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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Ежегодник «Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области»
издается с 1967 года, отражая наиболее значительные события из истории края, его эконо-
мической, научной, культурной жизни, а также факты из жизни и деятельности выдающих-
ся людей, чьи имена связаны с историей области.

Очередной выпуск «Календаря...», как и предыдущие, является итогом коллективной
работы библиографов областной научной библиотеки и сотрудников Государственного архи-
ва Новосибирской области. В него включены статьи о памятных событиях и известных лю-
дях, а также списки литературных и архивных документов, позволяющие при необходимо-
сти разыскать дополнительную информацию. В подготовке статей принимали участие архив-
ные и библиотечные работники, ученые, специалисты в области музейного дела, промышленного
производства, здравоохранения и др.

В качестве юбилейных текстов «Календаря…» использовано несколько перепечаток из
краеведческой литературы (из книг «Памятники истории, архитектуры и монументального
искусства Новосибирской области», «Храмы Новосибирска», «Созидатели» и др.). Подписи
под статьями-перепечатками отсылают к спискам литературы, где курсивом выделены све-
дения об источниках публикаций.

Структура издания такова. Каждый месяц начинается с полного списка дат. В нем, по-
мимо сведений о событиях и лицах, приведены краткие данные о соответствующих фондах
областного архива, о книгах и периодических изданиях, подтверждающих большинство дат.
Среди источников – дореволюционные, научные, справочные издания, публикации местных
газет за 1924, 1929, 1934 гг. и др. Некоторые из дат помечены звездочками (*), которые
указывают на наличие в «Календаре...» юбилейных статей к этим датам, а также списков
архивных документов и литературы. Рекомендуемая литература, за редким исключением,
имеется в областной научной библиотеке; отсутствующие книги и периодику можно зака-
зать в ГПНТБ СО РАН и в других библиотеках. В качестве дополнения к предлагаемой биб-
лиографии можно использовать Календари знаменательных и памятных дат по Новосибирс-
кой области на 1994 и 1999 годы, текущие указатели работ по Сибири, выпускаемые ГПНТБ
СО РАН, указатели НГОНБ «Литература о Новосибирской области».

Списки дат, текстовые и иные материалы «Календаря…» даются в хронологическом по-
рядке. В конце каждого месяца и года – события, хронология которых установлена лишь в
пределах месяца и года.

Даты событий до 1 февраля 1918 г. приведены по старому стилю. Все персональные
даты – по новому; те, что соответствуют старому стилю, указаны в скобках (за исключением
случаев, когда не известно, к какому стилю относится дата рождения).

В текстах и списках литературы часто встречаются старые названия населенных пунк-
тов (города Каинск и Новониколаевск, села Ординское, Сорокамышенское и т. д.), рядом ука-
зываются их современные названия и статус. В случае с г. Новониколаевском, переимено-
ванном в 1926 году в Новосибирск, изменение не оговаривается, лишь в каждой конкретной
дате приводится то название, которое существовало в соответствующее время.

«Календарь...» снабжен вспомогательными указателями – Географическим и Персона-
лий, а также списком сокращений.

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

Наш адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6
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ЯНВАРЬ

1 января – 120 лет со дня рождения композитора Нечаева Константина Николаевича (1884-
1956) (Советские композиторы и музыковеды. Т. 2 / Л. Г. Григорьев, Я. М. Пла-
тек. – М., 1981. – С. 269; ГАНО. Ф.Р-989. Оп. 1. Д. 1)

1 января – 70 лет новосибирской библиотеке имени А. С. Пушкина (1934; централизованная
библиотечная система Ленинского района). Имя Пушкина присвоено в 1949 г.1

(ГАНО. Ф.Р-61)

1 января – 70 лет со дня рождения заслуженного агронома России, доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора Першилина Константина Георгиевича (1934), дирек-
тора учебно-опытного хозяйства «Тулинское» Новосибирского аграрного универ-
ситета (Созидатели. Т. 1. – Новосибирск, 2003. – С. 333, 338; ГАНО. Ф.Р-1487)*

3 января – 70 лет со дня награждения Западно-Сибирского края орденом Ленина «за выда-
ющиеся успехи в деле проведения основных сельскохозяйственных работ (сев,
уборка урожая, засыпка семян) по укреплению колхозов и совхозов и выполне-
нию обязательств перед государством» (Постановлением Президиума ЦИКа СССР
от 3.01.1934) (Сов. Сибирь. – 1934. – 5 янв. – С. 1; Там же. – 17 марта. – С. 1)

