернии, Томск, 1904 год,
N 8922, с. 376, 386» : [данные о насел. пунк-
тах на территории будущего Доволенского
р-на : табл.].
В статье – данные о жителях села по материалам мет-
рических книг о рождении, браке и смерти по Томской
духовной консистории Богородице-Казанской церкви
села Волчье Притыко Карасукской волости Барнауль-
ского уезда Томской губернии (1902 г.; хранятся в Гос.
арх. Новосиб. обл.).

ЯКУШЕНКО, А. С. О чем шумят березы?.. //
Сел. правда. – Довольное, 2004. – 24 июля. –
С. 6 : ил.
Из истории села (первая половина XIX в. – 80-е гг.
XX в.) по воспоминаниям старожилов.

ЧЕРНЫШ, А. От Волчьей Притыки до Вол-
чанки : паспорт Волчанского сельсовета //
Сел. правда. – Довольное, 2000. – 8 апр. – С. 3.
Об истории села по данным районного архива.

ВОЛЧАНЦЫ на финише десятой пятилетки :
[о Волчанском совхозе : подборка материалов] //
Сел. правда. – Довольное, 1980. – 4 нояб. –
С. 2 – 3 : портр. – Из содерж.: Впереди новые
рубежи / В. Берило ; Честно служить людям /
Г. Михеева.

РАЗГОНЯЕВ, В. Крепнет экономика хозяй-
ства : [Волчанский совхоз] // Сел. правда. –
Довольное, 1973. – 30 окт. – С. 3.

ЯКУШЕНКО, А. Сказание о земле Сибир-
ской // Сел. правда. – Довольное, 2007. –
20 янв. – С. 7 : ил. ; 10 февр. – С. 7 : ил. ;
24 апр. – С. 5 ; 5 мая. – С. 7 ; 16 июня. – С. 7.
Поэма жителя с. Волчанка о переселенцах – из рязанской
деревни, «с Полтавы, Томбова, Орла, Вологды» – в Ба-
рабу, на землю будущего Доволенского района, об исто-
рии Волчанки.

БРАТСКАЯ могила партизан – жертв колча-
ковщины // Памятники истории, архитектуры
и монументального искусства Новосибирской
области : кат. / Науч.-произв. центр по сохра-
нению ист.-культур. наследия Новосиб. обл. –
Новосибирск, 2001. – Кн. 2 : Новосибирская
область. – С. 166 : ил.
О памятнике истории (1919 г.) областного значения.

СПИСОК населенных мест Сибирского края.
В 2 т. Т. 1. Округа Юго-Западной Сибири /
Сиб. краев. исполн. ком., Стат. отд. – Новоси-
бирск : [б. и.], 1928 (Тип. «Совет. Сибирь»). –
831 с.
На с. 242 – 243 имеются краткие данные о селе Волчанка
Баклушевского района Барабинского округа.
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СПИСОК населенных мест Томской губернии
на 1911 год. – Томск : Губ. стат. ком., 1911. –
577, XXVI с.
На с. 186 – 187 имеются краткие данные о с. Волчье
Притыкинское Карасукской волости Барнаульского уезда.

СПИСОК населенных мест Томской губернии
за 1893 год. – Томск : [б. и.], 1893 (Тип. губ.
правления). – 381, [4] с.
На с. 130 – 131 имеются краткие данные о д. Волчья
Притыка Карасукской волости Барнаульского округа.

ТОМСКАЯ губерния. Список населенных
мест по сведениям 1859 года / обработан
В. Зверинским. – СПб. : Центр. стат. ком. М-ва
внутр. дел, 1868. – CXXIV, 148 с. – (Списки на-
селенных мест Российской Империи ; т. 60).
На с. 54 имеются краткие данные о д. Волчья Притыка
3-го участка Барнаульского округа.

 

160 лет со дня рождения томского, новониколаевского,
бердского предпринимателя, купца первой гильдии
Горохова Владимира Александровича (1849–1907)

Владимир Александрович Горохов родился в
г. Илимске Иркутской губернии. Точная дата его
рождения неизвестна, но в некоторых источниках
упоминается 1849 год. В своих записях, сохранив-
шихся и дошедших до наших дней, Владимир Алек-
сандрович упоминал о том, что архив в Иркутске
сгорел, и у него нет оригиналов документов о рож-
дении. Учился в Иркутской гимназии, хотя и не
окончил полного курса.

Самостоятельной торговлей занялся в Илим-
ске в 1882 году. Позднее, переехав в Томск, громко
заявил о своей купеческой «жилке», стал купцом
второй гильдии, а в начале 1890-х – первой. Затем
открыл представительства своих «фирм» в Москве,
Барнауле, Новониколаевске и в селе Бердском Бар-
наульского уезда. В Новониколаевске его усадьба
стояла на углу улиц Кабинетской и Воронцовской
(ныне – Советская и Свердлова), контора была на
улице Каменской.

В Бердское В. А. Горохов приехал вместе с
женой Анной Ивановной37. Здесь в 1883 году 38 он
построил крупчатую мукомольную мельницу экстра-
класса, перерабатывающую 90 тонн муки еже-
дневно. По рассказам старожилов, работавших

там, мука была отличного качества и поставлялась
не только в европейскую часть России, но и на экс-
порт. В декабре 1903 года купец вместе с сыновь-
ями учредил торговый дом «В. А. Горохов» с капи-
талом в 1 миллион рублей. На Первой Всероссий-
ской выставке в 1909 году Гороховы получили
Малую золотую медаль.

Талантливый и дальновидный предпринима-
тель, Владимир Александрович вкладывал деньги
в развитие пароходства (занимался торговыми и
пассажирскими перевозками по Оби), маслоделия,
содержал колбасную мастерскую, пасеку, занимался
добычей бутового камня для промышленного и жи-
лищного строительства, построил электростанцию.
Он не только одним из первых основал в Барна-
ульском уезде (с. Бердском) маслозавод, но и сам
работал там мастером, вникая при этом во все тон-
кости производства.

Для рабочих своей мельницы предпринима-
тель установил 8-часовой рабочий день, построил
школу, больницу. Как никто другой, Владимир
Александрович понимал, что развитие любого произ-
водства в большой степени зависит от уровня под-
готовки кадров. При мельнице он открыл ремес-
ленное училище, в котором 35 подростков обуча-
лись столярному и слесарному делу. В середине
1890-х основал в селе Бердском летнюю детскую
колонию – оздоровительный лагерь, в котором про-
живали, обучались и поправляли здоровье дети со

37 Анна Ивановна Горохова внесла свой вклад в развитие
с. Бердское, открыв в нем в 1897 году первую библиотеку.
38 Фабрично-заводские предприятия Российской Импе-
рии. – 2-е изд. – Петроград, 1914. – Раздел Д: Обработка
питательных и вкусовых продуктов. № 2648.
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всей губернии. Содержал бесплатную библиотеку,
для которой построил большое здание с театраль-
ным залом и книжным собранием в 13 тысяч томов.
В 1899 году библиотеку посещали 135 человек.

В. А. Горохов был благотворителем широкой
души, сторонником просвещения. Вместе с купцами
Палферовым и братьями Маштаковыми прини-
мал участие в постройке каменной церкви (вместо
деревянной, уничтоженной пожаром еще в 1810
году), архитектора пригласили из Москвы. Хорошо
зная о честности и благотворительной деятельности
Владимира Александровича, жители Новонико-
лаевска выбрали его казначеем в комитете по строи-
тельству собора Александра Невского, который
возводился на пожертвования жителей и средства
фонда Александра III. Владимир Александрович
помогал студентам Томского университета, Сибир-
скому землячеству студентов в Москве, состоял чле-
ном Западно-Сибирского отдела Русского Геогра-
фического общества.

В. А. Горохов был известен своими прогрес-
сивными убеждениями, от сибиряков он избирался
в члены Госсовета, входил в число руководителей
Томского отделения партии кадетов, был област-
ником. С 1897, 1900 и 1903 годов – три трехлетия –
выполнял обязанности мирового судьи Томского
окружного суда. В 1901-м получил чин коллежского
регистратора, в 1904-м – губернского секретаря.

Владимир Александрович оказывал поддер-
жку многим общественным начинаниям, участво-
вал в издании Сибирской газеты (Томск), научных
книг. Сам писал – так, его авторству принадлежит
статья «Частная крупная промышленность» в книге
«Алтай» (историко-статистический сборник.., Томск,
1890). На средства В. А. Горохова после его кончины
был издан сборник документов «Томск в XVII веке»
(СПб.), составленный П. М. Головачевым.

Владимир Александрович Горохов был на-
гражден орденом Святой Анны III степени и золо-
той медалью «За усердие».

Сыновья купца тоже занимались благотво-
рительной деятельностью: внесли 10 тысяч рублей
в Томскую продовольственную комиссию, создан-
ную в 1915 году для борьбы с дороговизной. В 1917-м
пожертвовали 3,5 тысячи рублей на поддержку быв-
ших политических ссыльных и томских студентов.

Старший сын В. А. Горохова – Сергей Влади-
мирович в 1911 году занимался в городе торговлей
жировыми и хлебными товарами. В 1916-м учре-
дил акционерное общество сибирских писчебумаж-
ных фабрик и лесной промышленности «С. В. Го-
рохов» с основным капиталом в 1 миллион рублей.
Совместно с томскими купцами Г. И. Фуксманом

и А. Е. Кухтериным учредил товарищество «Том-
ские мукомолы» для совместной закупки хлеба
и продажи муки. В годы первой мировой войны
братья заняли видное место в хлебной торговле
Сибири. В октябре 1914-го Сергей Владимирович
возглавил Сибирское общество помощи раненым,
а в 1917 году играл ведущую роль в Томском отде-
лении Кадетской партии.

Младший сын Александр вместе с другими
томскими предпринимателями в 1920 году был за-
ключен в концлагерь «впредь до окончания граж-
данской войны».

...Многое связывало Горохова с Москвой.
Здесь учились его сыновья, здесь он провел послед-
ние годы жизни. Историки установили точную дату
смерти Владимира Александровича – 5 апреля
1907 г. Как сообщала «Сибирская газета», умер он
скоропостижно, до того не болел. Похороны состоя-
лись на Ваганьковском кладбище. Проводить в
последний путь «неутомимого поборника просве-
щения и свободы Сибири» (именно такие слова
были выведены на одном из венков) пришли многие:
представители образовательных заведений, высоко-
поставленные чиновники, просто знакомые.

Спустя месяц останки В. А. Горохова были пере-
везены в Бердское и похоронены рядом с часовней
Сретенской церкви – такова была последняя воля
усопшего: лежать в сибирской земле. Газета «Обь»
(1907, № 9) извещала: «...тело скончавшегося в
Москве Владимира Александровича Горохова при-
бывает на ст. «Обь» с товаро-пассажирским поез-
дом 12, 26 мая, около 7 час. утра. Вагон с телом
будет подан на ветку Алтайской компании, против
товарной конторы, откуда после литии будет от-
правлено для погребения в с. Берское на пароходе
«Мельник»...»

В 1957 году старый Бердск был затоплен при
строительстве Новосибирской ГЭС, и могила куп-
ца долгое время была под водой.

В апреле 2008 года Обское море впервые за
десятилетия обмелело настолько, что открыло преж-
нюю территорию Бердска. И на вновь образовав-
шемся острове нашли осколок надгробной плиты
купца, а потом и саму могилу.

16 мая поисковый отряд «Кондор» и новоси-
бирские археологи раскопали склеп и подняли
гофрированный цинковый гроб с останками купца.

22 мая 2008 г. в бердском Преображенском
соборе состоялись отпевание и похороны Владимира
Александровича Горохова. Попрощаться с купцом
пришел весь город. В церемонии приняли участие
члены военно-патриотического клуба «Кондор»,
представители властей и православной церкви, а
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также потомки купца Горохова из Москвы – архе-
олог Кирилл Днепровский и актер театра Советс-
кой Армии Константин Днепровский.

C момента первого захоронения прошло бо-
лее века. Казалось бы, уже все факты известны,

[ГОРОХОВ, В. А.] Частная крупная промыш-
ленность // Алтай : ист.-стат. сб. по вопр. экон.
и гражд. развития Алт. горного окр. – Томск,
1890. – С. 111 – 121. – Подпись: В. А. Г – овъ.
На с. 114 – 115 имеются сведения о мельнице Горохова
при р. Берди.

ТОМСК в XVII веке : материалы для истории
города : [сборник] / вступ. и заключ. ст. П. М. Го-
ловачева. – [СПб.] : посмерт. изд. В. А. Горо-
хова, [б. г.]. – 169 с.

СТРАНИЦЫ истории: как река с истока / под-
гот. Н. Клименко // Новосибирск: люди, годы,
жизнь. – Новосибирск, 2007. – С. 7 – 82 : ил.,
портр.
См. с. 31 – 32 ([глава] о В. А. Горохове «И мастер, и купец,
и сам собой молодец»).

БЕРДСК, начало – середина XX века : фото-
альбом. – Бердск : БукЪвица, 2006. – 96 с. :
ил., портр., карта.
См. с. 6, 8 – 15, 17, 20, 21.

ЛЯМИН, А. Путешествие в историю Бердска :
[для детей] / [текст] А. Лямина ; стихи Е. Зыко-
вой. – Бердск : [б. и.], 2005 (Бердская тип.). –
58 с. : ил.
На с. 35 – 41 – о деятельности В. А. Горохова и его стар-
шего сына С. В. Горохова.

НОЗДРИН, Г. А. Гороховы // Деловая элита
старой Сибири : ист. очерки. – Новосибирск,
2005. – С. 72 – 78 : ил.

КОРСАКОВА, М. И. 100 лет со дня открытия
в с. Берском (ныне г. Бердск) низшей ремес-
ленной школы (1903) : [в т. ч. кратко – о роли
купцов Гороховых] // Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Новосибирской
области, 2003. – Новосибирск, 2003. – С. 69 –

70, ил. на вкл. л. между с. 78 и 79. – Библиогр.
(1 назв.) и док. источник: с. 69 – 70.

НЕКРАСОВА, И. Из «сибирских американ-
цев» // Созидатели : очерки о людях, вписав-
ших свое имя в историю Новосибирска. – Но-
восибирск, 2003. – Т. 2. – С. 87 – 93 : портр.

СМЕТАНИН, Е. Н. Страницы истории [нач.
XVIII в. – 1910 г.] // Бердск : крат. ист. очерк /
Е. Н. Сметанин. – Новосибирск, 1983. – С. 5 –
22 : ил.
См. с. 14, 15, 18 – 20.

БЕЛЯВСКИЙ, Ф. Н. Русский Алтай / Ф. Н. Бе-
лявского и В. П. Семенова Тянь-Шанского //
Россия. Полное географическое описание на-
шего Отечества. – СПб., [1907]. – Т. 16 : Запад-
ная Сибирь. – С. 476 – 542 : ил.
На с. 476 имеются сведения о мельнице Горохова.
См. также упоминание о мельнице и ее изображение на
с. 348 и 351.

ПИСЬМА из Москвы : (к кончине В. А. Горо-
хова) // Сиб. жизнь. – 1907. – 22 апр. – Под-
пись: В. Б.

ГАЛЫГИН, О. Возвращение памяти : Он снова
предстал перед людьми. Город, полвека назад
ушедший под воду при стр-ве ГЭС // Вечер.
Новосибирск. – 2008. – 30 мая. – С. 12 – 13 : ил.
Об обнаружении руин старого Бердска на дне обмелев-
шего Новосибирского водохранилища, о купце В. А. Горо-
хове и перезахоронении его останков.

РЕШИЛОВ, Л. Ю. Бабушка Новосибирской
ГЭС // Совет. Сибирь. – 2003. – 5 мая. – С. 4 : ил.
Об истории плотины и мельницы на р. Бердь (1901–1954 гг.).

ХОМУТОВ, В. И. Минувших дней дела и судь-
бы : зап. жителя старого Бердска // Сиб. гор-
ница. – 2002. – № 1. – С. 61 – 75 : ил., портр. –

Литература

но, как мы видим, ход событий нельзя предуга-
дать. По истечении времени открываются новые
подробности, достаточно значимые и ценные для
истории края, и кто знает – какие еще открытия
у нас впереди.

Подготовила Е. И. Букарева
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140 лет назад (1869) произошел Бердский бунт
(Бердская и другие волости Барнаульского уезда Томской губернии,

территория современных Ордынского, Искитимского
и Тогучинского районов Новосибирской области)

140 лет назад, в 1869 году на берегах реки Бердь
произошло крупное народное восстание, которое
вошло в литературу под названием «Бердский бунт».

19 февраля 1861 года царское правительство
издало манифест об отмене крепостного права.
После реформы настала очередь освобождать от
крепостной зависимости мастеровых и приписных
крестьян Алтая. В царском Указе от 8 марта гово-
рилось:

«1. Распространить на сих крестьян права сво-
бодных сельских обывателей личные, по имуще-
ству и по состоянию, причем нынешнее обществен-
ное и волостное управление алтайских крестьян
сохранять впредь до дальнейшего по сему предмету
распоряжения.

2. Впредь до приведения в известность и раз-
граничения земель Алтайского горного округа пред-
ставить крестьянам, в оном поселенным, пользо-
ваться всеми усадебными, пашенными, сенокос-
ными и другими угодьями в размерах, в какие
ныне угодья сии в их пользовании состоят».

Для перехода сибирских крестьян с издельной
горнозаводской повинности на оброк был определен

трехгодичный срок. При этом крестьяне платили
значительную по тем временам сумму с души муж-
ского населения казне и горнозаводскому началь-
ству. Помимо этого надо было выплачивать уездные
и общественные сборы. Не освобождались крестьяне
и от казенных повинностей. Царь в своем собствен-
ном владении, по сути, продлил крепостное право
на три года, для того, чтобы не принести ощутимого
ущерба горнозаводскому производству.

Крестьянская реформа 1861 года в Сибири,
как и во всей России, носила грабительский харак-
тер. На землях Кабинетского ведомства, часть кото-
рых входит в современную Новосибирскую область,
вместе с увеличением налогообложения жестко
проводилась политика обезземеливания крестьян,
мастеровые же были отпущены на волю почти без
земли. Около 50 процентов мастеровых были на-
сильно приписаны к сельским обществам без на-
дела, не имели навыков земледелия, но обязаны
были платить оброк наравне с крестьянами.
К 1868 году недоимки мастеровых превысили годо-
вые оклады податей в три–четыре раза.

В отношении приписных крестьян Кабинет,
начавший терять доходы от горного производства,

Из содерж.: Жизнь в гороховском поселке :
[о жизни семьи купцов Гороховых в рабочем
пос. при Бердской мельнице (1907–1909 гг.)]. –
С. 63 – 66 ; Бердская «бурса» : [об истории шк.
по подгот. специалистов для обслуживания
мельницы и пароходов Горохова]. – С. 67 – 69.

НОЗДРИН, Г. Гороховские мельницы [1865–
1919 гг.] // Свидетель. – Бердск, 1991. – № 31
(24 авг.). – С. 5.

НОЗДРИН, Г. А. Горохов Владимир Александ-
рович // Новосибирск : энциклопедия. – Ново-
сибирск, 2003. – С. 220 – 221. – Библиогр.:
с. 221.

ДМИТРИЕНКО, Н. М. Горохов Владимир Алек-
сандрович / Н. М. Дмитриенко, А. С. Зуев,
Г. А. Ноздрин // Краткая энциклопедия по исто-
рии купечества и коммерции Сибири. – Ново-
сибирск, 1994. – Т. 1, кн. 2. – С. 88 – 89.

ТОРГОВЫЕ фирмы Сибири и Степного края
и краткое описание городов // Сибирский тор-
гово-промышленный и справочный кален-
дарь на 1905 год. – Томск, [1905]. – С. 215 – 292
3-й паг. (отд. 3). – Загл. пер.: Сибирский
торгово-промышленный календарь, 1905.
См. с. 239, 258, 263 и 271 3-й паг. См. также рекламу на
с. 122 1-й паг.
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стал проводить наступление по выколачиванию
«прежних заводских недоимок» и новой денежной
повинности.

В ответ на действие властей поднялась волна
поджогов, разного рода пассивных протестов; кульми-
нацией же протестных явлений стал Бердский бунт.
Ему предшествовали следующие обстоятельства.

Власти пришли к необходимости введения
временных льгот для укрепления хозяйств быв-
ших мастеровых. С этой целью в марте 1868 года
Министерство внутренних дел издало циркуляр,
который давал шестилетнюю отсрочку в уплате
податей и несении рекрутской повинности масте-
ровым казенных заводов. Однако эти льготы не
распространялись на мастеровых, приписанных к
сельским обществам, и крестьян.

Слухи о льготах, о существовании царского
манифеста о сложении податей тут же проникли
в крестьянскую массу. Тем более что циркуляр был
опубликован в официальных изданиях, в том числе
и в Томских губернских ведомостях. Быстрому рас-
пространению слухов в Барнаульском уезде спо-
собствовал курьезный случай.

В сентябре 1869 года в Барнауле неграмот-
ные мастеровые М. Кулаков и Я. Харин у спеку-
лянта купили газету «Томские губернские ведомо-
сти» с известным циркуляром. Газету пройдоха им
продал, как царский манифест об освобождении от
податей и рекрутчины крестьян на три года, а масте-
ровых – на шесть лет.

Мастеровые с «манифестом» стали разъез-
жать по волостям Берской, Ордынской, Легостаев-
ской, собирая вокруг себя от 50 до 500 человек и
разглашая им заманчивую весть об упомянутом
манифесте. К ним присоединился И. Макаров,
крестьянин села Берского (впоследствии стало назы-
ваться Бердское, Бердск), который вместе с упомя-
нутыми мастеровыми начал еще более волновать
толпу. Позднее к «бунтовщикам» примкнули колы-
ванский мещанин Л. Видеров, крестьяне П. Куз-
нецов, Л. Шабанов, Е. Плотников, которые также
призывали крестьян на сходах не платить подати
и обвиняли местные власти в сокрытии царского
манифеста. Распространялись также слухи, что
местные власти собирают подати на свои нужды
без ведома царя.

Постепенно волнения охватили Чингинскую,
Боровлянскую, Тальменскую волости. Присоедини-
лись к восставшим и согнанные властями для на-
ведения порядка 150 крестьян села Тальменка.

В середине ноября губернские власти присту-
пили к решительным действиям по подавлению

крестьянского выступления. Чиновник для особых
поручений Костров, прибыв в село Берское, аре-
стовал главных зачинщиков – Макарова и Кузне-
цова. Но крестьяне не успокоились – распростра-
нился слух о получении царской телеграммы, под-
тверждающей освобождение от податей и скорое
прибытие брата или сына императора для суда
над местными властями.

В  Берском произошло первое серьезное столк-
новение с властями: крестьяне заставили освобо-
дить арестованных. 20 ноября в село прибыл том-
ский губернатор Родзянко и вновь арестовал
Макарова и Кузнецова. А также распорядился о
высылке роты солдат из Барнаула и приказал со-
брать волостной сход с участием всех мастеровых
и каждого десятого домохозяина. Но восставшие
ослушались приказа губернатора и в это же самое
время собрали свой сход в селе Ирменском (в 45
верстах от Берского).

Чиновника и жандарма, посланных в Ир-
менское для ареста Видерова, восставшие задер-
жали, потребовав приезда губернатора для
разъяснения манифеста. В противном случае
они были намерены выйти походом на Берское
для захвата самого губернатора и освобождения
Макарова и Кузнецова. В ответ на выдвинутые
требования губернатор направил карательную
экспедицию из 150 солдат во главе с подполков-
ником Духовецким для усмирения бунтарей.
Прибыв в село, войска окружили штаб восстав-
ших, разместившийся в доме мастерового Му-
рашкина.

При подавлении бунта один человек был убит,
двое ранены и 38 арестованы (25 из них были
наказаны розгами). Всего же репрессиям подверг-
лись  около 300 участников восстания. Солдаты
прочесывали селения и, выполняя приказ губер-
натора, пороли крестьян, принимавших участие
в бунте. По делу о «Берском бунте» был учрежден
военно-полевой суд, большинство «зачинщиков»
сослали на каторгу и на поселение в Восточную
Сибирь.

Бердское восстание 1869 года – одно из вы-
дающихся крестьянских выступлений 60-х годов
XIX века. При всей его стихийности и разобщен-
ности, народ выразил этим действием решитель-
ный протест против бесправия и поборов. Выступ-
ление не прошло бесследно: власти вынуждены
были прекратить сбор недоимок с крестьян и ма-
стеровых Алтайского горного округа.

Восстание послужило толчком к усилению
массовой борьбы крестьян всей Западной Сибири.

Подготовила Т. Н. Рахимова
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120 лет со времени открытия частного курорта на озере Карачи (1889)

Всесоюзной здравницей, расположенной на
территории нашего района, является курорт «Озеро
Карачи», который имеет вековую историю.

Образование лечебного озера Карачи можно
объяснить следующим образом: грунтовые и подзем-
ные воды соприкасаются с солевыми пластинами,
образовавшимися в районе солевого озера. Под воз-
действием сложных геологических факторов вода
растворяет и вымывает залегающие здесь соли.
Фильтрация воды из озера Карачи исключена, так
как дно его устилают водоупорные глины. Соленое
озеро таким образом можно уподобить испаритель-
ному сосуду, в который, кроме поверхностных вод и
атмосферных осадков, поступают по подземному
стоку воды близлежащих пресных озер.

Озеро Карачи – это эллипсообразная чаша,
длина которой 2 500, ширина 1 450 метров, площадь
362 гектара. Глубина непостоянна: зависит от атмо-
сферных осадков, весенних паводков, температуры
воздуха, количества воды в близлежащих озерах –
Узункуль, Малый и Большой Яркуль, находящихся
в гидрологической зависимости с озером Карачи. Вся
чаша озера заполнена рапой, которая содержит раз-
личные соли в количестве 50–250 граммов на литр.
По всему дну на глубине 40–60 см ровным слоем
залегает лечебная грязь. Запасы практически неис-
черпаемы. Наибольшее значение в образовании ле-
чебной грязи имеет оригинальный рачок – артемия.
На 1 куб. м воды приходится примерно 1 500 артемий.

Среди коренного населения ходило немало
легенд, что озеро с горьковато-соленой водой и
липким илом стало исцеляющим для многих
больных. В переводе с татарского слово «карачи»
означает «черный ил». Трудно хотя бы примерно
установить то время, когда люди узнали о целеб-
ных свойствах озера. Бесспорно лишь то, что перво-
открывателем целебных свойств озера Карачи
был народ.

Слухи об излечении от многих болезней после
купания в карачинских водах распространялись
все дальше и дальше. Больные купались в озере,
добывали со дна грязь, обмазывались ею, какое-то
время сидели на берегу, а затем снова обмывались це-
лебной водой. Таково было начальное самолечение.

С каждым годом росло число «паломников».
Это обстоятельство учли предприимчивые купцы
Наровский и Милинис. В 1889 году они скупили
земли около озера у тармакульских татар на 12 лет
за 250 рублей и построили избушки из березового
леса, крытые дерном.

И сейчас на южном берегу озера можно увидеть
старые столбы – остатки строений, сооруженных
арендаторами. Постройки были настолько ветхими,
что не предохраняли даже от дождя и ветра. В каж-
дой комнате были сделаны нары из досок, и толь-
ко за особую плату ставилась железная кровать.
Постельное белье больные привозили с собой.
Вода и грязь даровые, приготовление их грошовое,
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а прибыли, ежегодно получаемые предпринима-
телями – порядочные.

В 1909 году, в связи с увеличением числа
желающих лечиться «озером», количество койко-
мест, выражаясь современной терминологией, воз-
росло до 65. Появилось так называемое «ванное
отделение». Оно представляло собой подобие бани,
в которой стояли две деревянные ванны, два чана
с водой и печка с вмазанным в нее котлом для на-
гревания воды. Соленую воду для ванн носили из
озера ведрами, причем очень часто это приходи-
лось делать самим больным. Процедура лечения
была такой же примитивной, как и само «ванное
отделение». Больные обмазывали себя грязью, а
когда она засыхала – принимали соленую ванну.

Во время гражданской войны, в 1919 году кол-
чаковские войска не оставили своей «милостью»
и курорт Карачи. Отступая под ударами Красной
Армии, они разрушили многие постройки и обору-
дование лечебницы.

В 1920 году курорт был национализирован и
передан в ведение Сибстрахкассы. В последующие
годы его переоборудовали, расширили, оснастили
новым инвентарем.

Но подлинное возрождение курорт получает
с 1925 года, когда руководили им доктор Я. З. Шта-
мов (директор) и профессор Омского медицинского
института Н. Д. Либеров (научный руководитель
курорта), который ежегодно в течение десяти лет
выезжал на Карачи с научными работниками
своей кафедры.

Большую роль в жизни курорта, в изучении его
природных богатств и развитии сыграли профес-
сора Томского государственного университета
М. Г. Курлов, И. Ю. Валединский и М.  Д. Рузский.
По инициативе профессора М. Г. Курлова, напри-
мер, сотрудники физиотерапевтического института
и клинические врачи Томска подробно исследовали
действия рапных и грязевых ванн на человеческий
организм. В итоге были разработаны первые научно
обоснованные методики лечения. Профессор
И. Ю. Валединский во многом способствовал пра-
вильной организации лечебного дела на курорте.

Заслуженный деятель науки, профессор
Г. Д. Залесский, будучи ректором Новосибирского
медицинского института, долгие годы возглавлял
научное руководство курортом «Озеро Карачи» и
внес солидный вклад в дело изучения лечебных
факторов курорта, их действия на больных и в раз-
работку эффективных методов лечения.

До 1931 года курорт функционировал как
летняя сезонная лечебница. Социалистическое
преобразование Сибири, бурное развитие произ-

водственных сил края поставили на повестку дня
вопрос о более рациональном использовании
курорта. Еще зимой 1930/1931 года лечебницу
использовали в качестве дома отдыха. С ноября
1931 года курорт перешел на круглогодичную ра-
боту, что позволило значительно увеличить его «про-
пускную способность». Так, если в 1930 году здесь
лечились примерно 1 550 больных, то в 1932 году
услугами лечебницы воспользовались 3 267 человек.

Важной вехой в истории курорта явилось строи-
тельство здания новой грязеводолечебницы по типу
южных здравниц, начатое в 1934 году и завершенное
в 1937. Лечебница на 40 грязевых кушеток и 44 ван-
ны была сооружена по последнему слову строи-
тельной техники и оборудована в соответствии с
требованиями современной медицины.

К началу Великой Отечественной войны
курорт представлял собой благоустроенное лечеб-
ное учреждение с современным оборудованием и
штатом опытных врачей-бальнеологов, возглав-
ляемых профессором Н. Д. Либеровым. В годы
войны здесь был создан госпиталь санаторного ти-
па, который обслуживал эвакуационные тыловые
госпитали.

Позже на берегу озера Карачи выросли но-
вые каменные спальные корпуса, летние павиль-
оны, появилось красивое здание клуба-столовой,
к которому впоследствии пристроили два крыла,
на 150 мест каждое.

В 1958 году на базе курорта организовали дет-
ский санаторий для лечения детей от 2 до 14 лет,
перенесших полиомиелит.

В том же 1958 году в районе здравницы произ-
водили изыскания дополнительных источников
питьевой воды. Бурение дало неожиданный ре-
зультат: из скважины, с глубины 1 115 метров ста-
ла поступать минеральная вода, близкая по хими-
ческому составу к кавказским минеральным водам.
Это позволило открыть на курорте отделение для
лечения людей с заболеваниями пищеварительной
системы и построить в 1962 году питьевую галерею.

Через 45 лет после первого бурения, в 2003
году ученые Всероссийского НИИ гидрогеологии
и инженерной геологии закончили исследования
по определению возраста и генезиса подземных
вод, добываемых с глубины 1 179 метров. Резуль-
тат оказался сенсационным: возраст исследуемой
воды составил примерно девять тысяч лет. Вода
попала в изолированный пласт Земли, потеряла
связь с атмосферой, насыщаясь солями и минера-
лами, оказывающими целебное действие.

Большой и славный путь прошла сибирская
здравница, принеся огромную пользу тем, кто
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приезжал сюда для восстановлении своего здо-
ровья. Рожденный еще в начале прошлого века,
курорт интенсивно развивался, но в 1990-х годах
стал приходить в упадок, что было связано с пе-
рестройкой профсоюзов, на балансе которых он
находился несколько десятилетий. Бывшая госу-
дарственная структура превратилась в общест-
венную организацию. С 1997 по 2002 год учреди-
телями здравницы значились ООО Новосибир-
ский «Теркурсовет» и ООО «Геоком». За это время
из четырех корпусов на 205 мест в состоянии,
пригодном для эксплуатации, остались только
два. В столовой нет отопления, лечебное и диаг-
ностическое оборудование требует замены, отде-
ление «Мать и дитя», где могли разместиться
одновременно 500 отдыхающих, законсервировано.
В таком полуразрушенном состоянии в 2002 году
«Озеро Карачи» переходит в государственную
собственность под юрисдикцию курортного отдела
Управления социальной защиты Новосибирской
области.

Несколько лет руководство области искало
инвесторов, способных возродить курорт. В 2006 году
казахстано-российский инвестиционно-строитель-
ный холдинг «Сэт Констракшн» – дочернее предпри-
ятие крупной строительной компании Казахстана
«Сэт Жол» – взялся за реконструкцию оздорови-
тельно-курортного комплекса, планируя завершить
проект к началу 2009 года.

Для того чтобы курорт «Озеро Карачи» вновь
стал жемчужиной Сибири, в плане реконструкции
предусмотрены комфортабельные номера, новейшее
медицинское и лечебное оборудование, использова-
ние новых технологий; кроме того, предполагается
создание инфраструктуры, необходимой для курор-
та мирового значения – бассейны, спа-салоны, сауны,
развлекательные и фитнес-центры, бары, ресторан.

При этом свою социальную значимость здрав-
ница не потеряет, сохранит возможность лечения
малообеспеченных слоев населения. Планируется,
что после реконструкции курорт сможет принимать
и обслуживать до полутора тысяч человек в день.

Е. В. Ибрагимова,
Т. Н. Рахимова
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100 лет назад в Ново-Николаевске созданы Городская дума
и Городская управа, избран городской голова (1909–1919)

Весной 2009 года исполняется 100 лет со вре-
мени создания Новониколаевской городской думы,
а в декабре этого же года – 90 лет со дня ее окон-
чательной ликвидации. Таким образом, в истории
нашего города Дума просуществовала десять лет
и несколько месяцев. Но даже столь непродолжи-
тельный период ее деятельности отмечен целым
рядом весьма важных для становления и развития
Новониколаевска преобразований в социально-
экономической, политической и культурной сферах.

После того, как в конце 1903 года поселок
Новониколаевский получил статус безуездного
города Томской губернии и право иметь упрощенное
самоуправление – Собрание городских уполномо-
ченных, руководство города неоднократно подни-
мало перед губернскими и центральными властями
вопрос о необходимости введения в Новоникола-
евске Городового положения 1892 года в полном
объеме, то есть с созданием Городской думы и Город-
ской управы. Решение этого вопроса имело чрез-
вычайно большое значение – в случае получения
полных прав города местное самоуправление полу-
чило бы более широкие возможности для преодо-
ления проблем, сдерживавших развитие самого
молодого города Томской губернии. Это касалось
и определенных положительных изменений в отно-
шениях с центральными учреждениями империи,
и с губернскими властями, находящимися в г. Том-
ске, и с руководством Кабинета Его Император-
ского Величества, на землях которого располагался
Новониколаевск.

В ноябре 1907 г. в своем очередном прошении ,
направленном на имя томского губернатора, барона
К. С. Нолькена, Собрание уполномоченных просило
вновь напомнить об этой проблеме перед минист-
ром внутренних дел, который мог вынести этот во-
прос на рассмотрение Совета Министров и царя
для окончательного решения. В своем послании
губернатору новониколаевцы писали: «Рост г. Ново-
Николаевска чрезвычайно быстрый, обязанности
Общественного Управления слишком обширны и
разнообразны, а между тем оно состоит лишь из го-
родского старосты (в настоящее время должность эта
вакантна) и двух помощников, которые завалены
делами в Управлении и почти не имеют возмож-
ности следить за наружным распорядком и благо-
устройством в городе, невольно давая поручения

вольнонаемным служащим и полагаясь на них, при
новом устройстве города и особенно в виду массо-
вого перехода в собственность его земель является
и еще более будет являться масса разного рода во-
просов, из которых многие на столько важны, что от
правильности решения их будет зависеть в боль-
шей или меньшей мере будущее города и для реше-
ния этих вопросов существуют только 15 упол-
номоченных, считая в том числе и означенных
должностных лиц...».

Следует отметить, что и губернские власти,
находящиеся в Томске, и руководство Кабинета
Е. И. В., расположенное в Барнауле, также были
в определенной мере заинтересованы в скорейшем
решении этого вопроса, так как это снимало с них
часть груза ответственности за события, происхо-
дившие в быстрорастущем и беспокойном городе.
Людей, которые могли помочь в решении этого
чрезвычайно важного вопроса, местные городские
власти искали и в столице империи – Петербурге,
среди высших чиновников, входивших в ближнее
окружение царя Николая II. Следует признать, что
своих сторонников в столице они вскоре нашли.
Не случайно, что первым в истории нашего города
Почетным гражданином стал в 1908 г. (!) министр
императорского двора, барон, генерал-адъютант
Фредерикс, «ввиду его заслуг перед городом...».

В ноябре 1908 г. Николай II утвердил решение
Совета Министров «О введении в ... Ново-Никола-
евске Томской губернии ... городового управления в
полном объеме». Этим решением центральных вла-
стей был повышен статус города, и он получил право
иметь свою Городскую думу, Городскую управу и
городского голову.

Почти сразу же после этого решения Совета
Министров в Новониколаевске развернулась актив-
ная работа по подготовке к выборам в Городскую
думу: уточнялись списки избирателей, определялся
круг кандидатов в гласные, формировался состав
комиссии по проведению выборной кампании.
Согласно законам Российской империи к участию
в выборах допускались лица, достигшие опреде-
ленного возраста, мужчины и имевшие недвижи-
мость в данном городе, оцененную не ниже опре-
деленной суммы. Это означало, что подавляющая
часть населения Новониколаевска к выборам не
допускалась и принимать какое-либо участие в
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формировании и в деятельности органов местного
самоуправления возможности не имела.

Выборы были назначены на 18 января 1909 г.
Предстояло выбрать 60 человек: из них 40 гласных
Городской думы и 20 кандидатов к ним. Кандидаты
выбирались на случай, если кто-либо из гласных
выбывал по каким-либо причинам из состава
думы – на освободившееся место вводился другой
человек. Но выбрать необходимое количество лиц
с первого раза не удалось. Новониколаевская газе-
та «Народная летопись» сообщала своим читателям,
что избрано было в этот день лишь 37 человек,
поэтому пришлось проводить довыборы в состав
Городской думы в следующие месяцы.

Окончательно состав Новониколаевской го-
родской думы был сформирован в апреле 1909 г.
Затем была избрана Городская управа и в послед-
нюю очередь – городской голова, который должен
был руководить работой и Городской думы, и Город-
ской управы.

Следует отметить, что выборы городского
головы, а его, согласно закону, могли выбирать
только те, кто вошел в состав думы, также растя-
нулись во времени, и пришлось этому важному
вопросу посвятить несколько заседаний думы.
Кандидатов на пост главы города предлагалось
немало – более десятка разных лиц, но все они

сами снимали свои кандидатуры. Выдвигались
мещане, купцы, предприниматели, но никто из
них не горел желанием встать во главе молодого,
быстрорастущего города. По мнению исследовате-
лей, причинами отказов баллотироваться на место
городского головы могло быть как нежелание связы-
вать себя с весьма хлопотными обязанностями, так
и отсутствие какого-либо опыта в этой сфере деятель-
ности. Лишь в последних числах апреля 1909 г.
один из кандидатов, купец 2-й гильдии Жернаков
Владимир Ипполитович дал свое согласие балло-
тироваться. Он и стал первым городским головой
Новониколаевска, оставался на этой должности до
весны 1914 г.

С избранием городского головы Новоникола-
евская городская дума завершила процесс своего
формирования и приступила к работе по развитию
города, благоустройству городской территории, борь-
бе с преступностью, к решению ряда арендных во-
просов с руководством Кабинета, к работе по мно-
гим другим вопросам, накопившимся еще в пред-
шествующий период времени.

Новониколаевская дума окончательно была
ликвидирована в декабре 1919 года, через не-
сколько дней после того, как город был освобожден
от колчаковских войск и интервентов воинскими
частями 5 армии.

Список гласных и кандидатов к ним
Новониколаевской городской думы с 1909 по 1913 год

Гласные

1. ВОСТОКОВ Михаил Павлович – врач
2. ЖЕРНАКОВ Владимир Ипполитович – купец
3. ЗВЕРЕВ Валентин Александрович – казак
4. РУНИН Митрофан Алексеевич – купеческий сын
5. СЕНЧЕНКО Василий Сергеевич – мещанин
6. ЕЛЬДЕШТЕЙН Андрей Васильевич – купец
7. ЗАХАРОВ Ефим Михайлович – мещанин
8. ЛИТВИНОВ Николай Павлович – мещанин
9. ГЛАДКОВ Петр Иванович – купец
10. БАРАБАНОВ Дмитрий Ефимович – мещанин
11. МАКСИМОВ Иван Герасимович – крестьянин
12. ГРЕЧКО Леонтий Николаевич – казак
13. ШАЛЛЬ Рудольф Самуилович – мещанин
14. САФОНОВ Евгений Максимилианович – врач
15. КОТЕЛЬНИКОВ Петр Андреевич – мещанин
16. ЛАРИН Иван Филиппович – крестьянин
17. ПОЛЯКОВ Кирилл Александрович – мещанин
18. МАШТАКОВ Федор Данилович – купец
19. МАШТАКОВ Гавриил Данилович – купец
20. КОЛЕСНИЧЕНКО Иван Мефодьевич – мещанин
21. ПОНГАНСКИЙ Виктор Казимирович – мещанин

22. ЗАГРАНИЧНОВ Иван Прокопьевич – крестьянин
23. ФЕДОРОВ Михаил Сергеевич – отставной

чиновник
24. СТОЙЛОВ Иван Филиппович – крестьянин
25. ЛУКАНИН Иван Михайлович – личный почет-

ный гражданин
26. ЖЕЛТОУХОВ Михаил Александрович – мещанин
27. ИВОЛИН Михаил Александрович – врач
28. МИРОШНИКОВ Павел Степанович – мещанин
29. ЛАПШИН Лев Иванович – мещанин
30. РУДЗИНСКИЙ Петр Александрович – дворянин
31. ПОНГАНСКИЙ Павел Казимирович – мещанин
32. ИОННИКОВ Порфирий Никифорович – отставной

чиновник
33. БУХАРЕВ Иван Федорович – крестьянин
34. ЗАЙЦЕВ Иван Яковлевич – крестьянин
35. НАСОНКИН Иван Васильевич – отставной

чиновник
36. СУРИКОВ Иван Тимофеевич – купец
37. КОПЫЛОВ Родион Мартемьянович – мещанин
38. САСЫКИН Константин Иванович – врач
39. КОБЗЕВ Михаил Терентьевич – крестьянин
40. ЩЕНИН Матвей Яковлевич – крестьянин
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Кандидаты в гласные

1. ЖЕРНОВКОВ Григорий Иванович – помощник
присяжного поверенного

2. УНЖИН Дмитрий Степанович – мещанин
3. ОГОРОДНИКОВ Савватий Петрович – мешанин
4. КИРАЕВ Леон-Рафаил Николаевич – подполковник
5. ПОЛЯКОВ Арефий Тимофеевич – крестьянин
6. МЕЛИХОВ Игнатий Афанасьевич – мещанин
7. ТРУПЧЕНКОВ Степан Иванович – крестьянин

8. КУЗНЕЦОВ Григорий Максимович – купец
9. КРЮКОВ Захарий Григорьевич – мещанин
10. ВОЛКОВ Иван Николаевич – крестьянин
11. ХОЛКИН Никита Иванович – чиновник
12. ВИШНЯКОВ Матвей Леонтьевич – мещанин
13. ИСАЕВ Иван Николаевич – мещанин
14. ОБУХОВ Гавриил Семенович – крестьянин
15. ДУБОВЦЕВ Ефим Андреевич – крестьянин
16. ЕРЕМЕЕВ Василий Ефремович – крестьянин

В. И. Баяндин
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100 лет Прокудской сельской библиотеке (Коченевский район, 1909)

Село Прокудское имеет давние исторические
корни. Возникло оно в 1726 году. В 1905 году в селе
было зарегистрировано 256 дворов, а число «налич-
ныхъ душъ» составляло 709 человек мужского
пола и 681 – женского пола.

В 1907–1909 гг. железная дорога поспособ-
ствовала массовому переселению крестьян в рай-
оны Сибири. Останавливались переселенцы и в
селе Прокудском, обеспечивая прирост населения.

В архивных документах города Томска, в
«Памятной книжке по Томской губернии», имеется
краткий исторический очерк 1909 года, в котором
упоминается о библиотеке в селе Прокудском.
В издании Общества содействия устройству сель-
ских бесплатных библиотек-читален в Томской
губернии «Краткий Очерк деятельности общества
за время его существования и отчет Совета обще-
ства за 1910–1912 г.» (Томск, 1912) упоминается о
том, что в 1909 г. в Томском уезде открыта Прокуд-
ская библиотека.

Более поздние упоминания о культуре Коче-
невского района обнаружены в архивных докумен-
тах 1926 года. По имеющимся данным, в некото-
рых селах работали избы-читальни. Имелась изба-
читальня и в Прокудском.

В 1920-х годах в стране была объявлена ликви-
дация неграмотности. Сельская интеллигенция,
выполняя программу Народного комиссариата
просвещения, активно работала в школах, избах-
читальнях, обучая чтению и письму людей в воз-
расте от 16 до 35, а затем – до 50 лет.

В связи с расширением библиотечного фонда
прокудская библиотека не раз меняла свой адрес.
Один из читателей, Шалин Сергей Николаевич,
вспоминает: «...Библиотека располагалась на улице
Советской, это был обычный дом с печным отопле-
нием. Было тепло и уютно, а главное богатство
библиотеки – книги и хороший, добрый библиоте-
карь – Федоренко Валентина Тихоновна.

Читать я начал рано, с четырех лет, и чтение
книг для меня – самое любимое занятие. Читал
много, прочел почти все, что имелось в библиотеке.
Помогал библиотекарю в «ремонте» книг. В каче-
стве поощрения для своих лучших читателей биб-
лиотекарь организовала поездку в город, в театр...»

До 1987 года библиотека располагалась в Доме
культуры, на втором этаже, но из-за слабости

несущих конструкций здания вынуждена была
переехать по адресу: ул. Новая, 4 (здание бывшей
школы). Сейчас библиотека занимает помещение
площадью 145 кв. м. При помощи зонирования
отведено место для читального зала на шесть поса-
дочных мест.

Теперь соседями библиотеки стали школа ис-
кусств, новая общеобразовательная школа и амбу-
латория. Это, безусловно, способствует росту числа
посетителей.

Книжный фонд библиотеки год от года ста-
новится богаче. Рост фондов виден из таблицы,
составленной по книгам суммарного учета.

Год Количество  
экземпляров 

1947 1105 
1950 2916 
1951 3191 
1984 17547 
1986 18146 
1987 19015 
1988 18662 
1992 15725 
2004 12694 
2007 12611 

На 1 января 2008 года фонд составил 12 747
экземпляров. Хранение и размещение книг – одно
из главных направлений в работе библиотекарей.
Бережно хранится I том «Малой советской энцикло-
педии», изданной в Москве Огиз РСФСР в 1937 году.

О работниках библиотеки
(на основании отчетов)

С 1946 по 1948 год – Хрямкина О. (пер-
вая запись в инвентарной книге датируется
14.02.1946)

С 1948 по 1981 год – Федоренко (Филип-
пова) В. Т.

В 1981 г. – Жорова Г. Н., Храпова С.
С 1985 по 1994 год – Головина Н. А. (заведу-

ющая), Суворина Т. Н. (библиотекарь).
С 1994 г. библиотекой заведует Суворина Т. Н.,

библиотекарем работает (с 1996 г.) Сенченко Н. В.
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В 70-х годах пяти библиотекам, в том числе
Прокудской было присвоено звание «Библиотека
отличной работы».

В 1977 году библиотеки района были объеди-
нены в единую сеть – Коченевскую централизо-
ванную библиотечную систему. Прокудская сель-
ская библиотека стала 11-м филиалом Коченев-
ской центральной библиотеки. Стало централизо-
ванным приобретение книг, оборудования; создан
единый книжный фонд; усилено библиографи-
ческое и информационное обслуживание жителей
района.

Принципы и методы работы ЦБС постоянно
совершенствуются. Ежемесячно проводятся семи-
нары, на которых библиотечным работникам да-
ются рекомендации по текущей и плановой работе.
Организуются и выездные семинары, где можно
не только услышать о положительном опыте кол-
лег, но и увидеть интересно оформленные выставки,
картотеки, библиографические указатели.

Многообразна массовая работа Прокудской
библиотеки, которая осуществляется совместно со
школой и Домом культуры. Различные игры, кон-
курсы, викторины, театрализации, такие празд-
ники, как День пожилых людей, День знаний,
встреча Нового года, Проводы зимы, Масленица и
другие праздники и мероприятия – всего не пере-
числить. Главное в работе – творческий подход и
забота о людях.

Вся работа библиотеки направлена на разви-
тие творческих способностей читателей, формиро-
вание у них знаний, умений, на воспитание ува-
жения к культуре и истории родного края, пробуж-
дение интереса к литературе по естествознанию,
истории, экологии и другим отраслям знания.
Этому, в числе прочего, служит справочно-библио-
графическая работа библиотеки, в которой имеет-
ся справочно-библиографический фонд из 1 052
справочных и 203 библиографических изданий,
картотеки – актуальных тем, стихов, краеведения,
персоналий и другие, тематические подборки
газетных и журнальных статей.

Благодаря проекту «Создание компьютер-
ных и публичных библиотек в сельских районах»,
который осуществлялся региональной обществен-
ной организацией «Открытая Россия», Министер-
ством культуры РФ и Межрегиональной ассоциа-
цией деловых библиотек, Прокудская библиотека
в 2005 году стала первой среди сельских филиа-
лов, получивших сертификат компьютерной биб-
лиотеки. Теперь здесь есть два компьютера, ска-
нер, принтер, копировальный аппарат, 154 экземп-
ляра литературы по компьютерной тематике и 174

диска, которые включают в себя мультимедийные
энциклопедии и обучающие программы. На пре-
зентации компьютерной библиотеки присутство-
вали библиотечные работники из Новосибирска
и Москвы, коллеги из Коченевской библиотеки,
школьники и взрослые жители Прокудки.

Большое внимание уделяется работе с детьми.
Уже стало традицией приглашать детсадовцев и
первоклассников на урок «Знакомство с библио-
текой», который проходит интересно и весело, с
элементами театрализации, с участием ребят 3–
4 классов.

Юные читатели принимают участие в район-
ных и областных конкурсах.

Областной детской библиотекой имени А. М.
Горького был объявлен конкурс «Сказочный круиз
на остров Веселья», посвященный 100-летию со дня
рождения шведской писательницы Астрид Линд-
грен. Читательницы Юлия Мамонтова (6 кл.) и
Оля Назаренко (5 кл.) изготовили замечательные
портреты любимых персонажей в оригинальной
технике – лепка на стекле из пластилина, и при-
няли участие в номинации летописцев, сочинив
рассказ, стихи, дразнилки от Карлсона. Юные кон-
курсантки были награждены подарками и благо-
дарственными письмами.

Баберцян Дарья, Матюнин Вова, Зорич Кри-
стина получили подарки и дипломы за участие в
районном конкурсе «Планета сказок Магалифа».

В очередном конкурсе «Книга, оживи» участ-
вовали Таня Илюшина, Юля Мамонтова, Вова
Матюнин и Евгения Телегина. Они представили
мозаику из крупы, картину из тополиного пуха,
вышивку изонитью, лепку из пластилина на стекле
по сюжетам любимых книг.

На одном из выездных семинаров в селе Ново-
михайловском произошла теплая встреча нынеш-
них работников Прокудской библиотеки Т. Н. Су-
вориной и Н. В. Сенченко, с заслуженным работ-
ником культуры РСФСР Лидией Вениаминовной
Гариной, некогда работавшей в Прокудской биб-
лиотеке. На вопрос о самых ярких воспоминаниях
она, в первую очередь, рассказала о массовой ра-
боте библиотеки в прошедшие годы: о литературно-
музыкальных вечерах, встречах с интересными
людьми, о «молниях» и боевых листках, о выездной
работе на полях и встречах с механизаторами, о
книгоношестве, с помощью которого привлекали
читателей в библиотеку. Ветеран с теплотой в го-
лосе вспоминала о людях села, о читателях. Гово-
рила о том, что люди идут в библиотеку не только
за книгой, но, порой, за добрым словом или сове-
том, и это нужно учитывать в работе.
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В настоящее время в Прокудской сельской
библиотеке трудятся Суворина Татьяна Никола-
евна и Сенченко Наталья Витальевна.

Т. Н. Суворина большое внимание в своей
работе уделяет проведению конкурсов, игр и других
мероприятий. В 2003 году она заняла 3-е место в
районном конкурсе «Лучший библиотекарь года».
Татьяна Николаевна имеет ряд грамот и благо-
дарностей за участие в районных и областных
тематических конкурсах. Помимо выполнения
профессиональных обязанностей, участвует в
самодеятельности – поет в хоре «Прокудчаночка».
За высокий профессионализм, ответственный и
творческий подход к делу, за активное участие в

реализации программы поддержки и развития
традиционной художественной культуры Коче-
невского района награждена грамотой районного
отдела культуры.

Художественное оформление книжных вы-
ставок, которые привлекают внимание и взрослых,
и самых маленьких читателей, – дело рук библио-
текаря Н. В. Сенченко. Наталья Витальевна с лег-
костью находит общий язык с посетителями биб-
лиотеки, в особенности – с детьми.

За признанием заслуг стоит большая работа
по библиотечному обслуживанию сельских жителей.
В год библиотека обслуживает 1 250 читателей,
книговыдача составляет 25 тысяч.

Г. Н. Дорохина, Т. Н. Суворина,
Н. В. Сенченко
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90 лет поселку Каревский Доволенского района (1919)

Поселок Карево Доволенского района Новоси-
бирской области расположен на юго-западе Новоси-
бирской области в лесостепной зоне. На юге граничит
с Краснозерским районом, на юго-востоке с поселком
Плеханово. Удаленность поселения от ближайшей
железнодорожной станции Каргат 170 км.

По рассказам старожилов, поселок Карево обра-
зовался в 1919 году. Первыми переселенцами стали
семьи малоземельных крестьян из центральной

части России: Саратовской, Тамбовской, Воронеж-
ской губерний. Местность вокруг поселка была
живописна: березово-осиновые колки чередовались
с межгривными понижениями, в которых много
болот, озер. Во всех озерах водились караси, в кол-
ках росли грибы, смородина, костяника, на гривах –
клубника. Семьи селились недалеко от озера или
болота. Копали земляные избы, стены и пол мазали
глиной, на потолок делали накат из бревен и
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накрывали в несколько слоев земляными пластами.
На топливо шли кизяк, камыш, дрова. Заимка огора-
живалась канавой.

Главным занятием переселенцев было зем-
леделие. Каждая семья владела тем количеством
земли, которое могла обработать. Удобрений не
вносили, потому что плодородные земли и так да-
вали высокие урожаи. Занимались крестьяне и
животноводством. Оно давало им тягловую силу
для возделывания полей, перевозки грузов, обес-
печивало мясом, молоком, кожей, шерстью. В кресть-
янских семьях изготавливались все предметы
домашнего обихода.

В том месте, где жили переселенцы  (семьи
Петра и Дмитрия Сосниных, Николая Жерикова,
Данилы Буркова, Ивана Карева, Ивана Русакова,
Томилова, Карпова, Ивана и Николая Новиковых,
Захара Зенкова, Тимофеева, Векленко и многих
других), от их фамилий до сих пор сохранились на-
звания озер, полос, дубрав. В 1919 году на заимку
Ивана Никитича Карева с Германской войны при-
шел демобилизованный солдат Иван Ядрин. Собра-
лась сходка, и на этой сходке решили объединиться
в одно поселение на заимке Ивана Никитича Ка-
рева, так как жил он недалеко от озера на гриве,
а около озера с одной стороны жил Прокоп Зенков,
с другой Иван Ровнин и у них были ветряные
мельницы.

Весной началось строительство поселка Ка-
рево, было заложено две улицы. Всем обществом по-
строили начальную школу, магазин. До 1937 года
поселенцы жили единоличными хозяйствами.
Примерно в 1937 году образовался колхоз «1 Мая».
Председателем колхоза выбрали Захара Петровича
Зенкова. Молодежь радовалась образованию кол-
хоза, старики относились с опаской, жалко было
расставаться с нажитым добром. Весь скот свели в
колхоз. Заведующим фермой был Михаил Малинин.
Доярками назначили Марию Антиповну Сердюк,
Марию Антиповну Ядрину, Ульяну Соснину. Бур-
кова Лидия Даниловна и Новикова Марфа Филип-
повна выпаивали телят. Дудкина Матрена работала
свинаркой, Ядрин Яков Иванович – чабаном, Бон-
даренко Петр и Ощепков Дмитрий – конюхами.
В поселке было свое сливкоотделение, в котором
работал Макар Векленко с сыновьями. Готовые
сливки Мария Ильинична Зенкова возила на бы-
ках в Баклушевский маслозавод, а назад везла
почту. Одну мельницу разобрали на строительство
школы, а другую перенесли ближе к поселку, мель-
ником работал Осип Ревягин.

Крестьяне с окрестных деревень возили
молоть пшеницу. Бондаренко Харитинья и Ивах-
ненко Надежда пекли хлеб для колхоза. В летнее

время работал кирпичный завод. Обжигом кирпича
занималась Федора Дудкина. Глину возили на
быках, в ее подчинении было четверо подсобных
рабочих, которые делали замес глины и изготав-
ливали сырец. Кирпич шел на кладку печей.
В поселке был свой пимокат Иван Михайлович
Сидельников, его жена Ольга помогала готовить
шерсть. Дударек Василий работал плотником, со
своей бригадой они строили коровник, конюшню,
телятник и другие животноводческие помещения.
Была бригада женщин, которые работали на раз-
ных работах, а все остальное население было занято
в полеводстве; бригадиром был Алексей Карпов.

В то время в поселке Карево насчитывалось
около 80 хозяйств. В 1941 году началась Великая
Отечественная война. Все молодые парни и мужчи-
ны были вызваны в военкомат. В первый набор из
поселка Карево ушли на фронт 17 человек. Вся тя-
жесть крестьянского труда легла на плечи женщин,
стариков и детей. Основной тягловой силой в колхозе
были быки, коровы, лошади. За колхозом закрепи-
ли тракторный отряд Волчанской МТС, на тракто-
ристов Семена Григорьевича Ивахненко и Ивана
Матвеевича Новикова наложили бронь. Семен Гри-
горьевич возглавлял тракторную бригаду. Тракто-
ристами у него работали молодые ребята, которые
окончили краткосрочные курсы: его дочь Анна Се-
меновна Ивахненко (Соснина), Татьяна Русакова,
Иван Русаков, Антонина Алексеевна Вьюшкина.

9 мая 1945 года наступила долгожданная
Победа, стали возвращаться домой фронтовики,
31 односельчанин не вернулся с войны. Председате-
лем колхоза работал Максим Давыдович Шевелев.
В 1954 году колхоз «1 Мая» присоединили к колхозу
«Россия». В поселке работала начальная школа, в ней
преподавали два учителя: Екатерина Антоновна
Томилова и Ольга Дмитриевна Киргинцева. У каж-
дого учителя было два комплекта классов 1, 3 и 2,
4 классы по 38–40 человек. В школе топилось две
печи, техничка сама заготавливала дрова для
школы. В зимнее время в пять часов утра растапли-
вала печи, чтобы к началу занятий было тепло.