5 января – 100 лет со дня рождения композитора и дирижера Вальдгарта Павла Петрови-
ча (1904-1978). В 1944-1947 гг. дирижировал оркестром Новосибирского те-
атра оперы и балета, затем заведовал музыкальной частью театра «Красный
факел». С 1961 г. жил в Москве (Советские композиторы и музыковеды. Т. 1 /
Г. Б. Бернандт, И. М. Ямпольский. – М., 1978. – С. 116; Сов. музыка. – 1979. –
№ 1. – С. 144)

8 января – 60 лет с начала прибытия в Новосибирскую область депортированных калмыков
(1944) в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 декаб-
ря 1943 г. о ликвидации Калмыцкой АССР (Новониколаевская губерния – Ново-
сибирская область, 1921 – 2000. – Новосибирск, 2001. – С. 149; ГАНО. Ф.П-4. Оп.34.
Д.183. ЛЛ.51-52)

10 января – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Желнову Федо-
ру Георгиевичу (1923-1980; жил в пос. Маслянино), Константинову Лаврентию
Сергеевичу (1910-1948, уроженец с. Балман Куйбышевского района), Кузнецо-
ву Николаю Павловичу (1923-2003; новосибирец), Перминову Ерофею Иосифо-
вичу (1913-1971; уроженец д. Александровка Маслянинского района), Потапо-
ву Дмитрию Капитоновичу (1911-1974; уроженец с. Прокудское Коченевского
района), Старых Алексею Алексеевичу (1903-1945; перед войной заведовал ка-
федрой Новосибирского сельскохозяйственного института), Чистякову Алексан-
дру Федоровичу (1916-1944; новосибирец) (Герои Советского Союза. Т. 1. – М.,
1987. – С. 498; Герои Советского Союза. Т. 2. – М., 1988. – С. 737; Звезды доб-
лести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск, 1986. – С. 120-121, 167,
181, 254-255, 280, 323-324; ГАНО. Ф.П-5а; Ф.Р-1451)

12 января – 70 лет со дня рождения заслуженного машиностроителя РФ Галущака Бориса
Савельевича (1934-1999), директора ПО «Новосибирский приборостроительный
завод» в 1972-1999 гг., лауреата Государственной премии СССР (Цыплаков И. Ф.
Имя на карте города. – Новосибирск, 2001. – С. 46; Григорьев Ф. Честная кни-
га, или Новосибирск: истеблишмент в лицах. Т. 1. – Новосибирск, 1995. – С. 47;
ГАНО. Ф.П-739)

1 1 января 1934 г. сделана первая запись в первой книге учета литературы, поступившей в библиотеку
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12 января – 60 лет со дня преобразования рабочего поселка Купино в город районного подчи-
нения (Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12.01.1944) (Указы
Президиума Верхов. Совета РСФСР. – 1944. – Л.34; ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2)

15 января – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Андрееву Алек-
сею Дмитриевичу (1916-1949; уроженец пос. Борисоглебский Убинского райо-
на), Бабошину Виктору Николаевичу (1924-1979; новосибирец), Власову Алек-
сею Васильевичу (1923-1967; уроженец д. Пушкарево Ордынского района),
Евстигнееву Ивану Степановичу (1913; уроженец с. Убинское), Зонову Панте-
лею Петровичу (1913; уроженец с. Зоново Куйбышевского района), Коврижко
Илье Павловичу (1923-1945; уроженец д. Алабуга Каргатского района), Краси-
кову Александру Васильевичу (1907-1943; уроженец с. Красный Яр Ордынско-
го района), Марковскому Вениамину Яковлевичу (1924-1943; уроженец с. Его-
рьевское Маслянинского района), Приходько Геннадию Андреевичу (1919-1979;
уроженец д. Саратовка Баганского района), Самсонову Борису Васильевичу (1909-
1943; в 1941-1942 гг. – в эвакуации в Новосибирске), Черненко Василию Федо-
ровичу (1924-1943; уроженец с. Фоменкино Чулымского района), Шевелеву
Виктору Семеновичу (1925-1944, уроженец Новосибирска), Шмонину Дмитрию
Андреевичу (1925-1971; уроженец д. Ерестная Ордынского района, после вой-
ны – в Новосибирске) (Новосибирск : Энцикл. – Новосибирск, 2003. – С. 58,
417, 967, 980; Перфильев А. На отрогах Салаирского кряжа. – Новосибирск, 1994. –
С. 107; Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 13 – 14, 71, 111, 131,
175, 282, 292, 371; ГАНО. Ф.П-5а; Ф.Р-1451)