В поселке работали также медпункт, им заве-
довала Валя Зенкова, и магазин, где продавцом
была Т. Дудкина. Клуба не было, и вот тогда орга-
низатор гармонист Леня Соснин предложил моло-
дежи из старой конюшни сделать клуб. Девушки
и юноши с энтузиазмом взялись за эту работу:
помазали стены, побелили известью, сложили печь,
сделали сцену, пол вымазали глиной. Так появился
в поселке клуб, где готовили концерты, ставили
спектакли, проводили танцы, игры.

В 1954 году в колхозе начинается освоение
целинных и залежных земель, этот год был высо-
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коурожайным, колхозники получили на трудодни
по 30–40 ц зерна. Многие были награждены меда-
лями «За освоение целинных и залежных земель».

1 марта 1958 года на базе совхоза № 166 был
образован совхоз «Баклушевский», во вновь создан-
ный совхоз вошел поселок Карево. В 1960 году на-
чалось строительство нового клуба, его заведующим
стал Анатолий Иванович Игнатов. Вокруг нового
клуба был заложен сквер и установлен памятник
односельчанам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов. Появилась пере-
движная киноустановка, киномеханиками на ней
работали Черепанов, Алтухов А. Е., Шиян Н.

Поселок Карево стал 4-м отделением совхоза
(директор Павел Александрович Токарев, управ-
ляющий Николай Петрович Томилов, бригадир жи-
вотноводства Петр Алексеевич Чанушкин, брига-
дир полеводства Матвей Захарович Зенков). В отде-
лении находилось два дойных гурта коров, молодняк
крупнорогатого скота, лошади, и работала бригада
полеводов. В отделении было 10 основных доярок,
две подменных и две в родильном отделении, за
каждой из них закреплено 35–40 коров. Это Алта-
ева М., Алифиренко Л. И., Бондаренко А. П., Бон-
даренко В. П., Данилова А. А., Куренышева А.,
Калюжина А., Русакова М. Е., Савельева Н. С.,
Перегоедова Е. Г., Зенкова А. Г., Новикова З. Т.,
Новикова Н. М., Федько А., Матафонова. Соснина

А. С. и Чанушкина С. А. выпаивали телят в профи-
лактории, Сидельников В. И. работал наружным
скотником. Битюцкий А. И., Бурков И. Д., Сав-
ченко И., Сидельникова Р., Рыгалова П. С. ухажи-
вали за молодняком. Главной задачей стало строи-
тельство животноводческих помещений, механи-
зация поения, доения, улучшение кормовой базы.

Животноводы и полеводы Каревского отделе-
ния работали добросовестно, с полной отдачей. Мно-
гие из них за самоотверженный труд были награж-
дены правительственными наградами. Это и тракто-
рист Бондаренко С.П. (орден Трудового Красного
Знамени), тракторист Тимофеев А. П. (орден «Знак
Почета»), доярка Русакова М. Е. (ордена «Знак Поче-
та» и Трудовой Славы), доярка Перегоедова Е. Г. (ор-
ден Славы II и III степеней), доярки Савельева Н. С.
и Гутова З. Г. (орден Трудовой Славы III степени).

Наряду со строительством и развитием живот-
новодства велось благоустройство поселка. С 1962
года началось строительство жилья. В 1984 году по-
строили новую школу и ФАП, в 1987 году в поселке
строится детский сад на 20 мест, в 1991 году новый
магазин. В настоящее время в поселке Карево насчи-
тывается 22 двора, проживает 46 человек. В 2002 году
закрыли начальную школу из-за отсутствия учени-
ков, пустуют детский сад и много жилых домов.
Работают фельдшерско-акушерский пункт, досуго-
вый объект, магазин, доставляется почта и пенсия.

В. А. Фещенко
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90 лет со времени освобождения территории
будущей Новосибирской области от колчаковцев

(Томская губерния, 1919)

Противостояние сил «белой» и «красной»
армий к концу 1919 г. на территории Сибири
вылилось в масштабное наступление Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии (РККА), поддержанное
партизанскими отрядами и антиколчаковским под-
польем сибирских городов. 2 сентября 1919 г. кол-
чаковцы вынуждены были объявить театром воен-
ных действий Омский, Каинский, Новониколаев-
ский и Кузнецкий уезды, где партизанская война
стала всенародной.

В октябре части Красной Армии форсировали
Тобол и перешли в наступление, освободив к де-
кабрю от белогвардейцев и интервентов Татарск,
Барабинск, Каинск. «...Уже на подступах к городу
Татарску противник оказал упорное сопротивление.
Поддержанный двумя бронепоездами, он пытался
остановить нашу 27-ю дивизию, но ему это не уда-
лось. Татарск пал. В этих боях 23–24 ноября взято
в плен более тысячи человек и захвачено 15 пуле-
метов. Форсированный марш нашей дивизии вновь
был приостановлен на станции Тебисская. Здесь
она столкнулась с... Егерской дивизией, которая
считалась у Колчака образцовой... Егерцы дрались
жестоко. Их поддерживали ураганным огнем два
бронепоезда. Со звериной яростью егерцы защи-
щали свои позиции... Пять часов длилась схватка.
К вечеру 27-я дивизия все же смяла егерцев и почти
всех уничтожила... Полки дивизии отбивали у про-
тивника деревню за деревней, станцию за станцией,
город за городом. Так были взяты города Каинск
и Барабинск...» – писал в своих воспоминаниях
комиссар 27 дивизии 5 армии А. П. Кучкин. Сле-
дует отметить, что большой вклад в успех РККА
на сибирской территории внесли партизанские
отряды, которые действовали как совместно с ар-
мейскими частями, так и самостоятельно, осво-
бождая свои села и деревни от белогвардейцев и
интервентов.

Отходя под ударами 5 армии и партизан-
ских отрядов, колчаковцы оставляли после себя
страшные следы: в каинской пересыльной тюрьме
были уничтожены все политзаключенные, в Бара-
бинске – местная школа была завалена трупами
людей. Трупы лежали по линии железной дороги,
в каждой деревне, на каждой станции. Это были не

только зверски изуродованные штыками и шашками
трупы местных мужчин и женщин, пленных крас-
ноармейцев, но и трупы убитых колчаковских сол-
дат, жертв тифа, свирепствовавшего по области.
«Взяты города Барабинск и Каинск. Оба города
забиты тифозными. Ими заполнена и вся станция
Барабинск. На полу – трупы. Между ними живые.
Стоны, крики, вопли. Трупная вонь, смрад...» (из
воспоминаний А. П. Кучкина). Ситуация осложня-
лась массой беженцев, которые со всем своим скар-
бом пытались бежать «от зверств красных».

Следующим оборонительным рубежом Кол-
чак выбрал р. Обь. В районе Новониколаевска и
Томска спешно переформировывались и укомп-
лектовывались две белые армии. В распростра-
нявшихся всюду листовках писалось, что на по-
мощь Сибирскому Правительству идут войска
японцев, французов, англичан, итальянцев, кото-
рые способны будут переломить ход событий и
покончат с Советами.

28 ноября 1919 г. на нелегальном совещании
большевиков, меньшевиков и эсеров в Новонико-
лаевске было достигнуто взаимное соглашение об
организации совместного вооруженного выступле-
ния против частей колчаковской армии, дислоци-
ровавшихся в городе. Восстание было назначено
на 7 декабря, к участию в нем были привлечены
военнослужащие 2 Барабинского стрелкового полка
и некоторых частей гарнизона под общим руко-
водством полковника А. В. Ивакина. Выступление
было жестоко подавлено частями 5 Сибирской ди-
визии польских стрелков. Кроме погибших и рас-
стрелянных 7 декабря, в ночь на 9 декабря осу-
ществлена «разгрузка» городской тюрьмы и арес-
тантского дома. Трупы частично выбрасывались в
пойму р. Каменка, а большей частью оставлялись
на местах расправы. Любые действия антиколча-
ковского подполья подавлялись с особой жесто-
костью, что было обусловлено успехами Красной
Армии, быстрым ее продвижением на рубеж обо-
роны противника по линии р. Обь.

Командование 5 армии дало задание 27 ди-
визии взять Новониколаевск 16 декабря, но раз-
витие наступления ускорило вступление Красной
Армии в Новониколаевск. «...В районе станции
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Дупленская противник оказал упорное сопротив-
ление. Но решительным натиском белые были вы-
биты со станции, оставив нам богатые трофеи...
Яростно бились и на станции Коченево. Здесь дей-
ствовал бронепоезд. Схватка происходила даже на
улицах села...» (из воспоминаний А. П. Кучкина).

12 декабря на близких подступах к городу, в
с. Прокудское, состоялось оперативное совещание
группы красных войск, которое выработало план
захвата города. 13 декабря противник взорвал бере-
говые устои железнодорожного моста и предпри-
нял необычную акцию: в Обь были спущены огром-
ные запасы водки и спирта со спиртоводочного
завода. «На реке черно от народу со всякой посудой,
вплоть до самоваров». И все же в ночь на 14 декабря
эскадрон 51 стрелковой дивизии занял Мочище,
а в три часа дня вступил в город. Почти одновре-
менно через Обь ворвались в Новониколаевск части
27 стрелковой дивизии. Вскоре в город подошли
партизанские отряды Мамонтова и Громова. Были
захвачены штабы 2 и 3 армий противника со всеми
учреждениями. Пленено более 30 тыс. солдат, 2 тыс.
офицеров и генералов. Захвачено два бронепоезда,
до 200 орудий, пять бронеавтомобилей, масса пуле-
метов, бомбометов, минометов, 50 тысяч винтовок,
миллионы снарядов и патронов.

Красной Армии достались все артиллерий-
ские, инженерные и интендантские склады, авто-
части трех армий, радиостанции, авиационные и
воздухоплавательные мастерские, эшелоны с теле-
фонно-телеграфным имуществом, оборудование
эвакуированных с Урала заводов.

Кроме этого «наследства», колчаковскими
войсками была оставлена, как и везде, масса рас-
терзанных трупов и заразных больных. Захвачен-
ной в Новониколаевске английской миссии реше-
но было показать деяния тех, кого они так упорно
поддерживали. «...Миссия была посажена на авто-
мобили и двинулась осматривать места кровавой
расправы... Вот огромнейшая квадратная яма.

На дне – гора трупов. Они страшно изуродованы.
Вокруг ямы тоже трупы... Господа из миссии мор-
щатся, отворачиваются, закрывают носы кенгуро-
выми воротниками своих шуб. Повезли англичан
дальше... Вот на окраине города двор. В этом дворе
рядом с поленницей дров поленница трупов, чудо-
вищно изуродованных... Один член миссии закри-
чал и повалился снопом на землю. Другой колле-
га стал хватать горстями снег и прикладывать его
ко лбу... Они вынуждены были подписать особое
обращение, в котором говорилось о виденных ими
зверствах колчаковцев...» (из воспоминаний
А. П. Кучкина). Среди убитых – 104 политических
заключенных, в числе которых был первый пред-
седатель Новониколаевского Совета рабочих и сол-
датских депутатов В. Р. Романов. Именно они по-
коятся в братской могиле сквера Героев Революции.

После непродолжительного отдыха наступ-
ление Красной Армии было продолжено. За Ново-
николаевском объединенные антиколчаковские
силы из регулярной армии и партизанских отря-
дов ждала встреча с польскими легионерами, чьи
эшелоны растянулись до Барнаула. Это была опора
контрреволюции, именно их Колчак привлекал
для борьбы не только со своими открытыми вра-
гами, но и с взбунтовавшимися собственными солда-
тами. В ночь на 15 декабря Оршанский полк раз-
вернул наступление по линии Сибирской желез-
ной дороги, где первое упорное сопротивление
врага было встречено у станции Ельцовка. Первая
бригада 27 дивизии настигла легионеров в рай-
оне станции Литвиново. Бой был упорный, но по-
лякам пришлось отступить в район Тайги, оставив
много раненых, погибших, один бронепоезд и
18  орудий. Так в результате ожесточенных, кровопро-
литных боев к концу декабря 1919 г. на территории
нашей области была восстановлена власть Советов.

Освобождение Новониколаевска, Томска и
станции Тайга привело к окончательному развалу
антибольшевистского фронта на востоке страны.

Ю. Г. Мартынова

Литература и документальные источники

В БОЯХ рожденная, 1918–1920 : боевой путь
5 армии : сб. док. / [Ин-т воен. истории
М-ва обороны СССР, Центр. гос. арх. Совет.
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вании противника по всему фронту : № 278,
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Фукс. – С. 194 – 206 ; Приказ войскам армии
об овладении линией Барнаул – Новоникола-
евск – Колывань : № 1894/н, г. Омск, 7 дек.
1919 г. – С. 208 – 209 ; Телеграмма В. И. Ле-
нина И. Н. Смирнову, 15 дек. 1919 г. – С. 212.
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которых касается событий ноября–декабря 1919 г. на
территории будущей Новосибирской области (Новонико-
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области, 1917–1970 гг. / Новосиб. облиспол-
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ил., портр. – Из содерж.: Приказ по войскам
5-й Красной армии с призывом к окончатель-
ному разгрому колчаковцев, 15 нояб. 1919 г. –
С. 33 – 34 ; Донесение командира 9-го Каргат-
ского советского полка 2-й дивизии крестьян-
ской Красной Армии Западной Сибири т. За-
кружного командиру 2-го корпуса И. В. Громову
о совместных действиях с частями 5-й Красной
Армии, 7 дек. 1919 г. / Гущин. – С. 34 – 35 ; Из
воспоминаний комиссара 27-й дивизии 5-й
дважды Краснознаменной Красной Армии
А. П. Кучкина о первых мероприятиях по обсле-
дованию злодеяний колчаковцев. – С. 38 – 40.

ИЗ ИСТОРИИ гражданской войны в СССР :
сб. док. и материалов в 3 т. Т. 2. Март 1919 –
февраль 1920 / Ин-т марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС. – М. : Совет. Россия, 1961. –
894, [1] с. – Перечень использ. источников:
с. 889 – 893. – Из содерж.: Директива коман-
дования Восточного фронта войскам 3-й и
5-й армий о преследовании противника по
всему фронту : № 05229, Уфа, 14 нояб. 1919 г. /
Ольдерогге, Позерн, Гарф. – С. 758 – 759 ; План
командования Восточного фронта о дальней-
ших операциях по овладенью Западной
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Позерн, Гарф. – С. 759 – 764.
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правительства о действиях партизанского
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борчива). Заведующий отделом Т. Савельев ;
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департамента милиции колчаковского прави-
тельства управляющему Томской губернией о
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начальника Новониколаевской городской
милиции управляющему Томской губернией
о распространении в городе большевистских
прокламаций с призывом к свержению пра-
вительства Колчака, 29 авг. 1919 г. – С. 468 ;
Из приказа № 537 командующего белогвар-
дейскими войсками Омского военного округа
об объявлении уездов Западной Сибири теат-
ром военных действий и о беспощадной борьбе
с партизанским движением, 21 сент. 1919 г. /
Матковский. – С. 469 – 470 ; Обращение поли-
тического отдела V армии к рабочим и крестья-
нам Сибири с призывом вступить в ряды
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Красной Армии для окончательного разгрома
банд Колчака, сент. 1919 г. – С. 473 – 475 ;
Приказ № 1100 по войскам V Красной Армии
с призывом к окончательному разгрому кол-
чаковцев, 15 нояб. 1919 г. – С. 479 ; Доклад
представителя Западно-Сибирского центра
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и включении партизан в ряды Красной Ар-
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и Каинском уезде, документы о действиях 5 армии.
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Телеграмма генерал-майора Каппеля адми-
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Калачинская / Капель, Барышников. – С. 59 ;
Разговор по прямому проводу полковника Раки-
тина с поручиком Капнистом и капитаном
Евреиновым, 16 нояб. 1919 г. – С. 59 – 60 ; Раз-
говор по прямому проводу полковника Раки-
тина с поручиком Капнистом [после 15 нояб.
1919 г.]. – С. 60 – 61 ; Приказ главнокомандую-
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Николаевск. – С. 61 – 62 ; Постановление пре-
зидиума особого совещания при началь-
нике формирования добровольческих дружин,
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1919 г. : Воен. жизнь. Дисциплина ; Культур.-
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стей]. – С. 64 – 67 ; Доклад инструктора осве-
домительного отдела Лепорского о городских
слухах и настроениях : начальнику ново-ни-
колаевского осведомит. отд-ния, 1 дек.
1919 г. – С. 67 – 68 ; Разговор Харитонова с сек-

ретарем предсовмина о событиях на фронте и
настроении на Востоке, 2 дек. 1919 г., Крас-
ноярск – Иркутск. – С. 144 – 145.
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нается Ново-Николаевск, другие населенные пункты и
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ОСВОБОЖДЕНИЕ Сибири от Колчака :
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памятных дат по Новосибирской области,
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Библиогр.: с. 56 – 58.

РУНОВ, В. А. Отречение : [о событиях с 12 нояб.
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Р. М. Португальский. – М., 2007. – 347, [2] с.,
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[КАЛИНИНА, Н. М.] Великий перелом и граж-
данская война / [на основе материалов
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дов. – М. : Вече, 2003. – 254 с.
О событиях 1917–1920 гг. в Сибири и, в частности, на совре-
менной территории Венгеровского района (с. Шипи-
цыно, с. Минино), в с. Кыштовка, г. Каинске (ныне Куй-
бышев). Герои – реальные люди. В их числе – участники
партизанского движения М. И. Рухтин, поэт из села
Шипицыно, погибший в 1919 г., и И. С. Пешков (1847–
1947 гг.), житель д. Ичкала Северного района (в книге –
дед Василек). На с. 102 – 108, 214 – 220, 249 – 253 – об
адмирале А. В. Колчаке (1874–1920 гг.).

ИСУПОВ, В. А. Красные, белые, партизаны... /
В. А. Исупов, И. С. Кузнецов // История Си-
бири : учеб. пособие для 9 кл. общеобразоват.
учреждений / В. А. Исупов, И. С. Кузнецов. –
Новосибирск, 2000. – Ч. 3 : Сибирь: XX век. –
С. 66 – 93 : ил., портр., карта. – Библиогр.: с. 91.
См. параграф «Наступление красных» (с. 82 – 90).

ПАПКОВ, С. А. Из ранней истории // Черепа-
новский район : очерки истории / С. А. Пап-
ков. – Новосибирск, 1999. – С. 5 – 25 : ил. –
Библиогр. в примеч.: с. 24 – 25.
На с. 17 – 18 – о партизанской борьбе на территории
будущего Черепановского района.
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СМЕТАНИН, Е. Н. Вся власть Советам //
Бердск / Е. Н. Сметанин. – Новосибирск, 1983. –
С. 22 – 38 : ил.
См. с. 31 – 36.

ПИРОЖКОВ, П. Ф. Эти славные годы : (борьба
за Совет. власть) // Сузунское разноцветье :
[о Сузунском р-не] / П. Ф. Пирожков. – Ново-
сибирск, 1978. – С. 19 – 28.
См. с. 23 – 26.

ШУКЛЕЦОВ, В. Т. Гражданская война на тер-
ритории Новосибирской области / В. Т. Шук-
лецов. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1970. – 83 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. –
Из содерж.: Вооруженная борьба рабочих и
крестьян за восстановление Советской власти
(июль–дек. 1919 г.). – С. 39 – 76 ; Памятники
гражданской войны на территории Новоси-
бирской области. – С. 77 – 83.
КУЧКИН, А. П. Великий марш : [г. Петропав-
ловск-Камчатский – г. Мариинск, нояб.–дек.
1919 г.] // В боях и походах от Волги до Енисея :
зап. воен. комиссара / А. П. Кучкин. – М. :
Наука, 1969. – 294, [2] с. : ил., портр.
На с. 225 – 241 – воспоминания о событиях 23 ноября –
26 декабря 1919 г. на территории будущей Новосибир-
ской области (ст. Тебисская, города Татарск, Барабинск
и Каинск, ст. Чулым и с. Иткульское, ст. Коченево, города
Новониколаевск и Колывань); о жертвах колчаковского
террора в Новониколаевске.

РАЗГРОМ Колчака : воспоминания / [сост. и
науч. ред. Л. М. Спирин]. – М. : Воениздат,
1969. – 293, [1] с., 6 л. ил. – Из содерж.: Победа
добывалась в тяжелых боях : [воспоминания
бывшего воен. комиссара 27 дивизии 5 армии
(22 марта 1919 – февр. 1920 г.)] / А. П. Кучкин. –
С. 115 – 135 ; На главном направлении : [воспо-
минания бывшего командира 5 армии (июнь
1919 – янв. 1920 г.)] / Г. Х. Эйхе. – С. 151 – 169 ;
Краткие сведения об авторах воспоминаний. –
С. 288 – 294.
См. с. 132, 133, 160 – 163, 165, 291 – 292.

БОЕВЫЕ годы : [сб. ст. и воспоминаний :
к 40-летию освобождения Сибири от колча-
ковцев и интервентов]. – Новосибирск : Кн.
изд-во, 1959. – 313, [2] с. – Библиогр. в под-
строч. примеч. – Из содерж.: Большевики
Новониколаевска в период иностранной воен-
ной интервенции и гражданской войны :

[статья] / Г. Н. Юдахин. – С. 134 – 159 ; Трудя-
щиеся Татарского уезда, в борьбе за вос-
становление Советской власти : [ст. с излож.
воспоминаний участников партиз. движения] /
Г. С. Скоробогатько. – С. 160 – 178.

СПИРИН, Л. М. Ликвидация колчаковщины //
Разгром армии Колчака / Л. М. Спирин. – М.,
1957. – С. 221 – 285 : ил., портр., карты.
См. с. 256 – 262 в разделе «Второе сражение на Тоболе и
освобождение Западной Сибири» (с. 239 – 268).

КУЗМЕНКИНА, Л. Как красные Новонико-
лаевск брали // Вечер. Новосибирск. – 2007. –
2 июня. – С. 5 : ил.

КОЗИОНОВА, А. Н. Колчак в Сибири // Но-
восиб. арх. вестн. – 2006. – № 18. – С. 132 – 136.
Критические заметки в связи со статьей А. Л. Посадскова
в дополнительном выпуске к энциклопедии «Новоси-
бирск» (Новосибирск, 2004) и обзор архивных документов
и материалов о колчаковщине.

КУЗМЕНКИНА, Л. Как появился сквер Героев
революции : 85 лет назад колчаковцы расстре-
ляли в Новониколаевске 104 борца за Совет.
власть // Вечер. Новосибирск. – 2005. – 24 янв. –
С. 10 : ил.

АНТОШИНА, Г. Навстречу гибели / Г. Анто-
шина ; по материалам воспоминаний Н. М. Мер-
курьевой, А. Г. Ивановой, А. Н. Желтобрю-
хова // Убин. вестн. – 2002. – 16 янв. – С. 4.
О пребывании колчаковцев в Убинском (1919 г.; по мате-
риалам воспоминаний старожилов).

ПОСАДСКОВ, А. Л. Колчак Александр Василь-
евич // Новосибирск : энциклопедия : допол-
нение, 2003 г. – Новосибирск, 2004. – С. 19 –
20 : портр. – Библиогр.: с. 20.

НОВОСИБИРСК : энциклопедия. – Новоси-
бирск : Кн. изд-во, 2003. – 1071 с. : ил., портр.,
[10] л. ил. – Библиогр. в конце ст. – Из содерж.:
Дивизия 5-я Сибирская польских стрелков /
Л. К. Островский. – С. 265 – 266 ; Новонико-
лаевск во время Гражданской войны (1918–
1919) / М. В. Шиловский. – С. 579 – 580 ;
Новосибирцы в партизанском движении в
годы гражданской и Великой Отечественной
войны / И. В. Орлова. – С. 625 – 626.

ВООРУЖЕННАЯ борьба против интервенции
и внутренней контрреволюции [25 мая 1918 –
14 дек. 1919 г.] // Хроника Новосибирской орга-
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низации КПСС, 1891 – июнь 1941 : [события
на территории будущей Новосиб. обл.]. – Но-
восибирск, 1988. – С. 87 – 112.

НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ операция 1919 //
Гражданская война и военная интервенция
в СССР : энциклопедия. – М., 1987. – С. 400 –
401 : карта.

СИБИРЬ в период Великой Октябрьской
социалистической революции, иностранной
военной интервенции и гражданской войны
(март 1917 – 1920 гг.) : библиогр. указ. / Акад.
наук СССР, Сиб. отд-ние, ГПНТБ. – Новоси-
бирск, 1973. – 333 с.
См. с. 103 – 188.

ГАНО. Ф.Р-5(а). Оп. 1. ДД. 63, 67, 98, 112.

 

90 лет ОАО «Барабинский комбикормовый завод» (1919)

Барабинский комбикормовый завод был осно-
ван в 1919 г. на базе Главзаготсортзерно. В его под-
чинение входили Куйбышевский, Михайловский,
Здвинский, Северный, Убинский пункты и глубин-
ные пункты, созданные при Песчаном, Устьянцев-
ском, Новониколаевском и других сельских Советах.
На основном пункте были построены два деревян-
ных склада, в одном из них установлены весы и
клейтон для очистки семенного зерна, привозимого
сдатчиками района на подводах. После очистки и
проверки на качество зерно сдавалось в склад.
С каждым годом в основном пункте строились скла-
ды, сушилки для приема зерна и сушки масло-
семян, гороха и других культур.

В 1937 г. был построен деревянный элеватор
емкостью 500 т с деревянными лотками. В 1942 г.
была введена мельница обойного помола произво-
дительностью 25 т зерна на давальческих началах,
которая стала большим подспорьем для обеспече-
ния мукой населения прилегающих районов.
В 1943 г. вводится крупорушка. На территории
предприятия имелась столовая, строилось жилье
для специалистов и работников предприятия.
Заведующим основным пунктом «Райуполминзаг»
был Яков Федорович Панфилов. С 1944 по 1953 г.
директором пункта Заготзерно был И. В. Чувар-
леев, с 1953 по 1958 г. – П. И. Илющенков. С 1949 г.
началось строительство элеватора, который введен
в 1954 г. с зерновой емкостью 15,6 тыс. т. Предпри-
ятие переименовывается в Барабинский элеватор.
Элеватор оснащен маломощными автомобиле-
подъемниками, способными поднимать от 2,5 т
зерна. Зерносушильное хозяйство было значительно

слабее сегодняшнего. В 1959 г. построен МУКЗ
(малогабаритный универсальный комбикормовый
завод) производительностью 60 т в сутки. В 1975 г.
началось строительство одного из крупных комби-
кормовых заводов в области производительностью
400 т в сутки.

С 1958 по 1978 г. директором завода был
Федор Прокопьевич Евшин. В 1966–1970 гг. полным
ходом шло строительство зерносушилки СОБ-32,
которая  отвечала всем требованиям технологии.
Начиная с 1970 г. стали проводиться большие
объемы работы по реконструкции производства.
На вооружение поступили мощные гидравличе-
ские подъемники, значительно облегчен труд ла-
борантов, установлен автоматический пробоот-
борник УПА, который действует и сегодня. Про-
ведены крупные работы по расширению емкости
элеватора. Строятся два силосных корпуса емко-
стью 23 тыс. т, в которых были применены схемы
диспетчерского управления, дистанционного
контроля температуры зерна в силосах. Наравне
с производственным строительством велось строи-
тельство жилья для работающих. В 1978 г. был
сдан 70-квартирный дом, где один подъезд был
оборудован под общежитие для молодых специа-
листов. В 1980-е годы бурным ростом идет разви-
тие сельского хозяйства. Коллектив предприятия
активно участвует в развитии завода, готовит тех-
ническую базу к приему зерна нового урожая.
В эти годы заготавливают от 70 до 90 тыс. т зерна
высоких классов.

В 1981 г., после смены директоров завода Скля-
ренко А. И., Чурсина А. И., Стрелевского А. Ф.
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руководство передают начальнику лаборатории
Горбуновой Валентине Тимофеевне (1981–1985 гг.).

В 1980 г. по решению партийной организа-
ции начальником производства комбикормового
цеха назначается Литвинов Александр Михайло-
вич. В цехе в большом объеме производятся работы
по реконструкции производства, переводу завода
в автоматический режим, и в результате в 1981 г.
завод выходит на проектную мощность 400 т в сутки.
Активное участие в преобразованиях принимают
главный инженер Дубров B. C., главный энергетик
Сухов С. В., главный механик Дружинин Л. Е.,
главный технолог Епинетова В. И., инженер конт-
рольно-измерительных приборов и автоматики
(КИПиА) Климов В. Д., слесари КИПиА Конда-
ков В. Д., Дрожжин С. Д., а также начальники
смен Меновщиков Н. С., Коноплев А. П., Мельни-
ков В. П., Гордеева Н. В. и другие рабочие и спе-
циалисты.

В эти годы сдается подстанция «Бараба», рай-
онная котельная, котельная для обслуживания
жилищного комплекса и в 1983 году долгожданный
70-квартирный дом. Со сдачей этого дома все рабо-
тающие были обеспечены жильем согласно нормам,
а часть квартир были сданы внаем другим предприя-
тиям под залог с последующей отдачей для завода.

Всего работающих на заводе – 328 человек,
с высшим и средне-специальным образованием
194 человека. Средний возраст – 35 лет. Завод вы-
пускает комбикорма для всех возрастов животных
и птицы, поставляет свою продукцию в районы Си-
бири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также
на Урал и в южные районы страны.

С 1985 по 2004 год директором был Степан
Ильич Чернышов. 1985 год – это та самая пора,
когда в стране началась «перестройка». Ликвиди-
ровались целые предприятия, из-за потери работы
ломались чьи-то судьбы, жизнеспособность завода
зависела во многом от профессионализма дирек-
тора. С целью сохранения на предприятии рабо-
чих мест, С. И. Чернышов приостановил производ-
ство комбикормов, т. к. спрос на корма резко упал.
Реконструировав бытовые и административные
помещения, на заводе в складе напольного хранения
встроили вальцовую мельницу производительно-
стью 25 т зерна двухсортного помола (высшего и
первого), установили мини-пекарню по выпечке
хлеба до 8 т в сутки, которая обеспечивала хлебом
80% населения города и района.

В 2000-е годы ОАО «Барабинский комбикормо-
вый завод» является наиболее устойчивым и рабо-
тоспособным предприятием. Так, в 2001 г. ОАО на-
граждено Дипломом и Малой золотой медалью на

Каинской ярмарке за широкий ассортимент и вы-
сокое качество хлебной продукции, в следующем
году – Большой золотой медалью. 2002 г. принес
производственному коллективу «Диплом за успеш-
ное развитие бизнеса в Сибири». В 2003 г. завод на-
гражден Почетной грамотой за высокую организа-
цию работы в период уборки урожая. Было принято
более 21 тыс. т зерна.

В 2004 г. руководство ОАО «Барабинский
комбикормовый завод» принимает Ковалева Ольга
Степановна – молодой, но опытный руководи-
тель. На предприятии работают: главный инже-
нер Попов В. И. – образование высшее специаль-
ное, стаж свыше 21 года; заместитель директора
по маркетингу – Гросс И. В., образование высшее;
заместитель директора по правовым и общим
вопросам Ковалев Н. Н. – образование высшее;
главный бухгалтер Литвинова Л. П. – образова-
ние средне-специальное, работает в отрасли свыше
35 лет; начальник производственно-технологи-
ческой лаборатории (оснащена современным обо-
рудованием, позволяющим провести быстрый
и точный анализ поступающего зерна) Бадаж-
кова Т. Д. – образование высшее специальное,
работает свыше 26 лет.

В основных цехах завода: Элеватор – заго-
товительный цех – начальник Менщикова Н. В. –
агроном сельского хозяйства, работает свыше
25 лет. Комбикормовый цех и мельница – началь-
ник Литвинов A. M. – специальное образование,
работает свыше 38 лет. Мини-пекарня – замести-
тель заведующего производством Гордеева Н. В. –
средне-специальное образование, работает свы-
ше 20 лет.

Во вспомогательных цехах: Механический
цех – мастер Долотов А. Н. – средне-специальное
образование, работает свыше 15 лет. Электроцех –
главный энергетик Климов В. Д. – средне-специ-
альное образование, работает свыше 20 лет. ВОХР,
котельная, стройцех – начальник Беспалов С. А. –
образование средне-специальное, работает свыше
15 лет.

ОАО «Барабинский ККЗ» ведет также роз-
ничную торговлю продукцией собственного произ-
водства, имеет три торговые точки и магазин.

Необходимо вспомнить о тех, кто делал своими
руками славную историю завода. Это участники
Великой Отечественной войны, орденоносцы:

Зыкова Екатерина Федоровна – мастер зер-
носушения, работала с 1952 по 1991 год, награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени.

Петров Аркадий Федорович – награжден
орденом «Знак Почета» за трудовое отличие.
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Янкин Николай Михайлович работал с 1967
по 2005 год, награжден орденом «Трудовой Славы»
III степени.

Труженики тыла: Суворова A. M., Маран-
дина Е. К., Сорокина М. А., Стадниченко В. А.,
Евсеева Ф. П., Жукова В. П., Евшина Н. Н., Вост-
рикова А. И., Зенова А. Н., Щербакова Н. Н., Чубар-
цева Д. А., Плешкова О. Ф., Васильева А. А. и др.

Ветераны завода: Бочко Г. А., Попова М. К.,
Горбунова В. Т., Васильева В. В., Худоба Г. М., Рез-

Литература

КОВАЛЕВА, О. С. Трепетное отношение к
хлебу / О. С. Ковалева ; подгот. П. Иванов //
Молодость Сибири. – 2007. – № 39 (26 сент. –
2 окт.). – С. 10 : портр.
Интервью с директором завода о его работе в 1919–1947,
1970-х, 1990-х, 2007 гг.

ТЮРИНА, З. Тогда и продукция будет де-
шевле : [о Барабинском з-де] // Совет. Сибирь. –
2002. – 18 дек. – С. 3 прил. : портр. – (Наша
сиб. марка : информ.-реклам. прил. к газ. «Совет.
Сибирь» ; № 1).

ниченко Г. Н., Максимова Т. В., Менщикова Н. В.,
Лобанов Г. Ф., Киселева М. Ю., Паршина Н. А., Мед-
ведева А. Г., Огородникова М. Ф., Бульковец К. Н.,
Вертков В. А., Глущенко В. П., Дружинин А. Ф.,
Коковина Г. И., Охрименко А. В., Носков В. П.,
Катковская Л. В., Турнаева Р. В., Шипицына Т. А.,
Ткачев И. А. и другие.

На предприятии действует коллективный дого-
вор, согласно которому сохранены социальные блага
как работающих, так и ветеранов-пенсионеров.

 В. Т. Горбунова

39 В издании Общества содействия устройству сельских
бесплатных библиотек-читален в Томской губернии
«Краткий Очерк деятельности общества за время его
существования и отчет Совета общества за 1910–1912 г.»
(Томск, 1912) сказано, что в 1909 г. открылась Каргат-
ская библиотека Каинского уезда. Но других источников
информации об этой библиотеке (хотя бы о том, как долго
она существовала) и вообще об истории библиотечного
дела в Каргате в дореволюционное время и в годы советс-
кой власти (до 1934 г.) найти не удалось (примеч. от сост.).

 

75 лет Каргатской центральной библиотеке (1934)

По данным Каргатского архива, в далеком
1934 году в селе Каргат открылась библиотека.
В то время это было большим событием. В обычном
деревянном доме по улице Горького, 42 посели-
лась книга – источник знаний – и библиотекари,
которые несли эти знания в массы39.

Библиотека занимала одну половину дома, а
вторая половина была жилой. Свободного доступа
к книгам не было: библиотекарь сам предлагал и

выбирал книги. Книгохранилище было тесным,
книги лежали не только на полках, но и на полу,
до самого потолка. Половину помещения занимал
читальный зал, там было уютно. От дверей библио-
теки до дороги был выложен деревянный тротуар.

Первым директором была Вера Константи-
новна Волгушева (сейчас она живет в г. Советская
Гавань Хабаровского края), библиотекарем – Вален-
тина Георгиевна Рязанцева (Гончарова).

О том небольшом домике, где была первая биб-
лиотека, у ее читателей сохранились самые светлые
воспоминания. Однажды почтальон принес письмо:

«Уважаемые сотрудники
Каргатской районной библиотеки!

Вам пишет житель г. Новосибирска, уроженец
г. Каргата, 1943 года рождения, Власенко Влади-
мир Гаврилович. С 1943 года по 1959 год я жил в
Каргате с сестрой и мамой Власенко Александрой
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Александровной, которая с 1952 по 1958 год рабо-
тала в вашей библиотеке. Библиотека в то вре-
мя располагалась по ул. Горького, 42, и в пристро-
енном в этом доме помещении и жила наша семья
шесть лет».

«К сожалению, не сохранилось сведений о Вол-
гушевой Вере Константиновне, но очень хорошо
помним Рязанцеву Валентину Георгиевну – ее мы
знаем как Гончарову В.  Г. Много теплых слов можно
сказать об этой женщине. [...] 33 года она возглав-
ляла передвижной фонд библиотеки. И в стужу, и
холод с портфелем в руке спешила она к своим
читателям. Она знала каждого читателя в лицо,
его интересы, а часто и жизненные проблемы.
К сожалению, после выхода на пенсию она рано
ушла из жизни».

Активисты библиотеки З. Н. Ахмадеева,
Л. Ф. Зотова, А. О. Органова говорили о библиотеке,
как о самом дорогом воспоминании из детства.
Вспомнили, как Центральная библиотека распо-
лагалась в большом двухэтажном здании бывшего
управления сельского хозяйства, ее скрипучие
покатистые ступеньки лестницы, деревянные боль-
шие двери: «Там было тепло, даже душно. Мы бежа-
ли в библиотеку, мы любили ее».

Но... случилась беда: однажды ночью в декабре
1977 года она сгорела.

Бывший председатель райисполкома, а ныне
самый активный читатель среди пенсионеров,
Николай Степанович Скороход рассказывал, с
каким трудом удалось построить новую библиотеку.
Получал выговоры, спорил, но строил. Поддержала
его и бывший директор библиотеки, заслуженный
работник культуры Валентина Александровна
Соломина, для которой работа с книгой и ее чита-
телями стала смыслом жизни.

Новое двухэтажное здание библиотеки было
сдано в эксплуатацию в октябре 1985 года. До этого
времени отделы библиотеки были разбросаны по
различным организациям: абонемент и читаль-
ный зал находились в Доме культуры имени
М. Горького, детская библиотека и методический
отдел – в здании старого райисполкома, отдел книго-
хранения и комплектования – в здании ЭТУСа.
Фонд библиотеки составлял 70 889 экз.

Давным-давно один философ изрек: «Ищущих
в жизни много, нашедших трудно найти». Эти слова
как нельзя лучше подходят к Валентине Александ-
ровне Соломиной. Среди работников библиотеки
мало таких, кто бы не работал с Валентиной Алек-
сандровной. Как и все женщины, она порой была
строгой, непредсказуемой. Но ее отличало одно – она
умела работать и научила работать других. Многие

каргатцы помнят клуб «Простые, сложные истины»,
литературное объединение «Время. Литература.
Герой». За свою деятельность Валентина Александ-
ровна получила звание «Заслуженный работник
культуры РФ». Валентина Александровна Соло-
мина – это человек, который всю свою жизнь посвя-
тил книге, библиотеке. На ее долю выпал очень
серьезный и ответственный шаг – централизация
библиотек.

Централизация библиотечной системы прои-
зошла в октябре 1977 года, были объединены Цент-
ральная библиотека, городская библиотека и
21 сельская . Была создана единая ЦБС.

Валентина Александровна Соломина прора-
ботала директором Каргатской ЦБС 21 год. 1 сен-
тября 1998 года она ушла на заслуженный отдых.

В 80-е годы Валентина Васильевна Мужикова
юной девчонкой пришла работать в детскую биб-
лиотеку. Затем работала на абонементе, была заве-
дующей отделом обслуживания, а сегодня она –
директор Каргатской централизованной библио-
течной системы.

Наша жизнь, к сожалению, не всегда прохо-
дит гладко. Обстоятельства порой складываются
так, что приходится расставаться с любимой рабо-
той. Так случилось в жизни тех, кто по разным
причинам ушел работать в другие организации.
По-разному сложилась у них судьба.

Это: Ксенофонтова Людмила Арсентьевна,
Шишкина Валентина Матвеевна, Спичак Тамара
Ильинична, Бухонко Любовь Александровна,
Устинова Татьяна Михайловна, Сидоренко Люд-
мила Михайловна, Компанцева Людмила Влади-
мировна, Кожевникова Тамара Васильевна,
Селютина Ольга и многие другие.

Интересна и многогранна профессия библиоте-
каря. Это одна из древнейших профессий на земле.
Где бы ни работал библиотекарь – в научной биб-
лиотеке, в маленькой сельской – он по сути своего
дела хранитель нашей исторической памяти.

Каргатская централизованная библиотечная
система в 2004 году за открытие сельского филиала
в с. Аткуль Каргатского района получила диплом
лауреата конкурса «Золотая книга культуры
Новосибирской области».

В 2004 году Центральная библиотека отме-
тила свой семидесятилетний юбилей.

От юбилеев в жизни не уйти,
Они приходят неожиданно, нежданно.
Пришел момент и нам
Собрать гостей – друзей желанных.
Такими словами работники Каргатской цент-

ральной библиотеки 27 декабря 2004 года открыли
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вечер, посвященный празднованию 70-летия биб-
лиотеки.

Но перед тем, как этот юбилей состоялся, работ-
никам библиотеки предстояла огромная работа по
подготовке к этому событию. Были опрошены
десятки бывших читателей, которые из 7–8-лет-
них детей стали уже дедушками и бабушками.
Переворошили кипы бумаг в архиве. Так по кру-
пицам и собрали материал по истории библиотеки.

В день юбилея работники библиотеки прини-
мали поздравления, цветы, подарки – ведь без них
этот праздник был бы невозможен. Размышляя
о судьбах книг, мы думаем и о тех, кто является их
проводниками, кто дает им путевку в жизнь: о тру-
долюбивом коллективе отдела обслуживания.
Это Иванова Елена Павловна, заведующая абоне-
ментом, и библиотекари: Скорнякова Татьяна
Павловна, Бобровская Светлана Михайловна,
Чугунова Людмила Николаевна, Евшина Наталья
Васильевна.

Кто-то из мудрых сказал: «Библиотекарь –
это не профессия, а состояние души». Сегодня биб-
лиотека держится на энтузиастах, людях беско-
рыстных, самоотверженных, творческих, беско-
нечно преданных своему делу.

Такими людьми являются: работник комплек-
тования Евшина Светлана Владимировна, мето-
дист Центральной библиотеки Устинова Галина
Ивановна, библиограф Донковцева Татьяна Пет-
ровна, художник-оформитель Юрочкина Наталья
Дмитриевна.

С 1 января 2005 года в районах области прошла
реорганизация ЦБС. Связано это с исполнением
Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» № 131, ст. 120
Гражданского кодекса РФ. Сельские филиалы
вошли в Муниципальные образования. Каргатская
ГУК «Централизованная библиотечная система»
переименована в МУК «Межпоселенческая библио-
тека Каргатского района» с 25 мая 2006 года.

Профессия библиотекаря требует активной
жизненной позиции. Все, что делается в стране, –
это дело и библиотеки. И наша библиотека идет в
ногу со временем. За долгие годы работы Каргат-
ская центральная библиотека многократно зани-
мала призовые места и становилась дипломантом
в областных смотрах-конкурсах по экологическому
и патриотическому воспитанию, организации выста-
вочной деятельности. При библиотеке работают
клубы по интересам, проводятся циклы меропри-
ятий к юбилейным датам.

Сотрудники Каргатской центральной биб-
лиотеки делают все, чтобы библиотеку по-прежне-
му считали книжным храмом и чтобы никогда не
прекращался поток читателей.

В декабре 2005 года Областной Департамент
культуры в рамках Областных целевых программ
«Библиотеки Новосибирской области в 2004–
2008 гг.» и «Сельская культура» выделил в Цент-
ральную библиотеку комплект компьютерного обо-
рудования. В комплект входят пять компьютеров,
цветной принтер, сканер, большой копироваль-
ный аппарат.

На 1 января 2008 года книжный фонд биб-
лиотеки составляет 114 тысяч экземпляров. Еже-
годно мы обслуживаем 7550 читателей. Работа
библиотек ведется по всем направлениям, но при-
оритетными являются следующие:

• Формирование правовой культуры, граж-
данственности и патриотизма читателей.

• Экологическое просвещение населения.
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Нравственное воспитание.
• Сохранение культурного наследия страны

и родного края.
• Формирование единого информационного

центра для населения района.
О нашей библиотеке можно сказать, что у нее

есть завидное прошлое, хорошее настоящее и пре-
красное будущее.

В. В. Мужикова
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70 лет Новосибирскому институту повышения квалификации
и переподготовки работников образования (1939)

В 2009 году Новосибирскому институту повы-
шения квалификации и переподготовки работни-
ков образования исполняется 70 лет. 70 лет – воз-
раст зрелости, творчества, поиска. Это время, ког-
да хочется остановиться, оглянуться, всмотреться
в наше прошлое, оценить настоящее, заглянуть в
будущее, время, которое неотделимо от жизни шко-
лы, страны, учительства города Новосибирска и
Новосибирской области.

В истории института хорошо прослеживают-
ся этапы его развития.

Октябрь 1938 года. В печати опубликован
приказ народного комиссара по просвещению
РСФСР «О местных институтах усовершенствова-
ния учителей». Исполняя этот приказ, Новосибир-
ский облисполком решает создать областной ин-
ститут усовершенствования учителей.

В состав института вошли «кадры, финансы
и имущество двух учреждений: Новосибирского
института повышения квалификации кадров
народного образования (ИПККНО) и Новосибир-
ского областного методического кабинета», – так
было записано в названном приказе.

Далее были обозначены основные направле-
ния реорганизации.

Первым директором института был назначен
Виктор Петрович Шулико, завучем Вера Евгень-
евна Соколова. Помещался институт в здании по
улице Урицкого, 26 (ныне снесено).

Работающие в то время в школах учителя, в
большинстве своем в лучшем случае имели лишь
общее среднее образование. И все силы работни-
ков вновь созданного института были направлены
на оказание практической помощи учителям в
овладении основными профессиональными навы-
ками. Курсы, семинары, индивидуальные и кол-
лективные консультации, многодневные выезды
в районы, издание методических рекомендаций,
листовок, брошюр...

Главное, что отличало работников 1940-х
годов, – внимание к человеку, недопустимость
бездушия, черствости.

В грозные годы Великой Отечественной войны
большинство мужчин ушло на фронт, многие из
них не вернулись.

В 1942 году институт переехал сначала в
школу № 42, а затем на долгие годы обосновался
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на улице Ермака, в доме 58а. Не было особого ком-
форта, телефонов, транспорта...

Трогательно и грустно сегодня звучат строчки
приказа директора ИУУ от 30.12.41 г. № 161:
«В связи с передачей лошади в Облоно возчика
Власова Е. П. считать откомандированным вре-
менно на работу в Облоно с 01.01.1942 г.»

И добирались методисты до школ, где на попут-
ных подводах, где пешком, но помогали учителям,
поддерживали советом и делом.

В январе 1944 года Постановлением Совнар-
кома РСФСР было утверждено «Положение об ин-
ститутах усовершенствования учителей». В соот-
ветствии с ним институты создавались при крае-
вых, областных отделах народного образования,
которые непосредственно руководили работой
институтов и контролировали ее.

Руководствуясь этим «Положением», инсти-
тут приступил к выполнению своих основных
задач: к организации повышения квалификации,
разработке методических рекомендаций, пособий.

Именно в годы войны центрами методи-
ческой работы стали педагогические кабинеты, и
перед институтом встает задача методического
руководства и помощи районным кабинетам, изуче-
ния и пропаганды их работы с учителями.

Особой популярностью в эти годы пользуются
радиобеседы. Через радио в учительских кварти-
рах звучали голоса работников областного инсти-
тута усовершенствования учителей: заместителя
директора института Алексея Федотовича Поля-
кова, заведующей кабинетом начальных классов
Евгении Дмитриевны Конониченко и других.

Шли годы. Приходили в институт новые люди ,
формировался работоспособный творческий кол-
лектив. В 1946 году институт возглавил Михаил
Петрович Кашин (позже крупный ученый, при-
глашенный работать в Москву). Рядом трудились
Серафим Михайлович Южаков, Юрий Арсень-
евич Водяников (с 1953 года директор ИУУ),
Иван Иванович Кулибаба (позднее защитил дис-
сертацию и возглавил лабораторию НИИСиМО
АПН СССР).

Не прошли даром для школы годы войны.
Выросло количество второгодников (16%), крайне
низкой была успеваемость.

В декабре 1947 года выходит приказ мини-
стра просвещения РСФСР «О второгодничестве уча-
щихся РСФСР» – число их составляло 2 млн 221 тыс.
человек.

Остро стояла задача – ликвидировать второ-
годничество или хотя бы свести его до минимума.
Конечно же, институт включается в эту работу.

Из его стен выходят в свет всевозможные рекомен-
дации, листовки, брошюра А. И. Горского «О ме-
рах улучшения грамотности учащихся 5-х клас-
сов», в которой, наряду с анализом дел, даются ре-
комендации для учителей, руководителей школ,
органов народного образования, инспекторов, ме-
тодистов.

В 1950-е годы первостепенное значение при-
обретает изучение опыта сельских школ. Об этом
опыте НИУУ рассказывает И. И. Кулибаба на стра-
ницах сборника АПН в статье «Изучение и распро-
странение педагогического опыта».

В 1960-е годы в коллектив влилась группа
методистов, которые пришли от учительского стола
и хорошо понимали нужды и интересы учитель-
ства, многие из них составили фундамент инсти-
тута в дальнейшем.

Возглавляла институт в эти годы Татьяна
Ивановна Шамова (1960–1969 гг.), ныне доктор педа-
гогических наук, профессор, живет и работает в
Москве. Коллектив серьезно работал над проблемой
активизации познавательной деятельности школь-
ников, организации их самостоятельной работы.

1970-е годы стали временем перехода на новые
программы, новое содержание образования. В шко-
лах области под руководством кабинета начальных
классов, который возглавляла заслуженный учи-
тель школы РСФСР Д. Д. Попова, велась экспери-
ментальная работа по системе В. Занкова

Коллектив института проводил курсы, гото-
вил консультантов для работы на местах, разра-
батывал методические рекомендации, обобщал и
распространял педагогический опыт, учил и учился
сам. Выезды в районы, тысячи посещенных уроков,
беседы с учителями давали богатейший материал
для анализа результатов работы.

Институт вместе с педагогическими коллек-
тивами школ решал проблемы объединения всех
воспитательных сил, взаимодействия школы, семьи,
общественности, трудовых коллективов в воспита-
нии подрастающих поколений. Этим проблемам
были посвящены педагогические чтения, конфе-
ренции, семинары, выставки. У института сложи-
лись прочные деловые связи с педагогическим
институтом, НГУ, другими вузами Новосибирска.
Руководил институтом в это время Билевич В. В.
(1969–1979 гг.).

Начало 1980-х стало временем серьезных пе-
ремен. В 1982/1983 учебном году был завершен
переход на усовершенствованные программы.

В апреле 1984 года Пленум ЦК КПСС и сес-
сия Верховного Совета СССР утвердили основные
направления реформы общеобразовательной и
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НОВОСИБИРСКИЙ областной институт
усовершенствования учителей // Календарь
знаменательных и памятных дат по Новоси-
бирской области, 1999 год. – Новосибирск,
1998. – С. 77. – Библиогр.: с. 21.
НАДТОЧИЙ, Н. Программа детства // Совет.
Сибирь. – 2005. – 10 нояб. – С. 8 : ил.
О программе подготовки детей из малоимущих семей к
обучению в начальной школе (разработана специали-
стами НИПКиПРО и Новосибирского педагогического
университета), о начале реализации программы в области:
в городах Бердске и Оби, в Куйбышевском районе.

ПИОНЕРЫ за стеклом // Вечер. Новосибирск. –
2004. – 20 мая. – С. 3 : ил.
О музее истории развития образования Новосибирской
области при Институте повышения квалификации
работников образования.

СИНЕНКО, В. Августовские конференции : от
формализма к эффективности // Нар. образо-
вание. – 2002. – № 4. – С. 32 – 36 : портр.
О структуре повышения квалификации учителей, разра-
ботанной в НИПКиПРО.

БУЛАНКИНА, Н. Е. Кафедра гуманитарного
образования НИПКиПРО : [интервью с зав.] /
Н. Е. Буланкина ; подгот. М. Орлова // Сиб.
учитель. – 2001. – № 1. – С. 49 – 51.
СИНЕНКО, В. Я. Повышение квалификации
как условие стабильного функционирования
и развития образовательных учреждений //
Сиб. учитель. – 2001. – № 5. – С. 7 – 8.
О результатах работы института в 2000/2001 учебном
году (тез. докл. ректора НИПКиПРО на съезде работ-
ников образования Новосиб. обл. 24 авг. 2001 г.).

профессионально-технической школы, особо под-
черкнув роль институтов усовершенствования
учителей в этой работе.

Институт принялся за перестройку своей
деятельности, становясь центром повышения
педагогического мастерства, обобщения и распро-
странения передового опыта. Директорами инсти-
тута в это время являются Г. Р. Горбунова (Чер-
ницкая) (1979–1982 гг.), Ю. Г. Молоков (1982–
1987 гг.), Н. Г. Ошихмин (1987–1995 гг.).

Институт начал укрепляться научными кад-
рами, активизировал учебный процесс защитой
рефератов, планов; усилилась экспериментальная
работа, была создана сеть опорных школ.

Появились первые три кафедры: общественных
наук, педагогики и психологии, методики дошколь-
ного воспитания и начального обучения. Откры-
лись новые кабинеты.

У истоков создания кафедр стояли ученые:
кандидаты педагогических наук Королева Э. П.,
Михайлова Н. Н., Каменщикова Л. А., Гаргай В. Б.,
Гордеева С. П., кандидат исторических наук Варю-
щенко В. И.  Позднее Гаргай В. Б. и Королева Э. П.
стали проректорами.

После 1990 года в образовании произошли серь-
езные содержательные и структурно-организаци-
онные изменения, которые были обусловлены
переменами в общественно-политической жизни
страны. Появились учреждения различных типов

и видов, включая платные, коммерческие, намети-
лась поляризация материально-технической базы
различных образовательных учреждений.

Кардинально изменилось содержание, струк-
тура и направление работы института. Основной
организационной структурой научно-методи-
ческой работы стала кафедра, именно на ее ини-
циативу были ориентированы все направления
деятельности.

В 1993 году ОблИУУ реорганизован в инсти-
тут повышения квалификации и переподготовки
работников образования, утверждено Положение о
НИПКиПРО, новая структура и штатное расписание.

С 1995 года институт возглавляет Василий
Яковлевич Синенко, доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент РАО, заслуженный
учитель школы РФ.

В основу учебно-методической работы положе-
на идея системного подхода, профессиональный рост
учителя теперь обеспечивает не кабинет, работаю-
щий в автономном режиме, а кафедры, объединяю-
щие психологов, педагогов, дидактов, методистов.

В настоящее время в институте работает 16 ка-
федр, три центра, пять отделов, аспирантура, биб-
лиотека, музей истории развития образования.
В коллективе института трудятся 164 человека про-
фессорско-преподавательского и научно-методиче-
ского состава, из них 67 кандидатов наук, 19 докто-
ров наук, шесть заслуженных учителей школы РФ.

В. А. Орлова
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БЕЗМЕНОВА, Д. Г. Страницы нашей исто-
рии : [НИПКиПРО] // Сиб. учитель. – 1999. –
№ 3. – С. 3 – 4 ; № 4. – С. 12 – 16 : ил. ; 2000. –
№ 1. – С. 8 – 9 ; № 2. – С. 38 – 39.

СИНЕНКО, В. Я. Узкая «конкретика» уходит /
В. Я. Синенко ; подгот. А. Дахин // Совет. Си-
бирь. – 1999. – 7 сент. – С. 2.
Интервью с ректором института об отработке технологии
преподавания в современных условиях.

СИНЕНКО, В. Я. ИУУ: «дневная выручка»
против Резерфорда / В. Я. Синенко ; подгот.
Г. Фролова // Учит. газ. – 1996. – № 21 (21 мая). –
С. 12 (с. 2 прил.). – (Большая перемена : прил. ;
№ 4).
Ректор – о задачах Института в современных условиях.

КОРНЕВ, Г. Оперативная помощь учителю //
Нар. образование. – 1983. – № 5. – С. 108 – 109.
О работе преподавателей Новосибирского педагогичес-
кого института в качестве лекторов в Институте усовер-
шенствования учителей.

ДОЛГОВА, З. Школа учителей // Вечер. Но-
восибирск. – 1969. – 21 апр. – С. 3.

ШАМОВА, Т. Из нашего опыта // Нар. обра-
зование. – 1968. – № 3. – С. 11 – 15.

НЕЧАЕВ, К. Школа передачи педагогического
опыта // Нар. образование. – 1959. – № 8. –
С. 44 – 45.

«Ах, Дубровка, милая Дубровка! Забросил же
тебя господь в такие дали! Двести пятьдесят кило-
метров от ближайшего театра, сто двадцать от же-
лезной дороги. Пылинка на карте Сибири. Тишь.
Хмурые скалы. Горные речки. Салаирская тайга».
Это слова из книги Николая Мейсака «Три откры-
тия Сибири». Написаны они были полвека назад,
когда село начинало свою историю.

По официальным данным образовано оно
было в 1949 году. Инициатором основания можно
считать Никиту Ильича Клеванца, директора
совхоза № 177. В центре села сохранили березовую
рощу – дубраву. Одно из значений этого слова
лиственная роща. Так родилось название села.

По воспоминаниям жителей села строительство
шло быстрыми темпами. За два года переселили
сюда многих жителей из других деревень. По архив-
ным данным численность населения в 1949–1950 гг.
составляла 168 человек. Первыми жителями ста-
ли семьи Ярошенко, Болтенковых, Карнович, Тимо-
феевых. В 1950 году начинается строительство шко-
лы, больницы, детского сада, электростанции. Разби-
ли сад-огород. Построили сельский Дом культуры.
В дома проводится вода, жителями придуман агре-
гат для рытья траншей. Пока отсутствовала

 

60 лет селу Дубровка Маслянинского района (1949)

насыпная дорога, в плохую погоду было трудно до-
бираться до районного центра. Вот и пришла идея
организовать воздушное сообщение. Недалеко от
села была найдена ровная площадка, где постро-
или небольшой аэропорт. На самолете можно было
быстро попасть в Маслянино или в Новосибирск.

1 сентября 1953 года была открыта семилет-
няя школа. Первым ее директором стал Мурзин
Борис Анатольевич. В 1966 году при школе был
открыт интернат для детей, живущих в соседних
деревнях. С 1968 года школа стала средней. Перво-
начально она была деревянная. Многие жители
участвовали в ее строительстве. Но постепенно поме-
щение стало приходить в упадок. Жители мечтали
о новой современной школе, но только в 1999 году
началось ее строительство. Новая школа открыла
свои двери в 2001 году. Это была радость для все-
го села.

В Дубровку был перенесен сельский Совет из
Петеней. Она же стала центральной усадьбой
совхоза «Восточный». Главными отраслями хозяй-
ства были животноводство и растениеводство. Дол-
гое время здесь выращивали лен.

Перестройка и распад СССР многое изменили.
Сельское хозяйство переживало не самые приятные
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моменты. Последствия ощущаются до сих пор.
Совхоза уже нет, он трансформировался в акцио-
нерное общество «Таежное». Сейчас важнейшим
направлением в хозяйстве является мясное направ-
ление. В 2008 году организовано племенное хозяй-
ство по выращиванию герефордов. Но и молочное
направление по-прежнему развивается. Нужно
отметить большой успех Пантелеевой Валентины
Ивановны, которая надоила более 5000 килограм-
мов молока на одну фуражную голову. Это первый
такой результат в истории хозяйства.

...Дубровцы не забывают о людях, которые
внесли большой вклад в победу над фашизмом.
К 20-летию Победы в березовой роще был открыт
обелиск в честь погибших на полях войны. Это люди,

которые жили в деревеньках, разбросанных в окру-
ге. Этих населенных пунктов в большинстве уже нет,
остались одни названия, но память о героях живет.