16 января – 60 лет со дня открытия в Новосибирске художественной выставки «Сибирь –
фронту» (1944), на которой было представлено около 150 работ, главным обра-
зом военной тематики, художников Г. Г. Ликмана, А. Н. Самохвалова, Титко-
вых (И. и В.), Л. Н. Огибенина и др. (Новониколаевская губерния – Новосибир-
ская область, 1921-2000. – С. 150; ГАНО. Ф.Р-1742; Ф.П-4. Оп.33. Д.897)

17 января – 70 лет со дня выхода Постановления президиума Западно-Сибирского крайис-
полкома об организации и проведении межрайонных ярмарок, задачей которых
было бы удовлетворение спроса на сельскохозяйственные продукты по понижен-
ным ценам (1934). В соответствии с Постановлением открылись ярмарки в Кам-
не-на-Оби (25 января), Татарске, Славгороде и Барабинске (30 января), в Черепа-
нове и Болотной (1 февраля), в Купино и Каргате (10 и 15 февраля) (Новоникола-
евская губерния – Новосибирская область, 1921-2000. – С. 97; Сб. постановлений
и распоряжений президиума Зап.-Сиб. крайисполкома. – 1934. – № 11. – Ст.
6494;  ГАНО. Ф.Р-47)

19 января – 100 лет со дня рождения художника Мочалова Михаила Александровича (1904-
1969). Один из организаторов Новосибирского Союза художников и его предсе-
датель в течение многих лет, первый директор Новосибирской картинной гале-
реи (1957-1958)1 (ГАНО. Ф.Р-1742)

19 января – 80 лет со дня рождения писателя Воронина Петра Ивановича (1924-1974)
(Яновский Н. Н. Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века». –
Новосибирск, 1997. – С. 41. – Загл. обл.: Русские писатели Сибири XX века;
ГАНО. Ф.Р-1597)*

1 Данные о художнике предоставлены директором Новосибирской картинной галереи Клушиным Александром
Дмитриевичем
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19 января – 80 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Орлова Виктора Сергее-
вича (1924-1985). В 1948-1985 гг. – актер и режиссер новосибирских театров
«Красный факел» и юного зрителя, педагог Новосибирского театрального учи-
лища (Новосибирск : Энцикл. – С. 656; ГАНО. Ф.Р-1404; Ф.Р-1491)*

20 января – 240 лет поселку Сузун. 20 января 1764 г. начальник Колывано-Воскресенских
заводов А. И. Порошин подписал приказ об определении места для постройки
медеплавильного завода и монетного двора при нем (в соответствии с Указом
Екатерины II от 7 ноября 1763 г.). Предприятия построили на речке Нижний
Сузун (Пирожков П. Ф. Сузунское разноцветье. – Новосибирск, 1978. – С. 8;
Новосибирская область. – М., 2000. – С. 183; Новая жизнь (Сузун). – 1989. –
2 февр. – С. 2, 8; ГАНО. Ф.Д-13)*

22 января – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Усу Виктору
Георгиевичу (1920-1991). После войны жил в Новосибирске (Новосибирск : Эн-
цикл. – С. 906; Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 627; Сов. Сибирь. – 2000. –
5 мая. – С. 2; ГАНО. Ф.П-5а; Ф.Р-1451)

25 января – 100 лет со дня рождения художника Ликмана Григория Густавовича (1904-1991)
(Новосибирск : Энцикл. – С. 489; ГАНО. Ф.Р-1742)

28 января – 70 лет со дня рождения академика Конторовича Алексея Эмильевича (1934),
заслуженного геолога РСФСР, лауреата Государственной премии РФ, директора
Института геологии нефти и газа Объединенного института геологии, геофизи-
ки и минералогии СО РАН (Новосибирск : Энцикл. – С. 439; ГАНО. Ф.П-236;
Ф.Р-231)

Январь – 80 лет со времени открытия в Новониколаевской губернии новых национальных
школ (1924), в которых процессы обучения и воспитания были адаптированы к
национальным традициям и языку. В Черепановском уезде в начале января
открыли мордовскую школу первой ступени, а также пункт ликвидации негра-
мотности среди взрослого мордовского населения. В Новониколаевске 13 янва-
ря открылась польская школа первой ступени (1924) (Сов. Сибирь. – 1924. –
17 янв. – С. 5; ГАНО. Ф.Р-1053)