Люди села являются главным его достоянием.
Старожил Морозова Мария Федоровна написала
о своих односельчанах:

... А как работали здесь люди!
Трудились как одна семья.
Тяжелый труд и всякая забота
Им по плечу была всегда.

Это сказано о ее поколении, но и о современной
молодежи села можно сказать: молодежь любит
свою малую родину и делает все возможное для ее
процветания. Хочется надеться, что у нашего села
есть хорошее будущее.

А. Е. Степанов
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40-летия села.



2

0

0

9

248

40 Указатель включает не только даты рождения, но и другие, связанные с биографиями известных людей даты:
гастролей в Новониколаевске (Комиссаржевская В. Ф.), визита в Новосибирск (Никсон Р.), назначения первым
директором библиотеки (Казаринов П. К.) и др. – эти даты выделены в Указателе курсивом.
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Äîêóêèí À. Í. ñì. Ãåäåîí,

ìèòðîïîëèò
Äîí÷åíêî À. Ñ. 25.06.1939
Äðóæèíèíà Â. Å. 31.01.1939
Äÿòëîâñêèé Í. Ì. 5.08.1934

Æ
Æèëèíñêèé È. È. 20.04.1834

Ç
Çàê È. À. 14(1).02.1909
Çàìàðàåâ Ê. È. 20.05.1939
Çâåðåâ À. È. 31.03.1929
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È
Èâàíîâ Ä. È. 15.05.1919
Èâàíîâ Î. À. 24.08.1929
Èâàíîâà Ë. Í. 10.02.1929
Èâàíîâà Õ. È. 12.07.1949
Èëüèíà Ã. Ô. 5.03.1934

Ê
Êàçàðèíîâ Ï. Ê. 1.11.1929
Êàëóæñêèé Â. Ì. 25.05.1939
Êàíàò÷èêîâ Ñ. È. 13.04.1879
Êàðïóíèí Ã. Ô. 22.03.1939
Êàñàòêèíà Ò. À. 7.02.1949
Êëåâöîâ Â. È. 25.02.1909
Êîçëîâ À. À. 26.03.1989
Êîçëîâ Â. Â. 3.07.1919
Êîçëîâ Í. Â. 4.12.1869
Êîìèññàðæåâñêàÿ Â. Ô.

24–25.05.1909
Êîñèîð Ñ. Â. 18(6).11.1889
Êî÷èíà (Ïîëóáàðèíîâà) Ï. ß.

1(13).05.1899
Êðóãëÿêîâ Ý. Ï. 22.10.1934
Êóäèíîâà Ã. Ñ. 17.09.1939

Ë
Ëèñîâñêèé Ê. Ë. 29.11.1919
Ëóêàöêèé Ñ. Ó. 10.09.1909
Ëÿõîâè÷ Â. Â. 21.10.1939

Ì
Ìàêàðåíêî Ã. È. 14.05.1939
Ìàëàøèí Þ. Í. 22.06.1939
Ìàëüöåâ À. È. 14(27).11.1909
Ìåäâåäåâ À. Í. 5.08.1929
Ìåòåëèöà À. ß. 3.05.1929
Ìåøàëêèí Å. Í. 26.03.1989
Ìîðåíêî Â. Í. 5.04.1929
Ìîðîçîâà À. È. 23.09.1939

Í
Íåïîìíÿùèõ Ã. È. 23.07.1934
Íå÷àåâ Ê. Í. 1.01.1884
Íèêèôîðîâà À. Â. 10.12.1919
Íèêñîí Ð. 28–29.07.1959
Íîâèêîâ À. Ï. 30(17).10.1909
Íîâîòíûé Ñ. È. 26.03.1989

Î
Îâñÿííèêîâ Ë. Â. 22.04.1919

Ï
Ïàðûãèí Â. È. 23.09.1919
Ïàñûíêîâ Ý. Å. 11.06.1929
Ïåðøèëèí Ê. Ê. 26.03.1989
Ïèðÿçåâà Í. Ì. 26.03.1989
Ïîêèäüêî Ë. Ä. 2.12.1949
Ïîòðèöàåâ È. Ì. 20.01.1949
Ïóøêàðåâ Ã. Ì. 22(10).06.1889

Ð
Ðàéçåð È. Ì. 11.05.1954
Ðåâåðäàòòî Â. Â. 29.10.1934
Ðåøåòíÿê Þ. Ã. 26.09.1929
Ðîìàøêî È. À. 29.10.1929
Ðûáèí Â. Ì. 8.11.1949

Ñ
Ñàìîëè÷åíêî È. È. 26.03.1989
Ñàìîõèí Í. ß. 1.08.1934
Ñàìñîíîâ Á. Â. 3.06.1909
Ñåéôóëëèíà Ë. Í. 3.04(22.03).1889
Ñóâåðíåâ Â. Ã. 16.06.1919

Ò
Òðóôàêèí Â. À. 7.09.1939

Ô
Ôàäååâà Í. Â. 20.06.1929

Õ
Õàöåâè÷ À. Â. 30.03.1929

×
×àïëûãèí Ñ. À. 5.04(24.03).1869
×åðêàñîâ À. À. 24(12).12.1834

Ø
Øåìÿêèí Å. È. 9.12.1929
Øìàëü Þ. ß. 26.03.1989
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À
Àâñòðàëèÿ 29.12.1939
Àâñòðèÿ 29.12.1939
Àêòþáèíñê, ã. 25.06.1939
Àëåéñêèé ðàéîí

(Àëòàéñêèé êðàé) 29.10.1929
Àëåêñååâêà, ä.

(Ñåâåðíûé ð-í) 1869
Àëìà-Àòà, ã. 14(1).02.1909,

25.06.1939, 6.10.1934
Àëìà-Àòèíñêàÿ îáëàñòü

(Êàçàõñòàí) 30.01.1939
Àëòàé 30(17).10.1909,

29.11.1919, 1869
Àëòàé (Ðåñïóáëèêà Àëòàé;

â 1922–48 ãã. – Îéðîòñêàÿ ÀÎ)
25.06.1939, 11.08.1989,
27.08.1919, 14.11.1969

Àëòàéñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
27.08.1919, 1889

Àëòàéñêèé ãîðíûé îêðóã (èñò.)
1.11.1929, 4.12.1869,
24(12).12.1834, 1869

Àëòàéñêèé êðàé 5.04.1959,
8.04.1939, 25.06.1939,
1.08.1934, 5.08.1929,
11.08.1989, 24.09.1934,
29.10.1929, 14.11.1969,
1939, 1949, 1984

Àìóðñêàÿ îáëàñòü 5.04.1959,
25.06.1939, 7.09.1939,
14.11.1969

Àíãëèÿ ñì. Âåëèêîáðèòàíèÿ
Àíäðååâñêèé ðàéîí

(èñò., Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.)
28–29.01.1949

Àíæåðî-Ñóäæåíñê, ã.
(Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 25.01.1929,
6–8.03.1939, 03.1929

Àðãåíòèíà 20.01.1949
Àñòðàõàíü, ã. 1(13).05.1899
Àòåðàó, ã.

(äî 1991 ã. – Ãóðüåâ) 25.06.1939
Àòêóëü, ñ.

(Êàðãàòñêèé ð-í) 1934

Á
Áàãàíñêèé ðàéîí 14.05.1939,

2.12.1949, 1909
Áàêëóøè, ñ.

(Äîâîëåíñêèé ð-í) 1829,
1909, 1919

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ41

Áàêó, ã. 18.12.1929
Áàëòèéñê, ã.

(Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë.)
8.09.1939

Áàðàáèíñê, ã. 13.05.1919, 1919
Áàðàáèíñêàÿ íèçìåííîñòü

(Áàðàáèíñêàÿ ñòåïü, Áàðàáà)
20.04.1834, 14.11.1969

Áàðàáèíñêèé îêðóã
(Ñèáèðñêèé êðàé, èñò.)
25.01.1929, 08.1939

Áàðàáèíñêèé ðàéîí 28–29.01.1949,
13.05.1919, 1849

Áàðíàóë, ã. 1.01.1884, 20.03.1959,
22(10).06.1889, 30(17).10.1909,
1.11.1929, 14.11.1969,
18.12.1929, 24(12).12.1834,
1849, 1869, 1889, 1909,
1919 (â áèáëèîãð.), 1949

Áàðíàóëüñêèé óåçä
(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.) 1.01.1884,
1869, 1884, 1909

Áàðûøåâî, ñ.
(Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 12.05.1959

Áåçúÿçûêîâî, ñ.
(Áàëàõòèíñêèé ð-í
Êðàñíîÿðñêîãî îêð.
Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
25.01.1929

Áåëîâî, ã.
(Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 2.09.1929

Áåëîðóññèÿ 31.03.1929,
25.05.1939, 3.06.1909,
8.09.1939, 19.10.1959,
30(17).10.1909

Áåëüãèÿ 20.04.1834
Áåðäñê, ã. (áûâøåå ñ. Áåðäñêîå)

26.03.1989, 12.04.1994,
6.05.1939, 1849, 1869, 1909,
1919  (â áèáëèîãð.), 1959, 1984

Áåðäñêàÿ âîëîñòü
(Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1869

Áåðäñêîå, ñ. (èñò.) ñì. Áåðäñê, ã.
Áåðåçèêîâî, ñ.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929
Áåðåçîâî, ñ.

(Ìàñëÿíèíñêèé ð-í) 22.03.1939
Áåðëèí, ã. 30(17).10.1909,

10.12.1919
Áèéñê, ã.

(Àëòàéñêèé êðàé) 1.01.1884,
19.06.1934, 1.10.1919

41 Указатель включает названия всех географических объектов, упомянутых в Календаре. Если географический объект
упоминается лишь в пристатейном списке литературы, то в Географическом указателе возле соответствующей даты
дается уточнение: «в библиогр.»

Áèøêåê, ã.
(äî 1990 ã. – Ôðóíçå) 29.12.1939

Áëàãîâåùåíñê, ã.
(Àìóðñêàÿ îáë.) 22.03.1929,
7.09.1939, 14.11.1969

Áîëãàðèÿ 31.01.1939, 17.06.1929,
25.06.1939

Áîëüøîé Èçûðàê, ñ.
(Ìàñëÿíèíñêèé ð-í) 05.1959

Áîëüøîé Ñóçóí, ð.
24(12).12.1834 (â áèáëèîãð.)

Áîðîâëÿíêà, ä.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Áîðîâëÿíñêàÿ âîëîñòü
(Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1869

Áîðöîâî, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Áîÿðêà, ïîñ.
(Êîëûâàíñêèé ð-í) 20.01.1949

Áðàòèñëàâà, ã. 30(17).10.1909
Áðåñëàó, ã. (èñò.) ñì. Âðîöëàâ, ã.
Áðÿíñê, ã. 8.09.1939, 19.10.1959,

29.12.1939
Áðÿíñêèé, ïîñ.

(Äîâîëåíñêèé ð-í) 20.05.1939
Áóãðèíñêàÿ âîëîñòü

(Íîâîíèêîëàåâñêèé ó. Òîìñêîé
ãóá, èñò.) 1919 (â áèáëèîãð.)

Áóäàïåøò, ã. 30(17).10.1909
Áóêðååâî Ïëåñî, ä.

(Êî÷êîâñêèé ð-í) 1.07.1989
Áóðÿòèÿ 27.08.1919, 7.09.1939,

14.11.1969
Áûñòðóõà, ñ.

(Êî÷êîâñêèé ð-í) 1.07.1989
Áûñòðûé Èñòîê, ñ.

(Áûñòðî-Èñòîêñêèé ð-í
Àëòàéñêîãî êðàÿ) 5.08.1929

Â
Â.-Çäîðîâêà, ñ.

(èñò.; Âàñèëüêîâñêèé ð-í
Êèåâñêîé îáë., Óêðàèíà)
13.05.1919

Âàðëàìîâî, ñò-öà
(×åáàðêóëüñêèé ð-í
×åëÿáèíñêîé îáë.)
3.04(22.03).1889

Âàðøàâà, ã.
3.07.1919, 30(17).10.1909

Âàñèëüêîâñêèé ðàéîí
(Êèåâñêàÿ îáë.,
Óêðàèíà) 13.05.1919
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Âàñèëüñóðñê, ð.ï.
(Âîðîòûíñêèé ð-í
Íèæåãîðîäñêîé îáë.)
22.04.1919

Âàññèíî, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Âàññèíñêèé ðàéîí
(Íîâîñèáèðñêèé îêð.
Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
ñì. Òîãó÷èíñêèé ðàéîí

Âàøèíãòîí, ã. 28–29.07.1959
Âäîâèíî, ä.

(Êîëûâàíñêèé ð-í) 1884
Âåëèêèå Ëóêè, ã.

(Ïñêîâñêàÿ îáë.) 8.09.1939
Âåëèêîáðèòàíèÿ 20.04.1834,

20.05.1939, 1.10.1919, 1919
Âåíà, ã. 25.02.1909
Âåíãåðîâñêèé ðàéîí

28–29.01.1949,
1919 (â áèáëèîãð.)

Âåíãðèÿ 9.01.1949, 17.06.1929,
18.11.1939

Âåíãðóâ, ã. 18(6).11.1889
Âåðõ-Áàëòà, ñ.

(Ìîøêîâñêèé ð-í) 1834
Âåðõ-Èðìåíñêàÿ âîëîñòü

(Íîâîíèêîëàåâñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.)
1919 (â áèáëèîãð.)

Âåðõîëåíñêèé óåçä
(Èðêóòñêàÿ ãóá., èñò.)
18(6).11.1889

Âåñåëîâñêèé ðàéîí
(èñò., Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.)
28–29.01.1949

Âèëåíñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)
20.04.1834

Âèëüíþñ, ã. 19.10.1959
Âèííèöêàÿ îáëàñòü

(Óêðàèíà) 29.11.1919
Âèòåáñê, ã. 25.05.1939
Âëàäèâîñòîê, ã.

(Ïðèìîðñêèé êðàé)
14(1).02.1909, 8.09.1929

Âëàäèêàâêàç, ã. 18.12.1929
Âëàäèìèðîâêà, ñ.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í)
17.06.1929, 1884

Âîëãîãðàä, ã.
(â 1925–61 ãã. – Ñòàëèíãðàä)
25.02.1909

Âîë÷àíêà, ñ.
(Äîâîëåíñêèé ð-í) 1829

Âîëûíñêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)
29.12.1939

Âîðîíåæ, ã. 3.07.1919, 8.11.1929,
1719

Âîðîíåæñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå Âîðîíåæñêàÿ
îáë.) 1919

Âîðîòûíñêèé ðàéîí
(Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.)
22.04.1919

Âîðîøèëîâãðàä, ã. (èñò.)
ñì. Ëóãàíñê, ã.

Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü
(â ò.÷. òåððèòîðèÿ áûâøåé
Ñåìèïàëàòèíñêîé îáë.,
Êàçàõñòàí) 3.07.1919,
5.08.1934, 4.12.1869

Âðîöëàâ, ã.
(äî 1945 ã. – Áðåñëàó) 3.07.1919

Âûøíèé Âîëî÷¸ê, ã.
(Òâåðñêàÿ îáë.) 27.08.1919

Âüåòíàì 18.11.1939
Âÿçüìà, ã.

(Ñìîëåíñêàÿ îáë.) 18.12.1929

Ã
Ãàíäè÷è, ä.

(Óáèíñêèé ð-í) 1909
Ãàðåâêà, ä.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929
Ãåéäåëüáåðã, ã. 27.08.1919
Ãåðìàíèÿ 9.01.1949, 20.01.1949,

17.06.1929, 3.07.1919,
15.07.1929, 23.07.1934,
27.08.1919, 1.11.1929,
18.11.1939, 24(12).12.1834,
29.12.1939

Ãîëäàï, ã. 8.09.1939
Ãîëèöûíî, ð.ï.

(Îäèíöîâñêèé ð-í
Ìîñêîâñêîé îáë.) 1.08.1934

Ãîëóáèíñêèé, ïîñ.
(Êðàñíîçåðñêèé ð-í) 1929

Ãîìåëüñêàÿ îáëàñòü
(Áåëîðóññèÿ) 3.06.1909

Ãîíêîíã ñì. Ñÿíãàí
Ãîðêè, ã. 31.03.1929
Ãîðíàÿ Øîðèÿ 30(17).10.1909
Ãîðíûé, ð.ï.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 6.05.1939,
17.06.1929, 1949

Ãîðüêèé, ã. (èñò.)
ñì. Íèæíèé Íîâãîðîä, ã.

Ãðèøèíî, ñ.
(Äîíåöêàÿ îáë.) 29.12.1939

Ãðîçíûé, ã. 29.12.1939
Ãóðüåâ, ã. (èñò.) ñì. Àòåðàó, ã.

Ãóðüåâñê, ã.
(Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 6–8.03.1939

Ãóðüåâñêèé ðàéîí
(Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 30.01.1939

Ãóñåâî, ä.
(Ìîñêîâñêàÿ ãóá., èñò.)
13.04.1879

Ãóòîâî, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Ãóòîâñêàÿ âîëîñòü
(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)
1919 (â áèáëèîãð.)

Ãóòîâñêèé ðàéîí
(Íîâîñèáèðñêèé îêð.
Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
17.06.1929

Ä
Äàãåñòàí 18.12.1929
Äàíèÿ 17.06.1929, 1.10.1919
Äåáàëüöåâî, ã. 31.01.1939
Äåðàæè÷è, ä.

(Ëîåâñêèé ð-í Ãîìåëüñêîé îáë.,
Áåëîðóññèÿ) 3.06.1909

Äåðãàóñîâî, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Äèêñîí, î-â 29.11.1919
Äíåïðîïåòðîâñê, ã. 14(1).02.1909
Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü

(Óêðàèíà) 29.12.1939
Äîâîëåíñêèé ðàéîí 15.05.1919,

1809, 1829, 1909, 1919
Äîíåöêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)

31.01.1939, 29.12.1939
Äîíåöêèé óãîëüíûé áàññåéí

(Äîíáàññ) 18(6).11.1889
Äîðîãèíî, ð.ï.

(×åðåïàíîâñêèé ð-í)
4.06.1969, 1949

Äîðîíèíî, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Äðåñâÿíêà, ä.
(Ìàñëÿíèíñêèé ð-í) 1719

Äóáíà, ã.
(Ìîñêîâñêàÿ îáë.) 19.10.1959

Äóáðîâèíî, ñ.
(Ìîøêîâñêèé ð-í) 1879

Äóáðîâêà, ñ.
(Ìàñëÿíèíñêèé ð-í) 1949

Äóïëåíñêàÿ, ñò., 1919

Å
Åãèïåò 20.01.1949
Åêàòåðèíáóðã, ã.

(â 1924–91 ãã. – Ñâåðäëîâñê)
13.04.1879, 27.08.1919,
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2.09.1939, 6.10.1934,
24(12).12.1834

Åêàòåðèíîñëàâêà, ñ.
(Îêòÿáðüñêèé ð-í
Àìóðñêîé îáë.) 7.09.1939

Åëàíêà, ñ.
(Óñòü-Òàðêñêèé ð-í) 1629

Åëèçàâåòèíêà, ñ.
(×èñòîîçåðíûé ð-í) 26.08.1959

Åëüöîâêà, ñò. 1919
Åíèñåéñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

27.08.1919
Åðìàêîâñêèé, ïîñ.

(Êî÷êîâñêèé ð-í) 1.07.1989

Æ
Æóëàíêà, ñ.

(Êî÷êîâñêèé ð-í) 30.03.1929
Æóðàâêà, ñ.

(×èñòîîçåðíûé ð-í) 26.08.1959,
29.10.1959

Ç
Çàáàéêàëüå 14.11.1969,

24(12).12.1834
Çàâîðîíåæñêîå, ñ.

(Ñòàðîþðüåâñêèé ð-í
Òàìáîâñêîé îáë.) 31.03.1929

Çàâüÿëîâî, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Çàëåñîâñêèé ðàéîí
(Àëòàéñêèé êðàé) 1719

Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ æåëåçíàÿ
äîðîãà 18.11.1919

Çàïîðîæñêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)
23.07.1939

Çàïðóäíûé, ïîñ.
(×åðåïàíîâñêèé ð-í) 1929

Çàðèíñê, ã.
(Àëòàéñêèé êðàé) 1949

Çäâèíñê, ã. 20.06.1929, 1919
Çäâèíñêèé ðàéîí 1929
Çåëåíàÿ Ãðèâà, ïîñ.

(Òàòàðñêèé ð-í) 1934
Çûðÿíîâñê, ã. 3.07.1919, 5.08.1934

È
Èâàíîâî, ã. 14(27).11.1909
Èçûëû, ä.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929
Èëèìñê, ã.

(Èðêóòñêàÿ ãóá., èñò.) 1849
Èëüèíêà, ñ.

(Äîâîëåíñêèé ð-í) 1829
Èíäèÿ 20.05.1939, 29.12.1939

Èíñòåðáóðã, ã. (èñò.)
ñì. ×åðíÿõîâñê, ã.

Èðàí 6.05.1939
Èðêóòñê, ã. 2.02.1959, 05.1929,

15.07.1929, 1.08.1934,
8.09.1929, 29.11.1919, 1849,
1919 (â áèáëèîãð.), 1949

Èðêóòñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå Èðêóòñêàÿ îáë.)
2.02.1929, 03.1929, 5.04.1959,
27.08.1919, 14.11.1969,
18(6).11.1889, 1849

Èðìåíñêîå, ñ.
(Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1869

Èñêèòèì, ã. 30.01.1939,
31.01.1939, 5.04.1929,
6.05.1939, 11.05.1954,
20.06.1929, 5.08.1929,
1.09.1979, 2.09.1929,
23.09.1939, 24.09.1934,
8.11.1949, 1929, 1949

Èñêèòèìñêèé ðàéîí 28–29.01.1949,
14.05.1939, 29.06.1979,
23.07.1939, 1.09.1979,
17.09.1939, 8.11.1949,
1869, 1949

Èñïàíèÿ 20.01.1949, 17.06.1929,
1.10.1919

Èòàëèÿ 20.01.1949, 1919
Èòêóëü, ñ.

(×óëûìñêèé ð-í)
1919 (â áèáëèîãð.)

È÷êàëà, ä.
(Ñåâåðíûé ð-í)
1919 (â áèáëèîãð.)

Ê
Êàçàíàê, ñ.

(Êðàñíîçåðñêèé ð-í) 1909
Êàçàíü, ã. 1.01.1884,

19.10.1959, 1719
Êàçàõñòàí 30.01.1939, 03.1929,

5.04.1959, 25.06.1939,
5.08.1934, 2.09.1939,
24.09.1934, 6.10.1934,
4.12.1869, 1939

Êàçà÷èé Ìûñ, ñ.
(Òàòàðñêèé ð-í) 08.1939

Êàèíñê, ã. (èñò.) ñì. Êóéáûøåâ, ã.
Êàèíñê, ñò. (èñò.) 1919 (â áèáëèîãð.)
Êàèíñêàÿ âîëîñòü

(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)
1919 (â áèáëèîãð.)

Êàèíñêèé óåçä
(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.) 1919

Êàèð, ã. 20.01.1949, 10.12.1919
Êàëà÷èíñêàÿ, ñò. 1919 (â áèáèëîãð.)
Êàëâàðèÿ, ã. 8.09.1939
Êàëèíèí, ã. (èñò.) ñì. Òâåðü, ã.
Êàëèíèíãðàä, ã.

(äî 1946 ã. – Ê¸íèãñáåðã)
3.07.1919, 8.09.1939

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
8.09.1939

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü 13.05.1919,
8.09.1939

Êàìåíêà, ð. 24(12).12.1834
(â áèáëèîãð.)

Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü 9.01.1949
Êàìûøëîâñêèé óåçä

(Ïåðìñêàÿ ãóá., èñò.) 27.08.1919
Êàíñêèé îêðóã

(Ñèáèðñêèé êðàé, èñò.)
25.01.1929

Êàíñêèé ðàéîí
(Êðàñíîÿðñêèé êðàé) 2.02.1929

Êàðàãàíäà, ã. 03.1929
Êàðàñóê, ã. 20.03.1959, 6.05.1939,

3.07.1919
Êàðàñóêñêàÿ âîëîñòü

(Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909

Êàðàñóêñêèé ðàéîí 1909
(äâà ñîáûòèÿ)

Êàðà÷è, îç. 1889
Êàðãàò, ã. 6.05.1939, 1934
Êàðãàòñêàÿ âîëîñòü

(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)
1919 (â áèáëèîãð.)

Êàðãàòñêèé ðàéîí 28–29.01.1949,
30.03.1929, 1934

Êàðåâñêèé, ïîñ.
(Äîâîëåíñêèé ð-í) 1919

Êàðåëèÿ 6.10.1989
Êàðìàêëà, ä.

(Áàðàáèíñêèé ð-í) 13.05.1919
Êàðïûñàê, ñ.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 9.01.1949
Êàðïûñàêñêèé ðàéîí

(Íîâîñèáèðñêèé îêð.
Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
17.06.1929

Êà÷óã, ñ.
(Âåðõîëåíñêèé ó.
Èðêóòñêîé ãóá., èñò.)
18(6).11.1889

Êåêñãîëüì, ã. (èñò.) ñì. Ïðèîçåðñê, ã.
Êåìåðîâî, ã. 1.01.1884, 2.02.1959,

3.05.1929, 6.10.1989
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü 30.01.1939,

2.02.1959, 5.04.1959, 6.05.1939,
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05.1959, 11.08.1989, 2.09.1929,
2.09.1939, 14.11.1969,
30.12.1949, 1949

Ê¸íèãñáåðã, ã. (èñò.)
ñì. Êàëèíèíãðàä, ã.

Êèåâ, ã. 1.01.1884, 22.06.1939,
10.09.1909, 18(6).11.1889,
10.12.1919

Êèåâñêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)
13.05.1919

Êèèê, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Êèñëîâîäñê, ã.
(Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
18.12.1929

Êèòàé 25.02.1909, 6.05.1939,
1.10.1919, 19.10.1959,
18.11.1939

Êëàéïåäà, ã. 19.10.1959
Êëèìîâñê, ã. (Ìîñêîâñêàÿ îáë.)

29.12.1939
Êëþ÷èêè, ñ.

(Ñóçóíñêèé ð-í) 1929
Êîçëîâêà, ñ.

(Òàòàðñêèé ð-í) 1934
Êîéíèõà, ïîñ.

(Èñêèòèìñêèé ð-í) 17.09.1939
Êîëûâàíñêèé ðàéîí 20.01.1949,

25.01.1929, 28–29.01.1949,
1884

Êîëûâàíü, ð.ï.
6.05.1939, 23.07.1939,
24(12).12.1834 (â áèáëèîãð.),
1869, 1919 (â áèáëèîãð.)

Êîëüöîâî (ðàáî÷èé ïîñåëîê
Íîâîñèáèðñêîãî ð-íà (èñò.)
íûíå íàóêîãðàä Êîëüöîâî)
12.04.1994, 05.1929, 25.06.1939

Êîìåíäàíòêà, ä.
(Äîâîëåíñêèé ð-í) 1809

Êîðåÿ (Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ)
20.01.1949

Êîóðàê, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Êîóðàêñêèé ðàéîí
(Íîâîñèáèðñêèé îêð.
Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
17.06.1929

Êî÷åíåâî, ð.ï. 6.05.1939,
14.05.1939, 1.11.1929, 1909

Êî÷åíåâî, ñò. 1919
Êî÷åíåâñêèé ðàéîí 1884,

1909 (äâà ñîáûòèÿ)
Êî÷êè, ñ. 1.07.1989
Êî÷êîâñêèé ðàéîí 28–29.01.1949,

30.03.1929, 8.04.1939,
14.05.1939, 1.07.1989

Êðàñíîäàð, ã. 15.07.1929,
22.10.1934

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 18.12.1929
Êðàñíîå, ñ.

(Íèêîëàåâñêèé ð-í
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ) 5.03.1934

Êðàñíîçåðñêèé ðàéîí
28–29.01.1949, 1909, 1929

Êðàñíîçåðñêîå, ð.ï. 6.05.1939
Êðàñíîîáñê, ð.ï.

(Íîâîñèáèðñêèé ð-í)
2.02.1929, 12.05.1959, 05.1929,
25.06.1939, 24.08.1929,
14.11.1969

Êðàñíîÿðñê, ã.
25.01.1929, 20.03.1959,
8.09.1929, 24.09.1934,
29.10.1929, 14.11.1969,
29.11.1919, 1919 (â áèáëèîãð.),
1949

Êðàñíîÿðñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà
18.11.1919

Êðàñíîÿðñêèé êðàé 2.02.1929,
03.1929, 5.04.1959,
5.05.1934, 14.11.1969

Êðàñíûé Ñóëèí, ã.
(Ðîñòîâñêàÿ îáë.) 18(6).11.1889

Êðàñíûé ßð, ïîñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Êðîòîâî, ä.
(Äîâîëåíñêèé ð-í) 1809

Êðóãëîîçåðíîå, ñ.
(Óáèíñêèé ð-í) 1909

Êóáà 6.05.1939, 18.11.1939
Êóäåëüíûé Êëþ÷, ñ.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929
Êóäðèíî, ñ.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929
Êóäðÿøîâñêèé, ïîñ.

(Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 6.05.1939
Êóçíåöêèé óãîëüíûé áàññåéí

(Êóçáàññ) 25.01.1929, 03.1929,
6.05.1939, 1.08.1934,
24.09.1934, 1.10.1919

Êóçíåöêèé óåçä
(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.) 1919

Êóéáûøåâ, ã.
(äî 1935 ã. – Êàèíñê) 5.08.1929,
4.12.1869, 1919

Êóéáûøåâ, ã. (èñò.) ñì. Ñàìàðà, ã.
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí

28–29.01.1949, 1909
Êóëóíäèíñêàÿ ðàâíèíà (Êóëóíäà)

30(17).10.1909
Êóíäðàí, ñ.

(Óáèíñêèé ð-í) 1909

Êóíäðàíñêàÿ âîëîñòü
(Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 14.11.1969
Êóðñê, ã. 3.07.1919, 8.09.1939
Êóðñêàÿ ãóáåðíèÿ

(èñò., íûíå Êóðñêàÿ îáë.) 1829
Êóðóíäóñ, ñò.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929
Êûøòîâêà, ñ. 1919 (â áèáëèîãð.)
Êûøòîâñêèé ðàéîí 28–29.01.1949,

31.03.1929, 1829, 1909

Ë
Ëåáåäåâêà, ñ.

(Èñêèòèìñêèé ð-í) 8.11.1949
Ëåáåäåâî, ñ.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929
Ëåãîñòàåâñêàÿ âîëîñòü

(Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1869

Ëåêàðñòâåííîå, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 9.01.1949,
30.03.1929

Ëåíèíãðàä, ã. (èñò.)
ñì. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ã.

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
25.02.1909, 1949

Ëåíèíñêèé ðàéîí
(Ìîñêîâñêàÿ îáë.) 3.06.1909

Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, ã.
(Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 6–8.03.1939

Ëåîíòüåâêà, ä.
(Êûøòîâñêèé ð-í) 1909

Ëåïîêóðîâî, ñ.
(Áàãàíñêèé ð-í) 1909

Ëèíåâî, ð.ï.
(Èñêèòèìñêèé ð-í) 29.06.1979,
1.09.1979, 1949

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 5.04(24.03).1869
Ëèòâà 20.04.1834, 8.09.1939,

19.10.1959
Ëèòâèíîâî, ñò. 1919
Ëîåâñêèé ðàéîí

(Ãîìåëüñêàÿ îáë., Áåëîðóññèÿ)
3.06.1909

Ëóãà, ã.
(Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.) 1949,
29.12.1939

Ëóãàíñê, ã.
(â 1935–58, 1970–90 ãã. –
Âîðîøèëîâãðàä) 29.12.1939

Ëüâîâ, ã. 14(1).02.1909, 19.10.1959
Ëÿíèíñêàÿ âîëîñòü

(Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909
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Ì
Ìàëèíîâêà, ñ.

(Àëåéñêèé ð-í
Àëòàéñêîãî êðàÿ) 29.10.1929

Ìàëîÿðîñëàâåö, ã.
(Êàëóæñêàÿ îáë.) 13.05.1919

Ìàëûé Ñóçóí, ð.
24(12).12.1834 (â áèáëèîãð.)

Ìàðèèíñê, ã.
(Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 30.01.1939,
1919 (â áèáëèîãð.)

Ìàðèèíñêèé ðàéîí
(Òîìñêèé îêð.
Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
25.01.1929

Ìàñëîâî, ïîñ.
(Êî÷åíåâñêèé ð-í) 1909

Ìàñëÿíèíî, ð.ï. 05.1959, 5.08.1934,
2.09.1929

Ìàñëÿíèíñêèé ðàéîí
28–29.01.1949, 22.03.1939,
26.03.1989, 05.1959, 1719, 1949

Ìàõà÷êàëà, ã. 18.12.1929
Ìèíèíî, ñ.

(Âåíãåðîâñêèé ð-í)
1919 (â áèáëèîãð.)

Ìèíñê, ã. 19.10.1959, 8.11.1929
Ìèðãîðîäñêèé ðàéîí

(Ïîëòàâñêàÿ îáë., Óêðàèíà)
14.05.1939

Ìèðíûé, ïîñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Ìèøåðîíñêèé, ïîñ.
(Øàòóðñêèé ð-í
Ìîñêîâñêîé îáë.)
14(27).11.1909

Ìîãèëåâñêàÿ îáëàñòü
(Áåëîðóññèÿ) 31.03.1929

Ìîíãîëèÿ 25.06.1939, 27.08.1919,
18.11.1939

Ìîñêâà, ã. 1.01.1884, 31.1.1939,
2.02.1959, 25.02.1909,
26.03.1989, 3.04(22.03).1889,
5.04(24.03).1869, 5.04.1959,
12.04.1994, 13.04.1879,
20.04.1834, 22.04.1919,
1(13).05.1899, 3.05.1929,
13.05.1919, 20.05.1939,
25.05.1939, 05.1929, 11.06.1929,
16.06.1919, 17.06.1929,
22(10).06.1889, 22.06.1939,
3.07.1919, 17.07.1929,
28–29.07.1959, 1.08.1934,
20.08.1969, 27.08.1919,
1.09.1934, 8.09.1929, 8.09.1939,
24.09.1934, 25.09.1929,

1.10.1919, 6.10.1934, 6.10.1989,
19.10.1959, 22.10.1934,
29.10.1959, 1.11.1929,
8.11.1929, 14(27).11.1909,
14.11.1969, 18(6).11.1889,
9.12.1929, 24(12).12.1834,
29.12.1939, 30.12.1909,
1849, 1889, 1939

Ìîñêîâñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå Ìîñêîâñêàÿ îáë.)
13.04.1879, 3.06.1909,
1.08.1934, 19.10.1959,
30(17).10.1909, 14(27).11.1909,
29.12.1939

Ìîòûãèíñêèé ðàéîí
(Êðàñíîÿðñêèé êðàé) 5.05.1934

Ìî÷èùå, ïîñ.
(Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 05.1929

Ìîøêîâî, ð.ï. 1.11.1929
Ìîøêîâñêèé ðàéîí

28–29.01.1949, 1834, 1879
Ìóðîì, ã.

(Âëàäèìèðñêàÿ îáë.) 15.08.1949
Ìûëüíèêîâî, ä. (èñò.)

24(12).12.1834 (â áèáëèîãð.)

Í
Íàáåðåæíûå ×åëíû, ã.

(Òàòàðèÿ) 6.05.1939
Íàëåòèõà, ä.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 3.07.1919
Íåäàí÷è÷è, ñ.

(Ðåïêèíñêèé ð-í
×åðíèãîâñêîé îáë., Óêðàèíà)
3.06.1909

Íåð÷èíñêèé ãîðíûé îêðóã (èñò.)
24(12).12.1834

Íåð÷èíñêèé Çàâîä, ñ.
(Íåð÷èíñêî-Çàâîäñêîé ð-í
×èòèíñêîé îáë.) 23.07.1934

Íèãåðèÿ 6.05.1939
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 22.04.1919
Íèæíå-Àìóðñêàÿ îáëàñòü (èñò.)

5.03.1934
Íèæíèé Íîâãîðîä, ã.

(â 1932–91 ãã. – Ãîðüêèé)
1.01.1884, 14(1).02.1909,
15.07.1929

Íèêîëàåâêà, ä.
(Ðîæäåñòâåíñêèé ð-í
Êàíñêîãî îêð. Ñèáèðñêîãî
êðàÿ, èñò.) 25.01.1929

Íèêîëàåâñêèé ðàéîí
(Õàáàðîâñêèé êðàé) 5.03.1934

Íèîäñåí, ì-÷êî
(ïîä Ãàìáóðãîì, Ãåðìàíèÿ)
3.07.1919

Íîâãîðîäñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå Íîâãîðîäñêàÿ îáë.)
24(12).12.1834

Íîâîäîâîëåíñêèé, ïîñ.
(Äîâîëåíñêèé ð-í) 1809

Íîâîçíàìåíñêîå, ñ.
(Îìñêàÿ îáë.) 18.11.1919

Íîâîêóçíåöê, ã.
(â 1932–61 ãã. – Ñòàëèíñê;
Êåìåðîâñêàÿ îáë.)
6–8.03.1939, 6.05.1939,
1.08.1934, 30.12.1949, 1949

Íîâîìèõàéëîâêà, ñ.
(Êî÷åíåâñêèé ð-í) 1909

Íîâîíèêîëàåâêà, ñ.
(Áàðàáèíñêèé ð-í) 1919

Íîâîíèêîëàåâñê, ã. (èñò.)
3.04(22.03).1889, 13.04.1879,
11.05.1909, 22(10).06.1889,
27.08.1919, 1.09.1934,
1.10.1919, 4.11.1909, 4.12.1869,
30.12.1909, 1849, 1909
(äâà ñîáûòèÿ), 1919

Íîâîíèêîëàåâñêèé óåçä
(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.) 1919

Íîâîïîêðîâñêàÿ, ñò-öà
(Íîâîïîêðîâñêèé ð-í
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ)
18.12.1929

Íîâîðîññèéñêîå, ñ.
(Çäâèíñêèé ð-í) 1929

Íîâîñèáèðñê, ã. 1.01.1884, 1.01.1934,
20.01.1949, 22.01.1959,
25.01.1929, 28–29.01.1949,
1.02.1929, 2.02.1929,
2.02.1959, 7.02.1949,
10.02.1929, 14(1).02.1909,
25.02.1909, 02.1929, 5.03.1934,
6–8.03.1939, 19.03.1959,
20.03.1959, 22.03.1929,
22.03.1939, 26.03.1989,
31.03.1929, 03.1929, 03.1934,
5.04(24.03).1869, 5.04.1929,
5.04.1959, 12.04.1994,
17.04.1989, 22.04.1919,
1(13).05.1899, 3.05.1929,
5.05.1934, 6.05.1939, 7.05.1949,
11.05.1954, 20.05.1939,
22.05.1909, 25.05.1939,
05.1929 (äâà ñîáûòèÿ),
3.06.1909, 3.06.1939,
11.06.1929, 16.06.1919,
17.06.1929, 19.06.1934,
20.06.1959, 22(10).06.1889,
22.06.1939, 25.06.1939,
1.07.1989, 3.07.1919,

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ



У

К

А

З

А

Т

Е

Л

И

254

12.07.1949, 15.07.1929,
17.07.1929, 23.07.1934,
28–29.07.1959, 1.08.1934,
11.08.1989, 15.08.1949,
1.09.1934, 2.09.1939,
7.09.1939, 8.09.1929,
8.09.1939, 10.09.1909,
17.09.1939, 23.09.1919,
23.09.1939, 25.09.1929
(äâà ñîáûòèÿ), 26.09.1929,
1.10.1919, 6.10.1934,
6.10.1989, 19.10.1959,
21.10.1939, 22.10.1934,
23.10.1939, 29.10.1929,
29.10.1934, 30(17).10.1909,
1.11.1929, 8.11.1929
(äâà ñîáûòèÿ), 14(27).11.1909,
14.11.1969, 18.11.1919,
18.11.1939, 29.11.1919,
4.12.1869, 9.12.1929,
10.12.1919, 18.12.1929,
29.12.1939, 30.12.1949,
1889, 1909, 1919, 1934,
1939 (òðè ñîáûòèÿ),
1949 (äâà ñîáûòèÿ), 1984

Íîâîñèáèðñêèé ðàéîí 2.02.1929,
6.05.1939, 12.05.1959, 05.1929,
25.06.1939, 24.08.1929,
14.11.1969, 1884

Íîâî-Òðîèöê, ä.
(Êàíñêèé ð-í Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿ) 2.02.1929

Íîâûå Ðåøåòû, ïîñ.
(Êî÷êîâñêèé ð-í) 1.07.1989

Íîðèëüñê, ã.
(Êðàñíîÿðñêèé êðàé) 14.11.1969

Î
Îáîäîâêà, ñ.

(Òðîñòÿíåöêèé ð-í
Âèííèöêîé îáë., Óêðàèíà)
29.11.1919

Îáü, ã. 6.05.1969, 05.1929
Îáü, ð. 24(12).12.1834 (â áèáëèîãð.)
Îäåññà, ã. 14(1).02.1909,

27.08.1919, 29.12.1939
Îäèíöîâñêèé ð-í

(Ìîñêîâñêàÿ îáë.) 1.08.1934
Îéðîòñêàÿ àâòîíîìíàÿ

îáëàñòü (èñò.) ñì.
Àëòàé (Ðåñïóáëèêà Àëòàé)

Îêòÿáðüñêèé ðàéîí
(Àìóðñêàÿ îáë.) 7.09.1939

Îëîíåö, ã. (Êàðåëèÿ) 18.12.1929
Îëüãîïîëüñêèé óåçä

(Ïîäîëüñêàÿ ãóá., èñò.) 29.11.1919

Îìñê, ã. 30.03.1929, 5.04.1929,
05.1929, 20.06.1929, 3.07.1919,
26.08.1959, 27.08.1919,
8.09.1929, 23.09.1919,
24.09.1934, 1.10.1919, 1.11.1929 ,
8.11.1949, 14.11.1969,
18.11.1939, 4.12.1869, 1949,
1919 (â áèáëèîãð.)

Îìñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå Îìñêàÿ îáë.)
5.04.1929, 5.04.1959,
25.06.1939, 11.08.1989,
27.08.1919, 18.11.1919

Îìñêèé îêðóã
(Ñèáèðñêèé êðàé, èñò.)
25.01.1929

Îìñêèé óåçä
(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.) 1919

Îðäûíñêàÿ âîëîñòü
(Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1869

Îðäûíñêèé ðàéîí 6.05.1939,
1719, 1869

Îðåíáóðã, ã. 25.02.1909
Îðåíáóðãñêàÿ ãóáåðíèÿ

(èñò., íûíå Îðåíáóðãñêàÿ îáë.)
3.04(22.03).1889

Îðëîâñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå Îðëîâñêàÿ îáë.)
1829

Îñèíîâêà, ä.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Îñòðîâ, ñ.
(Ëåíèíñêèé ð-í
Ìîñêîâñêîé îáë.) 3.06.1909

Îÿø, ñò. 22.03.1939
Îÿøèíñêàÿ âîëîñòü

(Òîìñêèé ó. Òîìñêîé ãóá., èñò.)
1879

Ï
Ïàâëîâêà, ä.

(Êàðàñóêñêèé ð-í) 1909
Ïàâëîâêà, ñ.

(×èñòîîçåðíûé ð-í) 26.08.1959
Ïàâëîâñêîå, ñ.

(Áàðíàóëüñêèé ó., èñò.)
1.01.1884

Ïàâëîäàð, ã. 5.08.1929,
26.08.1959, 4.12.1869

Ïàéâèíî, ñ.
(Ìàñëÿíèíñêèé ð-í) 05.1959

Ïàêèñòàí 6.05.1939
Ïàðèæ, ã. 20.04.1834, 08.1939
Ïåíçåíñêàÿ ãóáåðíèÿ

(èñò., íûíå Ïåíçåíñêàÿ îáë.)
1719

Ïåðâîìàéñêèé, ïîñ.
(Êàðãàòñêèé ð-í) 30.03.1929

Ïåðìñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå Ïåðìñêàÿ îáë.)
27.08.1919, 1889

Ïåðìü, ã. 7.02.1949, 11.06.1929
Ïåñ÷àíêà, ä.

(Áàðàáèíñêèé ð-í) 1919
Ïåòåíè, ïîñ.

(Ìàñëÿíèíñêèé ð-í) 1949
Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, ã.

1919 (â áèáëèîãð.)
Ïèëëàó, ã. (èñò.) ñì. Áàëòèéñê, ã.
Ïèõòîâêà, ñ.

(Êîëûâàíñêèé ð-í) 30.03.1929
Ïëåõàíîâî, ä.

(Äîâîëåíñêèé ð-í) 1829
Ïîäîëüñê, ã.

(Ìîñêîâñêàÿ îáë.) 29.12.1939
Ïîäîëüñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

29.11.1919
Ïîêðîâñêîå, ïîñ.

(×óëûìñêèé ð-í) 30.03.1929
Ïîëåññêàÿ íèçìåííîñòü

(Ïîëåñüå) 20.04.1834
Ïîëîâèííîå, ä.

(Áàðàáèíñêèé ð-í) 1849
Ïîëòàâà, ã. 18(6).11.1889
Ïîëòàâñêàÿ îáëàñòü

(Óêðàèíà) 14.05.1939
Ïîëüøà 20.01.1949, 8.09.1939,

18(6).11.1889, 1919
Ïîëüÿíîâî, ñ.

(×èñòîîçåðíûé ð-í) 26.08.1959
Ïîðòóãàëèÿ 20.01.1949
Ïðàãà, ã. 30(17).10.1909
Ïðèìîðñêèé êðàé 03.1929,

5.04.1959, 25.06.1939
Ïðèîç¸ðñê, ã.

(Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.)
25.02.1909

Ïðîêîïüåâñê, ã.
(Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 2.02.1959

Ïðîêóäñêàÿ âîëîñòü
(Òîìñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909

Ïðîêóäñêîå, ñ.
(Êî÷åíåâñêèé ð-í) 1884,
1909, 1919

Ïðóññèÿ (èñò.) 20.04.1834,
8.09.1939

Ïñêîâ, ã. 10.12.1919
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü 8.09.1939
Ïÿòèãîðñê, ã.

(Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
29.10.1929
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Ð
Ðàíåíáóðã, ã. (èñò.) ñì. ×àïëûãèí, ã.
Ðåïêèíñêèé ðàéîí

(×åðíèãîâñêàÿ îáë.,
Óêðàèíà) 3.06.1909

Ðåïüåâî, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 9.01.1949

Ðèãà, ã. 25.02.1909, 6.10.1989
Ðîæäåñòâåíêà, ä.

(Òàòàðñêèé ð-í) 1934
Ðîæäåñòâåíñêèé ðàéîí

(Êàíñêèé îêð.
Ñèáèðñêîãî êðàÿ, èñò.)
25.01.1929

Ðîìàíîâêà, ñ.
(×èñòîîçåðíûé ð-í) 26.08.1959

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ã. 10.09.1909
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 18(6).11.1889
Ðÿá÷èíêà, ïîñ.

(Èñêèòèìñêèé ð-í) 23.07.1939
Ðÿçàíñêàÿ ãóáåðíèÿ

(èñò., íûíå Ðÿçàíñêàÿ îáë.)
5.04(24.03).1869

Ñ
Ñàâêèíî, ñ.

(Áàãàíñêèé ð-í) 2.12.1949
Ñàìàðà, ã.

(â 1935–90 ãã. – Êóéáûøåâ)
7.02.1949, 14(1).02.1909,
3.07.1919, 8.11.1929

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ã.
(â 1914–24 ãã. – Ïåòðîãðàä,
â 1924–91 – Ëåíèíãðàä)
1.01.1884, 9.01.1949, 2.02.1959,
14(1).02.1909, 25.02.1909,
13.04.1879, 20.04.1834,
22.04.1919, 1(13).05.1899,
5.05.1934, 24–25.05.1909,
3.06.1939, 11.06.1929,
22(10).06.1889, 28–29.07.1959,
1.08.1934, 24.08.1929,
27.08.1919, 1.09.1934,
1.09.1979, 8.09.1929,
24.09.1934, 26.09.1929,
6.10.1989, 19.10.1959,
29.10.1929, 30(17).10.1909,
1.11.1929, 8.11.1929,
18(6).11.1889, 9.12.1929,
10.12.1919, 18.12.1929,
24(12).12.1834, 29.12.1939,
1889, 1909, 1934

Ñàðàòîâ, ã.
7.02.1949, 13.04.1879,
20.04.1834, 27.08.1919,
19.10.1959

Ñàðàòîâñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå Ñàðàòîâñêàÿ îáë.)
1829, 1919

Ñàõàëèí, î-â 6.05.1939
Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 5.04.1959
Ñàÿíîãîðñê, ã. (Õàêàñèÿ) 6.05.1939,

22.06.1939
Ñâåðäëîâñê, ã. (èñò.)

ñì. Åêàòåðèíáóðã, ã.
Ñåâåðíîå, ñ. 1919
Ñåâåðíûé ðàéîí 1829, 1869,

1919 (â áèáëèîãð.)
Ñåâåðî-Êàâêàçñêàÿ æåëåçíàÿ

äîðîãà 18.11.1919
Ñåâåðî-Êàçàõñòàíñêàÿ îáëàñòü

(Êàçàõñòàí) 25.06.1939
Ñåìåé, ã.

(äî 2007 ã. – Ñåìèïàëàòèíñê)
4.12.1869

Ñåìèïàëàòèíñê, ã. (èñò.)
ñì. Ñåìåé, ã.

Ñåìèïàëàòèíñêàÿ îáëàñòü (èñò.)
ñì. Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêàÿ
îáëàñòü

Ñåìèÿðñêîå, ñ.
(Ñåìèïàëàòèíñêàÿ îáë., èñò.)
4.12.1869

Ñèáèðñêèé êðàé (èñò.) 25.01.1929,
17.06.1929, 08.1939

Ñèðèÿ 18.11.1939
Ñëàâãîðîäñêèé îêðóã

(Ñèáèðñêèé êðàé, èñò.)
25.01.1929

Ñëîâàêèÿ 18.11.1939
Ñìîëåíñê, ã. 8.09.1939, 18.12.1929
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü 5.04.1959
Ñîâåòñêàÿ Ãàâàíü, ã.

(Õàáàðîâñêèé êðàé) 1934
Ñîãîðíîå, ñ.

(Äîâîëåíñêèé ð-í) 15.05.1919
Ñîðî÷èíî, ñ.

(Ñîðî÷èíñêèé ð-í
Îìñêîé îáë.) 5.04.1929

Ñîôèÿ, ã. 31.01.1939
Ñî÷è, ã. (Êðàñíîäàðñêèé êðàé)

1.09.1979
Ñòàâðîïîëü, ã. 18.12.1929
Ñòàëèíãðàä, ã. (èñò.)

ñì. Âîëãîãðàä, ã.
Ñòàëèíñê, ã. (èñò.)

ñì. Íîâîêóçíåöê, ã.
Ñòàðàÿ Ðóññà, ã.

(Íîâãîðîäñêàÿ îáë.)
24(12).12.1834

Ñòàðîþðüåâñêèé ðàéîí
(Òàìáîâñêàÿ îáë.) 31.03.1929

Ñóãàò, ä.
(Êàìûøëîâñêèé ó.
Ïåðìñêîé ãóá., èñò.) 27.08.1919

Ñóçäàëêà, ñ.
(Äîâîëåíñêèé ð-í) 1809, 1829

Ñóçóí, ð. ï. 7.02.1939, 2.09.1929,
24(12).12.1834

Ñóçóíñêèé ðàéîí 28–29.01.1949,
7.02.1939, 31.03.1929,
1919 (â áèáëèîãð.), 1929

Ñóëèí, ïîñ. (èñò.)
ñì. Êðàñíûé Ñóëèí, ã.

Ñóðãóò, ã.
(Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ)
6.05.1939

Ñóðêîâî, ñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

ÑØÀ 20.05.1939, 17.06.1929,
23.07.1934, 28–29.07.1959,
6.10.1989, 1.11.1929,
18.11.1919, 18.11.1939,
29.12.1939

Ñû÷¸âêà, ã.
(Ñìîëåíñêàÿ îáë.) 5.04.1959

Ñÿíãàí (àíãë. Hong Kong, Ãîíêîíã)
19.10.1959

Ò
Òàáóëãà, ïîñ.

(×èñòîîçåðíûé ð-í) 26.08.1959
Òàäæèêèñòàí 5.04.1959, 25.06.1939
Òàèëàíä 20.01.1949
Òàéãà, ñò. 1919
Òàéëàêîâî, ä.

(Òàòàðñêèé ð-í) 1934
Òàëüìåíêà

(ñåëî Áàðíàóëüñêîãî ó.
Òîìñêîé ãóá. (èñò.) íûíå ñåëî
Èñêèòèìñêîãî ð-íà) 1869

Òàëüìåíñêàÿ âîëîñòü
(Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1869

Òàìáîâñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå Òàìáîâñêàÿ îáë.)
31.03.1929, 1919

Òàðìàêóëü, ä.
(×àíîâñêèé ð-í) 1889

Òàòàðèÿ (Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí;
â 1920–92 ãã. – Òàòàðñêàÿ
ÀÑÑÐ) 13.04.1879, 19.10.1959

Òàòàðñê, ã. 6–8.03.1939,
6.05.1939, 1919

Òàòàðñêàÿ, ñò. 1919 (â áèáëèîãð.)
Òàòàðñêèé ðàéîí 26.03.1989,

08.1939, 1934
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Òàòàðñêèé óåçä
(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.)
1919 (â áèáëèîãð.)

Òàøêåíò, ã. 10.09.1909, 10.12.1919
Òâåðü, ã.

(â 1931–91 ãã. – Êàëèíèí)
8.09.1939

Òåáèññêàÿ, ñò. 1919
Òåëåöêîå îçåðî 30.12.1909
Òèñóëüñêèé ðàéîí

(Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 30.01.1939
Òîáîëüñêàÿ ãóáåðíèÿ (èñò.)

27.08.1919, 1889
Òîãó÷èí, ã. 17.06.1929
Òîãó÷èíñêèé ðàéîí 9.01.1949,

30.03.1929, 6.05.1939,
17.06.1929, 3.07.1919,
1869, 1884, 1949

Òîìñê, ã. 1.01.1884, 6–8.03.1939,
22.03.1939, 03.1929,
13.04.1879, 11.05.1909,
19.06.1934, 22(10).06.1889,
27.08.1919, 2.09.1929,
8.09.1929, 23.09.1939,
4.09.1934, 25.09.1929,
6.10.1989, 29.10.1934,
30(17).10.1909, 1.11.1929,
14.11.1969, 4.12.1869, 1849,
1869, 1889, 1909, 1949, 1919

Òîìñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå Òîìñêàÿ îáë.)
5.04.1959, 11.05.1909,
11.08.1989, 27.08.1919,
30.12.1909, 1869, 1879,
1884 (äâà ñîáûòèÿ),
190942, 1919, 1949

Òîìñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà (èñò.)
18.11.1919

Òîìñêèé îêðóã
(Ñèáèðñêèé êðàé, èñò.)
25.01.1929

Òîìñêèé óåçä
(Òîìñêàÿ ãóá., èñò.) 1879, 1884,
1909 (äâà ñîáûòèÿ)

Òîïêè, ã.
(Êåìåðîâñêàÿ îáë.) 6.05.1939

Òðàêàé, ã. 20.04.1834
Òðåõðå÷êà, ä.

(Êóéáûøåâñêèé ð-í) 1909
Òðîèöêèé óåçä

(Îðåíáóðãñêàÿ ãóá., èñò.)
3.04(22.03).1889

Òðîèöêîå, ñ.
(Áàãàíñêèé ð-í) 2.12.1949

Òðîèöêîå, ñ.
(×èñòîîçåðíûé ð-í) 20.06.1929

Òðîêè, ã. (èñò.) ñì. Òðàêàé, ã.
Òðîïèíî, ä.

(Êîëûâàíñêèé ð-í) 25.01.1929
Òðîñòÿíåöêèé ðàéîí

(Âèííèöêàÿ îáë., Óêðàèíà)
29.11.1919

Òóâà (Ðåñïóáëèêà Òûâà) 5.04.1959,
29.11.1919

Òóëèíñêèé, ïîñ.
(Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 1884

Òóëóí, ã.
(Èðêóòñêàÿ îáë.) 2.02.1929

Òóëüñêàÿ îáëàñòü 2.09.1939
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 2.09.1939
Òþìåíü, ã. 27.08.1919, 24.09.1934
Òþìåíüêèíî, ñ.

(Áóãðèíñêàÿ âîë.
Íîâîíèêîëàåâñêîãî ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.)
1919 (â áèáëèîãð.)

Ó
Óáèíñêèé ðàéîí 1909 (äâà ñîáûòèÿ)
Óáèíñêîå, ñ. 6–8.03.1939,

6.05.1939, 14.11.1969, 1919
Óâàëüñêîå, ñ.

(Òàòàðñêèé ð-í) 1934
Óäåðåéñêèé ðàéîí (èñò.)

ñì. Ìîòûãèíñêèé ðàéîí
Óêðàèíà 31.01.1939, 14.05.1939,

3.06.1909, 23.07.1939,
10.09.1909, 18(6).11.1889,
29.11.1919, 1809

Óëàí-Óäý, ã. 14.11.1969
Óëüÿíîâñê, ã. 3.07.1919, 15.08.1949
Óð-Áåäàðè, ñ.

(Ãóðüåâñêèé ð-í
Êåìåðîâñêîé îáë.) 30.01.1939

Óñêþëü, ñ.
(Òàòàðñêèé ð-í) 1934

Óñòü-Êàìåíîãîðñê, ã. 4.12.1869
Óñòü-Òàðêñêèé ðàéîí

28–29.01.1949, 1629
Óñòüÿíöåâî, ä.

(Áàðàáèíñêèé ð-í) 1919
Óòÿíêà, ñ. (Äîâîëåíñêèé ð-í) 1809
Óòÿíêà, ñ. (Õàáàðñêèé ð-í

Àëòàéñêîãî êðàÿ) 1.08.1934
Óôà, ã. 1919 (â áèáëèîãð.)

Ô
Ôåäîðîâñêèé, ïîñ.

(Äîâîëåíñêèé ð-í) 15.05.1919
Ôèíëÿíäèÿ 25.02.1909
Ôðàíöèÿ 14(1).02.1909,

30(17).10.1909, 1.11.1929,
24(12).12.1834, 29.12.1939, 1919

ÔÐÃ ñì. Ãåðìàíèÿ
Ôðóíçå, ã. (èñò.) ñì. Áèøêåê, ã.
Ôðÿçèíî, ã.

(Ìîñêîâñêàÿ îáë.) 19.10.1959

Õ
Õàáàðîâñê, ã. 14(1).02.1909,

20.03.1959
Õàáàðîâñêèé êðàé 5.03.1934,

03.1929, 5.04.1959, 1934
Õàáàðñêèé ðàéîí

(Àëòàéñêèé êðàé) 1.08.1934
Õàêàñèÿ 27.08.1919, 24.09.1934,

30(17).10.1909, 14.11.1969,
29.11.1919

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé
àâòîíîìíûé îêðóã 24.09.1934

Õàðüêîâ, ã. 03.1929, 3.05.1929,
10.09.1909, 8.11.1929,
18(6).11.1889

Õîìóòåö, ñ.
(Ìèðãîðîäñêèé ð-í
Ïîëòàâñêîé îáë., Óêðàèíà)
14.05.1939

Ö
Öåíòðàëüíûé

(Ðóäíèê Öåíòðàëüíûé), ïîñ.
(Òèñóëüñêèé ð-í
Êåìåðîâñêîé îáë.) 30.01.1939

×
×àíîâñêèé ðàéîí 28–29.01.1949,

20.08.1969, 1889
×àíû, ð. ï. 6.05.1939, 20.08.1969
×àïëûãèí, ã. (Ëèïåöêàÿ îáë.)

5.04(24.03).1869
×åáàêè, ñ. (Ñåâåðíûé ð-í) 1829
×åáàðêóëüñêèé ðàéîí

(×åëÿáèíñêàÿ îáë.)
3.04(22.03).1889

×åáà÷üå, ïîñ.
(Êàðàñóêñêèé ð-í) 1909

×åëÿáèíñê, ã. 14(1).02.1909,
3.04(22.03).1889, 12.07.1949,
27.08.1919, 1.10.1919

42 В Календаре есть информация о нескольких событиях 1909 г. на территории (Томской губернии), ныне относящейся
к Новосибирской области: основание нескольких населенных пунктов, открытие одноклассных училищ и библиотеки,
создание в Новониколаевске Городской думы и Городской управы.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

×åëÿáèíñêàÿ ãóáåðíèÿ
(èñò., íûíå ×åëÿáèíñêàÿ îáë.)
3.04(22.03).1889, 25.06.1939,
27.08.1919

×åðåïàíîâî, ã. 6–8.03.1939,
2.09.1929

×åðåïàíîâñêèé ðàéîí
28–29.01.1949, 31.03.1929,
4.06.1969, 1919 (â áèáëèîãð.),
1929, 1949

×åðíèãîâñêàÿ îáëàñòü (Óêðàèíà)
3.06.1909

×åðíîâêà, ñ.
(Êî÷êîâñêèé ð-í) 1.07.1989

×åðíîâêà, ñ.
(Êûøòîâñêèé ð-í) 1829

×åðíîðå÷åíñêèé, ïîñ.
(Èñêèòèìñêèé ð-í) 17.09.1939

×åðíûøåâñêèé, ïîñ.
(Òàòàðñêèé ð-í) 1929

×åðíÿõîâñê, ã.
(Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë.)
8.09.1939

×åõîñëîâàêèÿ (èñò.) 13.04.1879,
18.11.1919

×å÷íÿ (×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
1984

×èêàãî, ã. 20.05.1939
×èíãèíñêàÿ âîëîñòü

(Áàðíàóëüñêèé ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1869

×èíãèñ, ñ.
(Îðäûíñêèé ð-í) 1719

×èíÿâèíî, ä.
(Òàòàðñêèé ð-í) 1934

×èñòîîçåðíîå, ð. ï. 5.04.1959,
26.08.1959

×èñòîîçåðíûé ðàéîí 5.04.1929,
5.04.1959, 20.06.1929,
26.08.1959, 29.10.1959

×èòà, ã. 25.06.1939, 14.11.1969
×èòèíñêàÿ îáëàñòü 03.1929,

23.07.1934
×óëûì, ñò. 1919 (â áèáëèîãð.)
×óëûìñêèé ðàéîí 28–29.01.1949,

30.03.1929

Ø
Øàãàëêà, ñ.

(Äîâîëåíñêèé ð-í) 1829
Øàäðèíñêèé ðàéîí

(Êóðãàíñêàÿ îáë.) 14.11.1969
Øàòóðñêèé ðàéîí

(Ìîñêîâñêàÿ îáë.)
14(27).11.1909

Øàõòà, ïîñ.
(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929

Øâåéöàðèÿ 18.11.1939
Øâåöèÿ 17.06.1929
Øåéíäîðô (Øåíäîðôñêèé), ïîñ.

(èñò.) ñì. Ïàâëîâêà, ä.
(Êàðàñóêñêèé ð-í)

Øèïèöûíî, ñ.
(Âåíãåðîâñêèé ð-í)
1919 (â áèáëèîãð.)

Ý
Ýíãåëüñ, ã.

(Ñàðàòîâñêàÿ îáë.) 3.07.1919
Ýñòîíèÿ 1.07.1989

Þ
Þæíî-Åíèñåéñêèé, ïîñ.

(Ìîòûãèíñêèé ð-í
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ) 5.05.1934

Þõíîâ, ã.
(Êàëóæñêàÿ îáë.) 8.09.1939

ß
ßêóòèÿ 5.04.1959, 25.06.1939,

14.11.1969, 29.11.1919
ßí÷åíêîâî, ñ.

(Òîãó÷èíñêèé ð-í) 17.06.1929
ßïîíèÿ 3.07.1919, 23.09.1919, 1919
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т.д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ43

43 В указатель включены названия органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, учебных
заведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска и Новосибирской области, с историей которых связана та
или иная дата Календаря. Возле названий предприятий, организаций (и т. д.), существовавших в прошлом, стоит
пометка «ист.». В ряде случаев одно и то же предприятие, учебное заведение (и т. д.) упоминается в Календаре в связи
с разными датами, в том числе с датами их основания и с датами рождения их руководителей, сотрудников, выпуск-
ников. Указатель позволяет быстро выявить даты основания, начала работы, изменения статуса предприятий, органи-
заций, учебных заведений (и т. д.), юбилеи которых отмечаются в 2009 г., а также даты начала истории предприятий и
организаций, существовавших в прошлом – все эти даты выделены жирным шрифтом. Организации, имеющие
особенные, характерные названия – «Балет Новосибирск-100», «Гармония», «Катод» и так далее – нужно искать в
алфавите именно на эти названия.

Àâèàöèîííûé òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ, ã. Íîâîñèáèðñê
25.09.1929

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêàÿ, ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Ìýðèÿ...
Àìáóëàòîðèÿ Çàêàìåíñêàÿ, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.)

ñì. Ïîëèêëèíèêà ¹ 2, ã. Íîâîñèáèðñê
Àíñàìáëü ïåñíè è ïëÿñêè Ñèáèðñêîãî âîåííîãî îêðóãà,

ã. Íîâîñèáèðñê 30(17).10.1909
«Áàëåò Íîâîñèáèðñê-100», òåàòð (èñò.) 6.10.1989
«Áåðäñêèé», ñîâõîç (èñò., íûíå ÀÎ «Íîâî-Áåðäñêîå»),

Èñêèòèìñêèé ðàéîí 23.07.1939, 17.09.1939
Áèáëèîòåêà äåòñêàÿ, ð.ï. Ëèíåâî (ôèëèàë ¹ 31

Èñêèòèìñêîé ÖÁÑ) 29.06.1979
Áèáëèîòåêà èì. Ä. Ñ. Ëèõà÷åâà, ã. Íîâîñèáèðñê 5.05.1934
Áèáëèîòåêà èì. Ê. Ìàðêñà, ã. Íîâîñèáèðñê 5.05.1934
Áèáëèîòåêà èì. À. Ñ. Ïóøêèíà, ã. Íîâîñèáèðñê 1.01.1934
Áèáëèîòåêà îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ, ã. Íîâîñèáèðñê

3.06.1939, 1.11.1929
Áèáëèîòåêà ñåëüñêàÿ, ñ. Ïðîêóäñêîå (ôèëèàë ¹ 11

Êî÷åíåâñêèé ðàéîííîé ÖÁÑ) 1909
Áèáëèîòåêà öåíòðàëüíàÿ Êàðãàòñêîé ðàéîííîé

áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû, ã. Êàðãàò 1934
Áîëüíèöà îáëàñòíàÿ êëèíè÷åñêàÿ, ã. Íîâîñèáèðñê

23.10.1939
Áîëüíèöà ó÷àñòêîâàÿ, ñ. Óâàëüñêîå (Òàòàðñêèé ð-í)

ñì. Ìåäèöèíñêèé ïóíêò... (èñò.)
Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò

çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè ÐÀÑÕÍ,
Ñèáèðñêèé ôèëèàë, ã. Íîâîñèáèðñê 20.03.1959

Âñåñîþçíàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ),
Ñèáèðñêèé êðàåâîé êîìèòåò (èñò.) 18(6).11.1889

Âû÷èñëèòåëüíûé öåíòð ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå
Èíñòèòóò âû÷èñëèòåëüíîé ìàòåìàòèêè
è ìàòåìàòè÷åñêîé ãåîôèçèêè ÑÎ ÐÀÍ),
ã. Íîâîñèáèðñê 17.07.1929

«Ãàðìîíèÿ», äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð, ð. ï. ×àíû
20.08.1969

«Ãîðâîäîêàíàë», ÌÓÏ, ã. Íîâîñèáèðñê 05.1929
Ãîðîäñêàÿ äóìà, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 1909
Ãîðîäñêàÿ óïðàâà, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 1909
Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà, ã. Èñêèòèì 23.09.1939

Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹ 1, ã. Íîâîñèáèðñê
1.01.1884, 1.09.1934

Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà, ð. ï. Ëèíåâî
(Èñêèòèìñêèé ð-í) 1.09.1979

Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà,
ð. ï. ×èñòîîçåðíîå 26.08.1959

Äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà ÄÑÎ «Óðîæàé» (èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê 15.07.1929

Äîì êóëüòóðû, ñ. Æóðàâêà (×èñòîîçåðíûé ð-í)
29.10.1959

Äîì êóëüòóðû èì. Ê. Öåòêèí, ã. Íîâîñèáèðñê 1934
Çàâîä ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, ã. Íîâîñèáèðñê 6.05.1939
Çàâîä íèçêîâîëüòíîé àïïàðàòóðû, ã. Íîâîñèáèðñê

29.12.1939
«Çàæãè ñâå÷ó», êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé êëóá,

ã. Íîâîñèáèðñê 29.10.1929
Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà 18.11.1919
Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà, Áàðàáèíñêîå

îòäåëåíèå 13.05.1919
Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ êèíîñòóäèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. Ñòóäèÿ êèíîõðîíèêè Íîâîñèáèðñêàÿ (èñò.)
Çàïàäíî-Ñèáèðñêîå óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé àâèàöèè

05.1929
Èíñòèòóò àâòîìàòèêè è ýëåêòðîìåòðèè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ

(ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 10.02.1929
Èíñòèòóò âîåííûõ èíæåíåðîâ òðàíñïîðòà

(èñò., íûíå Ñèáèðñêèé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ),
ã. Íîâîñèáèðñê 18.11.1919

Èíñòèòóò ãåîëîãèè è ãåîôèçèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ
(èñò., íûíå Îáüåäèíåííûé èíñòèòóò ãåîëîãèè,
ãåîôèçèêè è ìèíåðàëîãèè ÑÎ ÐÀÍ),
ã. Íîâîñèáèðñê 29.10.1934

Èíñòèòóò ãèäðîäèíàìèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (ÑÎ ÐÀÍ)
22.04.1919, 1(13).05.1899, 20.06.1959

Èíñòèòóò ãîðíîãî äåëà ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (ÑÎ ÐÀÍ),
ã. Íîâîñèáèðñê 9.12.1929

Èíñòèòóò èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, ã. Íîâîñèáèðñê
15.08.1949

Èíñòèòóò êàòàëèçà ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (ÑÎ ÐÀÍ),
ã. Íîâîñèáèðñê 20.05.1939
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Èíñòèòóò êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ëèìôîëîãèè ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 22.03.1929

Èíñòèòóò êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû
ÑÎ ÀÌÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå Íàó÷íûé öåíòð
êëèíè÷åñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ìåäèöèíû
ÑÎ ÐÀÌÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 23.07.1934, 21.10.1939

Èíñòèòóò ìàòåìàòèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (ÑÎ ÐÀÍ),
ã. Íîâîñèáèðñê 17.07.1929, 26.09.1929, 14(27).11.1909

Èíñòèòóò ìèíåðàëîãèè è ïåòðîãðàôèè ÑÎ ÐÀÍ,
ã. Íîâîñèáèðñê 29.10.1934

Èíñòèòóò ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè è áèîôèçèêè
ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 21.10.1939

Èíñòèòóò ìîëåêóëÿðíîé ïàòîëîãèè è ýêîëîãè÷åñêîé
áèîõèìèè ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 21.10.1939

Èíñòèòóò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà (1929–1938 ãã., èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê 1.11.1929, 8.11.1929

Èíñòèòóò ïàòîëîãèè êðîâîîáðàùåíèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê
ñì. Èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëüíîé áèîëîãèè
è ìåäèöèíû ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò.)...

Èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 1939

Èíñòèòóò ðåãèîíàëüíîé ïàòîëîãèè è ïàòîìîðôîëîãèè
ÑÎ ÐÀÌÍ, ã. Íîâîñèáèðñê 23.07.1934

Èíñòèòóò ñîöèàëèñòè÷åñêîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ãèãèåíû Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé êðàåâîé
(èñò., íûíå – Èíñòèòóò ãèãèåíû), ã. Íîâîñèáèðñê 1889

Èíñòèòóò òåîðåòè÷åñêîé è ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè ÑÎ ÀÍ
ÑÑÑÐ (ÑÎ ÐÀÍ), ã. Íîâîñèáèðñê 9.12.1929

Èíñòèòóò òóáåðêóëåçà, ã. Íîâîñèáèðñê 23.07.1934
Èíñòèòóò ôèçèîëîãèè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå Èíñòèòóò

ôèçèîëîãèè ÑÎ ÐÀÌÍ) 10.02.1929, 7.09.1939
Èíñòèòóò öèòîëîãèè è ãåíåòèêè ÑÎ ÐÀÍ 10.02.1929
Èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëüíîé áèîëîãèè è ìåäèöèíû

ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (èñò., íûíå Èíñòèòóò ïàòîëîãèè
êðîâîîáðàùåíèÿ), ã. Íîâîñèáèðñê 23.07.1934

Èíñòèòóò ýêñïåðèìåíòàëüíîé âåòåðèíàðèè ÑÎ ÐÀÑÕÍ,
ð. ï. Êðàñíîîáñê (Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 25.06.1939

Èíñòèòóò ÿäåðíîé ôèçèêè ÑÎ ÀÍ ÑÑÑÐ (ÑÎ ÐÀÍ)
22.10.1934

Èïïîäðîì, ã. Íîâîñèáèðñê 15.07.1929
«Èñêèòèìïðîìòåõìîíòàæ», ÇÀÎ, ã. Èñêèòèì 8.11.1949
«Èñêèòèìöåìåíò», ÎÀÎ, ã. Èñêèòèì 24.09.1934, 1.12.1934
Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ðàáî÷èõ

è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ, ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.)
13.04.1879

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ (èñò.) 31.03.1929

Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáëàñòíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ, àïòå÷íîå óïðàâëåíèå (èñò.) 19.06.1934

Êàâàëåðèéñêàÿ øêîëà (êóðñû êîìàíäèðîâ êàâàëåðèè
ïðè êëóáå «Âîðîøèëîâñêèé âñàäíèê», èñò.),
ã. Íîâîñèáèðñê 15.07.1929

Êàðòèííàÿ ãàëåðåÿ, ñ. Æóðàâêà (×èñòîîçåðíûé ð-í)
29.10.1959

«Êàòîä», ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 19.10.1959
Êîìáèêîðìîâûé çàâîä, ã. Áàðàáèíñê 1919
Êîìèòåò ïî ðàäèîâåùàíèþ è òåëåâèäåíèþ (èñò.),

ã. Íîâîñèáèðñê 3.05.1929
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

(ÊÏÑÑ, èñò.), Áàãàíñêèé ðàéîííûé êîìèòåò 14.05.1939
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

(ÊÏÑÑ, èñò.), Êî÷åíåâñêèé ðàéîííûé êîìèòåò 14.05.1939
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

(ÊÏÑÑ, èñò.), Êûøòîâñêèé ðàéîííûé êîìèòåò 31.03.1929
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

(ÊÏÑÑ, èñò.), Íîâîñèáèðñêèé ñåëüñêèé
îáëàñòíîé êîìèòåò 31.03.1929

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
(ÊÏÑÑ, èñò.), Ñóçóíñêèé ðàéîííûé êîìèòåò 31.03.1929

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
(ÊÏÑÑ, èñò.), ×åðåïàíîâñêèé ðàéîííûé êîìèòåò
31.03.1929

Êîíñåðâàòîðèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 1.01.1884, 14(1).02.1909,
25.05.1939, 23.09.1939, 30.12.1949

«Êðàñíûé ìîðÿê», êîëõîç, ä. Êàðìàêëà
(Áàðàáèíñêèé ð-í) 13.05.1919

«Êóëüòóðà», ñîâõîç (èñò., íûíå ÎÀÎ), ôåðìà ¹ 5,
ñ. Òðîèöêîå (Áàãàíñêèé ð-í) 2.12.1949

«Ëåêàðñòâåííûé», ÎÀÎ, Òîãó÷èíñêèé ðàéîí 9.01.1949,
30.03.1929

Ìåäåïëàâèëüíûé çàâîä (èñò.), Ñóçóí 24(12).12.1834
Ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò (èñò., íûíå óíèâåðñèòåò),

ã. Íîâîñèáèðñê 10.02.1929, 22.03.1929, 23.07.1934,
21.10.1939

Ìåäèöèíñêèé ïóíêò, ñ. Óâàëüñêîå (Òàòàðñêèé ð-í, èñò.) 1934
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà», ìåæîòðàñëåâîé íàó÷íî-

òåõíè÷åñêèé êîìïëåêñ, Íîâîñèáèðñêèé ôèëèàë
17.04.1989, 11.08.1989

Ìîëî÷íûé çàâîä, ã. Èñêèòèì 5.08.1929
Ìóçåé èñòîðèè Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé æåëåçíîé äîðîãè,

ã. Íîâîñèáèðñê 18.11.1919
Ìóçûêàëüíàÿ øêîëà äåòñêàÿ ¹ 1, ã. Íîâîñèáèðñê

ñì. Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ...
Ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå (èñò., íûíå êîëëåäæ),

ã. Íîâîñèáèðñê 1.01.1884
Ìóêîìîëüíîå ïðåäïðèÿòèå Ãîðîõîâûõ,

ñ. Áåðäñêîå (èñò.) 1909
Ìóíèöèïàëüíûé áàíê, ã. Íîâîñèáèðñê 12.04.1994
Ìýðèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 12.04.1994
«Íà ëåâîì áåðåãó», äðàìàòè÷åñêèé òåàòð,

ã. Íîâîñèáèðñê 1934
«Íîâî-Áåðäñêîå», ÀÎ, Èñêèòèìñêèé ðàéîí

ñì. «Áåðäñêèé», ñîâõîç (èñò.)...
«Íîâîñèáãîðâîäîêàíàë», ÌÓÏ 05.1929

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т.д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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«Íîâîñèáèðñêîáëýíåðãî», ÃÓÏ, Èñêèòèìñêèé ôèëèàë
2.09.1929

«Íîâîñèáèðñêòåëåôèëüì», êèíîñòóäèÿ (èñò.) 22.06.1939
«Íîâîñèáèðñêýíåðãî», ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè

22.05.1909, 22.06.1939
Îáëèñïîëêîì ñì. Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáëàñòíîãî

Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
Îáùåñòâî ïîïå÷åíèÿ î íàðîäíîì îáðàçîâàíèè,

ã. Íîâîíèêîëàåâñê (èñò.) 4.11.1909, 30.12.1909
«Îáúåäèíåíèå Ñèáñòàëüêîíñòðóêöèÿ», ÎÎÎ ÏÊ 1949
«Îáü», ÏÎ, ã. Èñêèòèì 31.01.1939, 5.04.1929
«Îçåðî Êàðà÷è», êóðîðò, ×àíîâñêèé ðàéîí 1889
Ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò (èñò., íûíå óíèâåðñèòåò),

ã. Íîâîñèáèðñê 3.05.1929, 11.05.1954
Ïîëèêëèíèêà ¹ 2, ã. Íîâîñèáèðñê 1919
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 77, ð. ï. Ìàñëÿíèíî

05.1959
Ðå÷êóíîâñêèé ñàíàòîðèé, áëèç ã. Áåðäñêà 1959
Ðîäèëüíûé äîì, ã. Èñêèòèì 20.06.1929
«Ðîäèíà», ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 1939
Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê,

Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå 14.11.1969
Ðîññèéñêàÿ êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ),

Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò, Ñèáèðñêîå áþðî (èñò.)
18(6).11.1889

Ðîññèéñêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðàáî÷àÿ ïàðòèÿ,
Íîâîíèêîëàåâñêèé êîìèòåò 13.04.1879

Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü, Íîâîñèáèðñêàÿ
åïàðõèÿ 18.12.1929

Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ ãîðîäñêàÿ,
ã. Íîâîñèáèðñê 7.05.1949

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò (èñò., íûíå Àãðàðíûé
óíèâåðñèòåò), ã. Íîâîñèáèðñê 2.02.1929, 17.09.1939

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì, ð. ï. Êîëûâàíü
23.07.1939

«Ñèáãèïðîøàõò», ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 03.1929
Ñèáèðñêàÿ ãåîäåçè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ

(â 1939–94 ãã. – Íîâîñèáèðñêèé èíñòèòóò
èíæåíåðîâ ãåîäåçèè, êàðòîãðàôèè
è àýðîôîòîñúåìêè) 18.11.1939

Ñèáèðñêèé èíñòèòóò àâèàöèè, ã. Íîâîñèáèðñê
5.04(24.03).1869, 16.06.1919

Ñèáèðñêèé èíñòèòóò çåìëåäåëèÿ è õèìèçàöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÎ ÂÀÑÕÍÈË (ÑÎ ÐÀÑÕÍ),
ð. ï. Êðàñíîîáñê (Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 24.08.1929

Ñèáèðñêèé èíñòèòóò ìåõàíèçàöèè è ýëåêòðèôèêàöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÎ ÂÀÑÕÍÈË (ÐÀÑÕÍ),
ð. ï. Êðàñíîîáñê (Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 12.05.1959

Ñèáèðñêèé èíñòèòóò ðàñòåíèåâîäñòâà è ñåëåêöèè
ÑÎ ÂÀÑÕÍÈË (ÐÀÑÕÍ), ð. ï. Êðàñíîîáñê
(Íîâîñèáèðñêèé ð-í) 2.02.1929

Ñèáèðñêèé ðåâîëþöèîííûé êîìèòåò (Ñèáðåâêîì, èñò.),
ã. Íîâîíèêîëàåâñê 27.08.1919

Ñèáèðñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð, ã. Íîâîñèáèðñê
30(17).10.1909

Ñèáèðñêèé ñòðîèòåëüíûé èíñòèòóò
(èñò., íûíå Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé
óíèâåðñèòåò), ã. Íîâîñèáèðñê 23.09.1919

Ñèáèðñêèé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ,
ã. Íîâîñèáèðñê ñì. Èíñòèòóò âîåííûõ
èíæåíåðîâ òðàíñïîðòà (èñò.)...

«Ñèáèðñêèé ýëåêòðîäíûé çàâîä», ÎÀÎ,
ð. ï. ×èñòîîçåðíîå 5.04.1959

Ñèáèðñêîå êðàåâîå èçäàòåëüñòâî (Ñèáêðàéèçäàò, èñò.)
8.09.1929

«ÑÊÁ Ñèáýëåêòðîòåðì», ÎÀÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 22.01.1959
Ñîâåò äåïóòàòîâ, Èñêèòèìñêèé ðàéîí 5.08.1929
Ñîâåò äåïóòàòîâ, Êàëèíèíñêèé ðàéîí (Íîâîñèáèðñê)

5.05.1934
Ñîâåò äåïóòàòîâ îáëàñòíîé 31.03.1929
«Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü», ãàçåòà, ã. Íîâîñèáèðñê 1.10.1919
«Ñîãîðíñêèé», ñîâõîç (èñò., íûíå ÀÎ),

Äîâîëåíñêèé ðàéîí 15.05.1919
Ñîþç àðõèòåêòîðîâ Ðîññèè, Íîâîñèáèðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ

03.1934
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà

îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî êîííîìó ñïîðòó,
ã. Íîâîñèáèðñê 15.07.1929

Ñïîðòèâíàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ øêîëà,
ð. ï. ×èñòîîçåðíîå ñì. Äåòñêî-þíîøåñêàÿ...

«Ñòàðûé äîì», äðàìàòè÷åñêèé òåàòð, ã. Íîâîñèáèðñê
7.02.1949, 5.03.1934, 12.07.1949

Ñòóäèÿ êèíîõðîíèêè, ã. Íîâîñèáèðñê
(èñò., íûíå Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ êèíîñòóäèÿ) 10.09.1909

Ñòóäèÿ òåëåâèäåíèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 3.05.1929, 22.06.1939
Òåàòð ìóçûêàëüíîé êîìåäèè, ã. Íîâîñèáèðñê 2.02.1959,

29.10.1929, 30.12.1949
Òåàòð îïåðû è áàëåòà àêàäåìè÷åñêèé, ã. Íîâîñèáèðñê

20.01.1949, 7.02.1949, 14(1).02.1909, 11.06.1929,
6.10.1934, 10.12.1919

Òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå (èñò., íûíå â ñîñòàâå
Òåàòðàëüíîãî èíñòèòóòà), ã. Íîâîñèáèðñê 7.02.1949,
5.03.1934, 12.07.1949

Òåàòðàëüíûé èíñòèòóò, ã. Íîâîñèáèðñê 25.05.1939
Òåõíèêóì ýëåêòðîíèêè è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè

19.03.1959
«Òðàâíèíñêèé», ñîâõîç (èñò., íûíå ÌÓÏ) 15.05.1919
«Òðàíññåëüõîçòåõíèêà», ïðåäïðèÿòèå, ð. ï. Ìàñëÿíèíî

5.08.1934
«Òðóä», ÄÑÎ, ã. Íîâîñèáèðñê 23.09.1919
Óíèâåðñèòåò (Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé

óíèâåðñèòåò) 10.02.1929, 22.04.1919, 1(13).05.1899,

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т.д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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17.07.1929, 26.09.1929, 22.10.1934, 29.10.1934,
14(27).11.1909, 9.12.1929

Ó÷èëèùå îäíîêëàññíîå íà÷àëüíîå ÌÂÄ, ñ. Áàêëóøåâñêîå
(Áàðíàóëüñêèé ó. Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909

Ó÷èëèùå îäíîêëàññíîå íà÷àëüíîå ÌÂÄ,
ñ. Ãàíäè÷åâñêîå (Êóíäðàíñêàÿ âîë. Áàðíàóëüñêîãî ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909

Ó÷èëèùå îäíîêëàññíîå íà÷àëüíîå ÌÂÄ,
ñ. Äóáðîâèíñêîå (Îÿøèíñêàÿ âîë. Òîìñêîãî ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1879

Ó÷èëèùå îäíîêëàññíîå íà÷àëüíîå ÌÂÄ,
ñ. Êàçàíàêñêîå (Êàðàñóêñêàÿ âîë. Áàðíàóëüñêîãî ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909

Ó÷èëèùå îäíîêëàññíîå íà÷àëüíîå ÌÂÄ,
ñ. Êðóãëî-Îçåðíîå (Êóíäðàíñêàÿ âîë.
Áàðíàóëüñêîãî ó. Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909

Ó÷èëèùå îäíîêëàññíîå íà÷àëüíîå ÌÂÄ,
ñ.  Êóíäðàíñêîå (Êóíäðàíñêàÿ âîë. Áàðíàóëüñêîãî ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909

Ó÷èëèùå îäíîêëàññíîå íà÷àëüíîå ÌÂÄ,
ñ. Ëåïîêóðîâñêîå (Ëÿíèíñêàÿ âîë. Áàðíàóëüñêîãî ó.
Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909

Ó÷èëèùå îäíîêëàññíîå íà÷àëüíîå ÌÂÄ,
ñ. Òóëèíñêîå (Áàðíàóëüñêèé ó. Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1884

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т.д.)
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ó÷èëèùå îäíîêëàññíîå íà÷àëüíîå ÌÍÏ,
ñ. Ïðîêóäñêîå (Òîìñêèé ó. Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1884

Ó÷èëèùå 1-å îäíîêëàññíîå ÌÍÏ, ïîñ. Êî÷åíåâî
(Ïðîêóäñêàÿ âîë. Òîìñêîãî ó. Òîìñêîé ãóá., èñò.) 1909

Ôèëàðìîíèÿ, ã. Íîâîñèáèðñê 25.05.1939
Õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé êîëëåäæ, ã. Íîâîñèáèðñê

25.09.1929, 8.11.1929
Õîðåîãðàôè÷åñêîå ó÷èëèùå, ã. Íîâîñèáèðñê 6.10.1934,

10.12.1919
Õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà äåòñêàÿ, ð. ï. Ëèíåâî

(Èñêèòèìñêèé ð-í) ñì. Äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ...
Öåíòð ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà,

Çàåëüöîâñêèé ðàéîí (ã. Íîâîñèáèðñê)
Öåíòðàëüíûé àýðîãèäðîäèíàìè÷åñêèé èíñòèòóò,

Íîâîñèáèðñêèé ôèëèàë (èñò.) ñì. Ñèáèðñêèé
èíñòèòóò àâèàöèè

Øêîëà ¹ 5, ã. Èñêèòèì 30.01.1939, 11.05.1954
Øêîëà ïåðâàÿ èì. Ã. Ì. Áóäàãîâà,

ïîñ. Íîâîíèêîëàåâñêèé (èñò.) 4.12.1869
øêîëà... ñì. òàêæå: Äåòñêàÿ..., Äåòñêî-þíîøåñêàÿ...,

Êàâàëåðèéñêàÿ..., Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
äåòñêî-þíîøåñêàÿ...

Ýëåêòðîâàêóóìíûé çàâîä, ã. Íîâîñèáèðñê 3.07.1919
Þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) Òîìñêîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ã. Íîâîñèáèðñê 2.09.1939
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À
Àâèàöèÿ 25.02.1909, 05.1929,

16.06.1919
Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò

5.08.1934
Àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå

äåëåíèå 7.02.1939, 8.04.1939,
24.04.1929, 6.05.1969,
4.06.1969, 17.06.1929

Àðõèòåêòóðà 03.1934

Á
Áàëåò 7.02.1949, 6.10.1934,

6.10.1989, 10.12.1919
Áàíêîâñêîå äåëî 12.04.1994
Áèáëèîòå÷íîå äåëî 1.01.1934,

5.05.1934, 3.06.1939,
29.06.1979, 1.11.1929, 1909

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü 1849

Â
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà

25.02.1909, 13.05.1919,
22.05.1909, 3.06.1909,
17.06.1929, 8.09.1939,
23.09.1919, 1.10.1919,
30(17).10.1909 29.12.1939, 1719

Âíåêëàññíàÿ, âíåøêîëüíàÿ ðàáîòà
ñ äåòüìè ñì. Äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå…

Âîäîïðîâîä 05.1929
Âîîðóæåííûå ñèëû 8.09.1939, 1984
Âûñøåå îáðàçîâàíèå 10.02.1929,

14(1).02.1909, 22.03.1929,
22.04.1919, 1(13).05.1899,
25.05.1939, 17.07.1929,
2.09.1939, 26.09.1929,
22.10.1934, 29.10.1934,
8.11.1929, 14(27).11.1909,
18.11.1939, 9.12.1929

Ã
Ãàçåòû 1.10.1919
Ãàñòðîëè 24–25.05.1909
Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,

Ãåðîè Ðîññèè 25.02.1909,
3.06.1909, 8.09.1939, 1719, 1984

Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà
5.04(24.03).1869, 1(13).05.1899,
3.07.1919, 29.12.1939

Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â Ðîññèè 1809,
1919

Ä
Äèâèçèè 8.09.1939
Äîáðîâîëüíûå äðóæèíû 02.1929
Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå

äåòåé (ðàáîòà ñ äåòüìè
âíå øêîëû) 6–8.03.1939,
15.07.1929, 20.08.1969,
26.08.1959, 1.09.1934,
1.09.1979, 23.09.1939

Æ
Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò

13.05.1919, 18.11.1919
Æóðíàëèñòèêà 3.05.1929

Ç
Çäðàâîîõðàíåíèå ñì. Ìåäèöèíà...

è çäðàâîîõðàíåíèå

È
Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî

1.09.1979, 29.10.1959
Èñòîðèÿ äîðåâîëþöèîííàÿ 1719,

1809, 1829, 1869, 1909
Èñòîðèÿ îòäåëüíûõ íàñåëåííûõ

ïóíêòîâ – ãîðîäîâ, ïîñåëêîâ,
ñåë è äåðåâåíü (îñíîâàíèå,
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðè-
àëüíûå èçìåíåíèÿ è ò. ï.)
6.05.1969, 4.06.1969, 1629,
1719 (äâà íàñåë. ïóíêòà), 1809,
1829 (òðè), 1834, 1849, 1869,
1884 (äâà), 1909 (øåñòü), 1919,
1929 (ïÿòü), 1949

Èñòîðèÿ îòäåëüíûõ ðàéîíîâ
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
è ã. Íîâîñèáèðñêà (îñíîâàíèå,
ïåðåèìåíîâàíèÿ, àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåððèòîðèàëüíûå
èçìåíåíèÿ è ò. ï.) 8.04.1939,
24.04.1929, 17.06.1929

Èñòîðèÿ ïîñëå ðåâîëþöèé 1917 ã.,
èñòîðèÿ ñîâåòñêîãî ïåðèîäà
25.01.1929, 26.03.1989,
17.06.1929, 27.08.1919, 1719,
1809,  1829, 1919, 1929, 1949

Ê
Êèíîèñêóññòâî 22.06.1939,

10.09.1909
Êíèãîèçäàíèå 8.09.1929
Êîë÷àêîâùèíà ñì. Ãðàæäàíñêàÿ

âîéíà â Ðîññèè
Êóëüòóðà 17.06.1929. Ñì. òàêæå:

Áèáëèîòå÷íîå äåëî, Ëèòåðàòóðà,
Ìóçåéíîå äåëî è ò. ä.

Êóïå÷åñòâî 1849

Ë
Ëèòåðàòóðà 22.03.1939,

3.04(22.03).1889,
22(10).06.1889, 1.08.1934,
29.11.1919, 24(12).12.1834

Ìåäèöèíà (â ò. ÷. ìåäèöèíñêàÿ
íàóêà) è çäðàâîîõðàíåíèå
10.02.1929, 22.03.1929,
17.04.1989, 7.05.1949,
17.06.1929, 19.06.1934,
20.06.1929, 23.07.1934,
11.08.1989, 27.08.1919,
7.09.1939, 21.10.1939,
23.10.1939, 1889, 1909,
1919, 1959

Ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè
28–29.07.1959 45

Ìåëèîðàöèè ñì. Ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî

Ìóçåéíîå äåëî 29.10.1959,
18.11.1919

Ìóçûêà 1.01.1884, 20.01.1949,
2.02.1959, 14(1).02.1909,
25.05.1939, 11.06.1929,
1.07.1989, 1.09.1934,
23.09.1939, 29.10.1929,
30(17).10.1909, 30.12.1949

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ44

44 В Указателе приведены даты, в кратких справках и статьях к которым можно найти сведения на ту или иную тему.
В числе прочих включены и персональные даты. Например, даты рождения участников войны можно найти в рубрике
«Великая Отечественная война», писателей – в рубрике «Литература», музыкантов, композиторов – в «Музыке»,
физиков, химиков и других ученых – в «Науке», учителей – в рубрике «Среднее общее образование».
45 См. также по названиям зарубежных городов и областей, названиям стран в Географическом указателе.
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Í
Íàóêà 2.02.1929, 10.02.1929,

20.03.1959, 22.03.1929,
5.04(24.03).1869, 22.04.1919,
1(13).05.1899, 12.05.1959,
20.05.1939, 16.06.1919,
25.06.1939, 17.07.1929,
23.07.1934, 15.08.1949,
24.08.1929, 7.09.1939,
26.09.1929, 21.10.1939,
22.10.1934, 29.10.1934,
14(27).11.1909, 14.11.1969,
9.12.1929

Íàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ,
íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè
1.07.1989, 27.08.1919

Íà÷àëüíîå îáùåå îáðàçîâàíèå
4.12.1869, 1829, 1879, 1884
(äâà ñîáûòèÿ), 1909 (ñåìü)

Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå 05.1959

Î
Îáðàçîâàíèå 27.08.1919, 4.11.1909,

30.12.1909, 1939. Ñì. òàêæå:
Âûñøåå…, Ñðåäíåå ñïåöèàëü-
íîå…, Íà÷àëüíîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå…, Ñðåäíåå…,
Íà÷àëüíîå…, Äîïîëíèòåëüíîå…

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè
29.10.1929, 4.11.1909,
30.12.1909

Îõîòà, îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî
28–29.01.1949, 24(12).12.1834

Ï
Ïèñàòåëè ñì. Ëèòåðàòóðà
Ïîæàð-êàòàñòðîôà 11.05.1909,

24–25.05.1909

Ïî÷åòíûå ãðàæäàíå (ïî÷åòíûå
æèòåëè) 22.03.1929, 5.04.1929,
13.05.1919, 14.05.1939,
15.05.1919, 23.07.1939,
5.08.1934, 2.12.1949

Ïîýòû ñì. Ëèòåðàòóðà
Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 1849
Ïðèðîäà 28–29.01.1949,

24(12).12.1834, 1889
Ïðîåêòíûå, êîíñòðóêòîðñêèå

îðãàíèçàöèè 03.1929,
15.08.1949, 19.10.1959

Ïðîìûøëåííîñòü 22.01.1959,
31.01.1939, 20.03.1959,
5.04.1929, 5.04.1959, 6.05.1939,
17.06.1929, 3.07.1919,
5.08.1929, 27.08.1919, 08.1939,
24.09.1934, 19.10.1959,
1.12.1934, 29.12.1939, 1849,
1909, 1919, 1939

Ð
Ðàäèîâåùàíèå 3.05.1929
Ðåâîëþöèè 1917 ã. â Ðîññèè,

ðåâîëþöèîíåðû 13.04.1879,
27.08.1919, 18(6).11.1889

Ðåëèãèÿ 18.12.1929

Ñ
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 9.01.1949,

30.03.1929, 20.04.1834,
13.05.1919, 14.05.1939,
15.05.1919, 17.06.1929,
23.07.1939, 27.08.1919,
17.09.1939, 2.12.1949,
1719, 1809, 1829, 1919

Ñèáèðñêàÿ ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
8.09.1929

Ñîâåòñêî-ôèíëÿíäñêàÿ âîéíà
25.02.1909

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Ñïîðò 17.06.1929, 15.07.1929,
26.08.1959, 23.09.1919

Ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå
30.01.1939, 11.05.1954

Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå
â Íîâîñèáèðñêå 19.03.1959,
25.09.1929 (äâà ñîáûòèÿ),
6.10.1934, 8.11.1929, 10.12.1919

Ñòðîèòåëüñòâî 20.06.1959,
8.11.1949, 1949

Ò
Òàíåö ñì. Áàëåò
Òåàòð 20.01.1949, 2.02.1959,

7.02.1949, 14(1).02.1909,
5.03.1934, 24–25.05.1909,
11.06.1929, 12.07.1949,
28–29.07.1959, 6.10.1934,
6.10.1989, 29.10.1929,
10.12.1919, 30.12.1949, 1934

Òåëåâèäåíèå 3.05.1929
Òîðãîâëÿ 1849

Ô
Ôîëüêëîð 1.07.1989

Õ
Õîðåîãðàôèÿ ñì. Áàëåò
Õóëèãàíñòâî – áîðüáà ñ íèì

ñì. Äîáðîâîëüíûå äðóæèíû

Ý
Ýíåðãåòèêà 22.05.1909, 2.09.1929
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЕ деление Сибири (август 1920 г. – июль
1930 г.) Западной Сибири (июль 1930 г. – сен-
тябрь 1937 г.) Новосибирской области (с сен-
тября 1937 г.) : (справочник) / Арх. отд. Ново-
сиб. облисполкома, Гос. арх. Новосиб. обл. –
Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1966. – 219 с.

АКАДЕМИЯ наук СССР. Сибирское отделе-
ние : хроника, 1957–1982 гг. / [сост. В. Л. Сос-
кин и др.]. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-
ние, 1982. – 336 с.

АРХИТЕКТОРЫ Новосибирска : к 10-летию орг.
Новосиб. отд-ния Союза совет. архитекторов /
И. Д. Белогорцев. – Новосибирск : [б. и.], 1945
Тип. № 1 Облисполкома. – 63 с. – Загл. обл.:
Новосибирск.

БЕРДСК : крат. ист. очерк / Е. Н. Сметанин. –
Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. – 126 с.
В БОЯХ рожденная, 1918–1920 : боевой путь
5 армии : сб. док. / [Ин-т воен. истории
М-ва обороны СССР, Центр. гос. арх. Совет.
Армии]. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во,
1985. – 415 с.
ВОПРОСЫ краеведения Новосибирска и
Новосибирской области : сб. науч. тр., посвящ.
60-летию Новосиб. обл. / Рос. акад. наук, Сиб.
отд-ние, Ин-т истории, М-во общ. и проф.
образования, Новосиб. гос. пед. ун-т. – Ново-
сибирск : Изд-во СО РАН : НИЦ ОИГГМ,
1997. – 225 с.

ГАЗЕТНЫЙ мир Советского Союза, 1917–
1970 гг. : [справ.-библиогр. изд.]. В 2 т. Т. 2 /
И. В. Кузнецов, Е. М. Фингерит. – М. : Моск.
гос. ун-т, 1976. – 365 с.

ГЕОГРАФИЯ России : энциклопедия / гл. ред.
А. П. Горкин. – М. : Большая Рос. энцикл.,
1998. – 799 с.

ГЕРОИ Советского Союза : крат. биогр. слов. :
в 2 т. / Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР,
Центр. арх. М-ва обороны СССР. – М. : Воен-
издат, 1987–1988. – 2 т.

ГОРОД Бердск, строительство – XX век : [ист.
очерки] / В. Н. Артемов, Д. А. Платошечкин. –
[Бердск : б. и.], 2001 (ГУП «Бердская тип.»). –
134 с.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ власть СССР. Высшие
органы власти и управления и их руководи-
тели, 1923–1991 : ист.-биогр. справ. / авт.-сост.
В. И. Ивкин. – М. : РОССПЭН, 1999. – 639 с.
ЖИВИ, село родное : [история сел Октябрь-
ской сел. администрации Карасукского р-на] /
Октябрьская сел. б-ка, Муницип. образование
Октябрьского сельсовета, Калачинское ЗАО. –
с. Октябрьское Карасукского р-на Новосиб.
обл. : [б. и.], 2004 (ГУПП НСО «Кулунда»). –
79 с.

ИЗ ЗАПИСОК сибирского охотника / А. А. Чер-
касов. – М. : Физкультура и спорт, 1994. – 640 с.
ИМИ гордится земля Искитимская : биобиб-
лиогр. сб. / Искитимская ЦБС, Межпоселен.
б-ка. – Искитим : Междуречье, 2007. – 52 с.
ИМИ гордится земля искитимская : художеств.-
док. сб. (альм.) / Искитимская ЦБС, Меж-
поселен. б-ка. – Искитим : Междуречье, 2007. –
65 с.

ИСКИТИМ. XX век : хроник.-док. рассказ /
Г. Г. Максимов. – Искитим : Междуречье,
2000. – 383 с.

ИСТОРИЯ здравоохранения Новосибирска :
[сб. ст.] / Мэрия Новосибирска, Упр. здраво-
охранения. – [Новосибирск : б. и.], 2005 (Тип.
СО РАМН). – 591 с.
ИСТОРИЯ НИИГАиК, 1932–1970 гг. / Ново-
сиб. ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки
и картографии. – Новосибирск : НИИГАиК,
1970. – 72 с.

ИСТОРИЯ промышленности Новосибирска.
Т. 2. Время, вперед! (1918–1940) : [ист. очер-
ки] / Изд. дом «Ист. наследие Сибири», Акад.
наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, Межрегион.
ассоц. рук. предприятий. – Новосибирск :
[Ист. наследие Сибири], 2004. – 648, [3] с.

СПИСОК КНИГ –
ИСТОЧНИКОВ ВЫЯВЛЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ ДАТ
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КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных
дат города Искитима и Искитимского района,
2009 год / Искитимская ЦБС, Межпоселен.
б-ка. – Искитим : Искитимская ЦБС, 2008.

КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 2004 год /
Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, Гос. арх. Ново-
сиб. обл. – Новосибирск : [Изд-во НГОНБ],
2003. – 190, [1] с.

КАЛЕНДАРЬ знаменательных и памятных
дат по Новосибирской области, 1999 год /
Новосиб. гос. обл. науч. б-ка, Гос. арх. Ново-
сиб. обл. – Новосибирск : [Изд-во НГОНБ],
1998. – 100, [2] с.
КНИГА памяти, 1923–1940, 1946–1969 :
Новосиб. обл. : [крат. ист. очерки, списки погиб-
ших, в т. ч. в плену, умерших от ран и болез-
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ46

ÀÇÑ – àâòîìîáèëüíàÿ çàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ
ÀÌÍ – Àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê
ÀÍ – Àêàäåìèÿ íàóê
ÀÎ – àâòîíîìíàÿ îáëàñòü, àâòîíîìíûé îêðóã,

àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
ÀÎÎÒ – àêöèîíåðíîå îáùåñòâî îòêðûòîãî òèïà
ÀÏÊ – àãðàðíî-ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ
ÀÑÑÐ – Àâòîíîìíàÿ Ñîâåòñêàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ

Ðåñïóáëèêà
ÀÑÓ – àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ÀÒÑ – àâòîìàòè÷åñêàÿ òåëåôîííàÿ ñòàíöèÿ
ÂÀÑÕÍÈË – Âñåñîþçíàÿ àêàäåìèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

íàóê èìåíè Â. È. Ëåíèíà
ÂÂÑ – âîåííî-âîçäóøíûå ñèëû
ÂÂÖ – Âñåðîññèéñêèé âûñòàâî÷íûé öåíòð
ÂÄÍÕ – Âûñòàâêà äîñòèæåíèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ÂÊÏ(á) – Âñåñîþçíàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ

(áîëüøåâèêîâ)
ÂËÊÑÌ – Âñåñîþçíûé Ëåíèíñêèé Êîììóíèñòè÷åñêèé

Ñîþç ìîëîäåæè
ÂÌÔ – âîåííî-ìîðñêîé ôëîò
âîë. – âîëîñòü
ÂÏØ – Âûñøàÿ ïàðòèéíàÿ øêîëà
ÂÑÍÕ – Âûñøèé ñîâåò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ÂÖÈÊ – Âñåðîññèéñêèé öåíòðàëüíûé èñïîëíèòåëüíûé

êîìèòåò
ÂÖÑÏÑ – Âñåñîþçíûé öåíòðàëüíûé ñîâåò

ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ
Â×Ê – Âñåðîññèéñêàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ ïî áîðüáå

ñ êîíòððåâîëþöèåé è ñàáîòàæåì (1917–1922)
ãà – ãåêòàð
ÃÀÇ – Ãîðüêîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä
ÃÀÍÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
ãã. – ãîäû
ãèïðî – ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ
ÃÊÍÒ ÑÑÑÐ – Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ñîâåòà

Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïî íàóêå è òåõíèêå
Ãëàâçàãîòñîðòçåðíî – Ãëàâíîå óïðàâëåíèå çàãîòîâîê

ñîðòîâûõ ñåìÿí çåðíîâûõ, ìàñëè÷íûõ êóëüòóð
è ñåìÿí òðàâ

ÃÍÓ – ãîñóäàðñòâåííîå íàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå
ãîðçäðàâîòäåë – ãîðîäñêîé îòäåë çäðàâîîõðàíåíèÿ
ãîðêîì – ãîðîäñêîé êîìèòåò
Ãîññåìôîíä  – ãîñóäàðñòâåííûé ñåìåííîé ôîíä
ÃÏÍÒÁ – Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïóáëè÷íàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ

áèáëèîòåêà
ÃÏÒÓ – ãîðîäñêîå ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå

ó÷èëèùå
ãóá. – ãóáåðíèÿ
ãóáêîìõîç – ãóáåðíñêèé îòäåë êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
ãóáïîëèòïðîñâåò – ãóáåðíñêèé ïîëèòèêî-ïðîñâåòè-

òåëüñêèé îòäåë
ÃÓÈÍ – Ãëàâíîå óïðàâëåíèå èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé
ÃÓÊ – ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
ÃÝÑ – ãèäðîýëåêòðè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ

ÄÈÍÀÐ – Äèñòàíöèîííîå èíòåíñèâíîå íàáëþäåíèå.
Àâòîìàòèçèðîâàííûé ðåæèì

ÄÊ – Äâîðåö êóëüòóðû, Äîì êóëüòóðû
ÄÊÂÐ – äâóõáàðàáàííûé êîòåë âåðòèêàëüíî-âîäîòðóáíûé

ðåêîíñòðóèðîâàííûé
ÄÑÎ  – äîáðîâîëüíîå ñïîðòèâíîå îáùåñòâî
ÄÒ – äèçåëüíûé òðàêòîð
ÄÞÑØ – äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà
ÆÊÓ – æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè
ÆÊÕ – æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
çàâó÷ – çàâåäóþùèé ó÷åáíîé ÷àñòüþ
ÇÀÇ – Çàïîðîæñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä
ÇÀÎ – çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
ÈÄ – èçäàòåëüñêèé äîì
ÈÏÏ – èçäàòåëüñêî-ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå
ÈÒÐ – èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè
ÈÖÐ – èîííûé öèêëîòðîííûé ðåçîíàíñ
ÊàìÀÇ – Êàìñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä
êÂ – êèëîâîëüò
ÊÂÆÄ – Êèòàéñêî-Âîñòî÷íàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà
ÊÌÄ – êîíñòðóêöèè ìåòàëëè÷åñêèå äåòàëèðîâî÷íûå
ÊÏ(á) – êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ)
ÊÏÑÑ – Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
êðàéèñïîëêîì – êðàåâîé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
êðàéîíî – êðàåâîé îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÊÐÑ – êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò
Êóçáàññ  – Êóçíåöêèé óãîëüíûé áàññåéí
Êóçíåöêñòðîé – Óïðàâëåíèå ïî ïîñòðîéêå Êóçíåöêîãî

ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà
Ëåêðàñïðîì – Óïðàâëåíèå ïî ïðîèçâîäñòâó, çàãîòîâêå

è ïåðåðàáîòêå ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ

ëèêïóíêò – ïóíêò ëèêâèäàöèè áåçãðàìîòíîñòè
ËÎÌÎ – Ëåíèíãðàäñêîå îïòèêî-ìåõàíè÷åñêîå

îáúåäèíåíèå
ËÎÐ – îòîðèíîëàðèíãîëîãèÿ
ËÏÓ – ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå
ËÏÕ – ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
ËÝÏ – ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷
ÌÀÑÑ – ìåæðåãèîíàëüíàÿ àññîöèàöèÿ «Ñèáèðñêîå

ñîãëàøåíèå»
ÌÁÀ – ìåæáèáëèîòå÷íûé àáîíåìåíò
ÌÂÄ – Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííèõ äåë
ÌÃÓ – Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
Ìèíìîíòàæñïåöñòðîé – Ìèíèñòåðñòâî ìîíòàæíûõ

è ñïåöèàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
ìëí – ìèëëèîí
ìëðä – ìèëëèàðä
ÌÍÏ – Ìèíèñòåðñòâî íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
ÌÍÐ – Ìîíãîëüñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà
ÌÒÇ – Ìèíñêèé òðàêòîðíûé çàâîä
ÌÒÑ – ìàøèííî-òðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ
ÌÓÊ – ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû
ÌÓÏ – ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
ÌÕÀÒ – Ìîñêîâñêèé õóäîæåñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé òåàòð

46 Иностранные аббревиатуры  –  в конце списка.
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íàðêîì – íàðîäíûé êîìèññàð
íàðêîìàò – íàðîäíûé êîìèññàðèàò
Íàðêîìïðîä – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ïðîäîâîëüñòâèÿ
Íàðêîìñîâõîçîâ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò çåðíîâûõ

è æèâîòíîâîä÷åñêèõ ñîâõîçîâ
Íàðêîìòÿæïðîì – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò òÿæåëîé

ïðîìûøëåííîñòè
Íàðêîìôèí – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò ôèíàíñîâ
ÍÃÎÍÁ – Íîâîñèáèðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ

íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà
ÍÃÓ – Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
ÍÈÈ – íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò
ÍÈÈÑèÌÎ ÀÏÍ – Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò

ñîäåðæàíèÿ è ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ Àêàäåìèè
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

ÍÊÁ  – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò áîåïðèïàñîâ
ÍÊÂ – Íàðîäíûé êîìèññàðèàò âîîðóæåíèÿ
Íîâîñèáãèç – Íîâîñèáèðñêîå ãîñóäàðñòâåííîå

èçäàòåëüñòâî
ÍÏÎ – Íîâîñèáèðñêàÿ ïèñàòåëüñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
ÍÑÎ  – Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü
ÍÒÎ  – íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå îáùåñòâî
ÍÝÂÇ – Íîâîñèáèðñêèé ýëåêòðîâàêóóìíûé çàâîä
ÍÝÏ – íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà
ÎÀÎ – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
ÎÀÑ – îòäåë àðõèâíîé ñëóæáû
îáêîì – îáëàñòíîé êîìèòåò
îáëèñïîëêîì – èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò îáëàñòíîãî

Ñîâåòà äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ
îáëîíî – îáëàñòíîé îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
Îãèç – Îáúåäèíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ èçäàòåëüñòâ

(1930–1949)
ÎÃÊ – îòäåë ãëàâíîãî êîíñòðóêòîðà
ÎÃÏÓ – Îáúåäèíåííîå ãîñóäàðñòâåííîå ïîëèòè÷åñêîå

óïðàâëåíèå
ÎÃÓ – îáëàñòíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
ÎÈÃÃÌ – Îáúåäèíåííûé èíñòèòóò ãåîëîãèè, ãåîôèçèêè

è ìèíåðàëîãèè
ÎÍÁ – îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà
ÎÎÍ – Îðãàíèçàöèÿ Îáúåäèíåííûõ Íàöèé
ÎÎÎ – îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
ÎÒÊ – îòäåë òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
ÏÊ – ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ
ÏÎ – ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå
ïîëïðåä – ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü
ÏÒÎ  – ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
ï/ÿ – ïî÷òîâûé ÿùèê
ÐÀÅÍ – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ åñòåñòâåííûõ íàóê
ðàéèñïîëêîì – ðàéîííûé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
ðàéêîì – ðàéîííûé êîìèòåò
ðàéóïîëìèíçàã  – ðàéîííûé óïîëíîìî÷åííûé Ìèíèñòåð-

ñòâà çàãîòîâîê
ÐÀÌÍ – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ìåäèöèíñêèõ íàóê
ÐÀÍ – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê
ÐÀÑÕÍ  – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

íàóê
ÐÁÀ – Ðîññèéñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ àññîöèàöèÿ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ðåââîåíñîâåò – ðåâîëþöèîííûé âîåííûé ñîâåò
ÐÈÖ – ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé öåíòð
ÐÊ – ðàéîííûé êîìèòåò
ÐÊÏ(á) – Ðîññèéñêàÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ

(áîëüøåâèêîâ)
ð-í – ðàéîí
ÐÎÑÑÏÝÍ – Ðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
ð. ï. – ðàáî÷èé ïîñåëîê
ÐÑÄÐÏ – Ðîññèéñêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðàáî÷àÿ

ïàðòèÿ
ÐÑÄÐÏ(á) – Ðîññèéñêàÿ ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ

ðàáî÷àÿ ïàðòèÿ (áîëüøåâèêîâ)
ÐÑÔÑÐ – Ðîññèéñêàÿ Ñîâåòñêàÿ Ôåäåðàòèâíàÿ

Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
ñ/ã – ñåãî ãîäà
ÑÄÊ – ñåëüñêèé Äîì êóëüòóðû
Ñèááþðî – Ñèáèðñêîå áþðî
ÑèáÂÎ – Ñèáèðñêèé âîåííûé îêðóã
Ñèáêîìáàéí – Íîâîñèáèðñêèé çàâîä êîìáàéíîâ è äðóãèõ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí
Ñèáêðàéèçäàò – Ñèáèðñêîå êðàåâîå èçäàòåëüñòâî
Ñèáêðàéèñïîëêîì  – Ñèáèðñêèé êðàåâîé èñïîëíèòåëüíûé

êîìèòåò
Ñèáêðàéêîì – Ñèáèðñêèé êðàåâîé êîìèòåò
Ñèáêðàéîíî – Ñèáèðñêèé êðàåâîé îòäåë íàðîäíîãî

îáðàçîâàíèÿ
Ñèáñåëüìàø – Íîâîñèáèðñêèé çàâîä ñåëüñêîõîçÿéñò-

âåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ
ÑÊ – ñàìîõîäíûé êîìáàéí (çåðíîóáîðî÷íûé)
ÑÊÎ  – ñïåöèàëüíûé êîíñòðóêòîðñêèé îòäåë
ÑÌÈ – ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ÑÍÃ – Ñîäðóæåñòâî íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâ
ÑÍÊ – Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ
ÑÎ – Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå
ÑÎÁ – ñóøèëüíàÿ î÷èñòèòåëüíàÿ áàøíÿ
Ñîâíàðêîì – Ñîâåò íàðîäíûõ êîìèññàðîâ
ñîâíàðõîç – ñîâåò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ÑÑÐ – Ñîâåòñêàÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà
ñò-öà – ñòàíèöà
ÑÔÎ – Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã
ÑÕÏ – ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
ÑØÀ – Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè
ò – òîííà
ò.  – òîâàðèù
ÒÀÑÑ – Òåëåãðàôíîå àãåíòñòâî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
òåðêóðñîâåò – òåððèòîðèàëüíûé êóðîðòíûé ñîâåò
ÒÎÎ – òîâàðèùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
ÒÝÖ – òåïëîâàÿ ýëåêòðîöåíòðàëü
Òÿæñòàíêîãèäðîïðåññ – Íîâîñèáèðñêèé çàâîä òÿæåëûõ

ñòàíêîâ è ãèäðàâëè÷åñêèõ ïðåññîâ
ó.  – óåçä
ÓÏÀ – óíèâåðñàëüíûé ïðîáîîòáîðíèê àâòîìîáèëüíûé
ÔÃÓÏ – ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå

ïðåäïðèÿòèå
ÔÇÓ – ôàáðè÷íî-çàâîäñêîå ó÷èëèùå
ÔÐÃ – Ôåäåðàòèâíàÿ Ðåñïóáëèêà Ãåðìàíèè
ÖÁ – Öåíòðàëüíûé áàíê
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ÖÁÑ – öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà
Öåíòðîñîþç  – Öåíòðàëüíûé ñîþç ïîòðåáèòåëüñêèõ

îáùåñòâ ÑÑÑÐ
ÖÊ – öåíòðàëüíûé êîìèòåò
ÖÊÁ «Òî÷ïðèáîð» – Öåíòðàëüíîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî

òî÷íîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ
ÖÊÊ – Öåíòðàëüíàÿ êîíòðîëüíàÿ êîìèññèÿ
ÖÐÁ – öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà
×åêàòèô – ×ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ ïî áîðüáå ñ òèôîì
×åêàõîë  – ×ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ ïî áîðüáå ñ õîëåðîé
×Ê – ÷ðåçâû÷àéíàÿ êîìèññèÿ
ØÊÌ – øêîëà êðåñòüÿíñêîé (êîëõîçíîé) ìîëîäåæè

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ÝÊÃ – ýëåêòðîêàðäèîãðàììà
ÝÏÐ – ýëåêòðîííî-ïàðàìàãíèòíûé ðåçîíàíñ
ÝÒÓÑ – ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêèé óçåë ñâÿçè
Ýôèðëåêðàñïðîì, ÀÏÊ – àãðàðíî-ïðîìûøëåííûé

êîìïëåêñ ïî ïðîèçâîäñòâó, çàãîòîâêå è ïåðåðàáîòêå
ýôèðíîìàñëè÷íûõ è ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé

ßÌÐ – ÿäåðíûé ìàãíèòíûé ðåçîíàíñ
DVD – diqital versatile disc (óíèâåðñàëüíûé öèôðîâîé äèñê)
ISO – International Organization for Standardization

(Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ñòàíäàðòèçàöèè)
IT – information technologies (èíôîðìàöèîííûå

òåõíîëîãèè)
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батрачества и бедноты (Новосибирск, 1929) ............................................................................... 14
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Зака Исидора Аркадьевича (1909–1998) ..................................................................................... 28
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МАЙ ..................................................................................................................................................................... 60

100 лет назад, 11.05.1909, в Ново-Николаевске начался большой пожар –
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90 лет со дня рождения первого почетного гражданина Доволенского района
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70 лет со дня рождения физико-химика, академика АН СССР
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120 лет со дня рождения писателя-прозаика Пушкарева Глеба Михайловича (1889–1961) ......... 89

70 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, академика РАСХН
Донченко Александра Семеновича (1939), председателя Сибирского отделения
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20 лет со дня проведения в селе Кочки первого в истории Кочковского района
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90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда
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