Январь – 10 лет назад Государственный таможенный комитет РФ принял решение о преоб-
разовании Толмачевского таможенного поста в Толмачевскую таможню (Сов.
Сибирь. – 1994. – 21 янв. – С. 1)
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70 лет со дня рождения заслуженного агронома России,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора

Першилина Константина Георгиевича (1934),
директора учебно-опытного хозяйства «Тулинское»

Новосибирского аграрного университета

Среди работников сельского хозяйства не-
мало таких, которых отличают особый патрио-
тизм, самоотверженность, самобытность и уни-
кальная любовь к земле и людям, работающим
на ней.

Константин Георгиевич Першилин – среди
них. Однако у него есть существенное отличие и
от этих избранных представителей аграрников. Он
отмечен печатью «столичности». Возглавляемое
им хозяйство находится совсем рядом с большим
городом – нашим областным центром, сибирским
мегаполисом. Сам он больше горожанин, чем сель-
чанин по манере поведения, кругу общения, по об-
разованности и даже по месту рождения (родил-
ся 1 января 1934 года в Ростове-на-Дону).

Его можно представить очень значительно:
директор учебно-опытного хозяйства «Тулинское»
Новосибирского аграрного университета, предсе-
датель совета директоров учхозов РФ, профессор,
академик Международной академии аграрного
образования, доктор сельскохозяйственных наук,
заслуженный агроном России, заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике област-
ного Совета депутатов.

В сельское хозяйство пришел сразу после
армии и, как оказалось, навсегда. Окончил с от-
личием Колыванский сельскохозяйственный
техникум и пошел работать агрономом в колхоз
«Рассвет» Мошковского (ныне Тогучинского)
района. Потом был управляющим отделением
№ 2 в Сокурском откормсовхозе, в 1962 г. стал
бригадиром тракторно-полеводческой бригады в
учхозе. В конце 1964 г. судьба связала его с учеб-
но-опытным хозяйством «Тулинское», где он был
сначала главным агрономом, а с 1979 г. – дирек-
тором. Профессиональный работник не стал бы
таким умелым руководителем, не обладай он еще
и сильным характером, практическим умом и
пресловутой хозяйственной сметкой. Старожилы
помнят, как Першилин, не являясь еще директо-
ром учхоза, брал на себя решение проблем уров-
ня первого руководителя. Помнят, как он стре-

мился помочь людям, пренебрегая бюрократичес-
кими «обязательностями» и тем самым спасая их
от тягостной волокиты.

Все виды деятельности аграрного хозяйства,
практические и теоретические, К. Г. Першилин
пропустил через себя: он работал и учился, за-
щищал диссертацию и работал, работал и препо-
давал. Ему надо было вывести учхоз в передовые
и как сельскохозяйственное предприятие и как
учебный цех. И директор добился успеха. Спе-
циалисты, коллеги по сельхозинституту, чиновни-
ки признавали это и неоднократно отмечали, что
руководимое Першилиным хозяйство процвета-
ет по многим направлениям, так как здесь упор-
но работают «над внедрением новейших дости-
жений науки и передового опыта, а также про-
грессивных технологий».

В одной из старых характеристик есть та-
кая фраза: «Большое положительное влияние
оказывает К. Г. Першилин на специалистов хо-
зяйства, мобилизуя их на выполнение планов
10-й пятилетки». Очень правильная фраза, хотя
и несколько стереотипная. И еще несколько строк
из личного дела Константина Георгиевича: «Его
жизненный путь от воспитанника детского дома
до высококвалифицированного специалиста сель-
ского хозяйства является ярким примером для
молодежи учхоза, наставником которой он явля-
ется». Стоит добавить, что примером он являет-
ся не только для молодежи, но и для людей стар-
ше его по возрасту, к которым относится уважи-
тельно, которых старается окружить заботой и
вниманием. Талантливый организатор производ-
ства, К. Г. Першилин старается все сделать для
улучшения условий труда и быта жителей учхо-
за: здесь постоянно ведется строительство. Око-
ло административного здания учхоза строятся
школа и Дом культуры. Першилин добился того,
что в учхоз протянули из города водопровод, а до
этого существовали острые проблемы с водой.

К. Г. Першилин не обделен вниманием, да
и сложно не заметить, как он вкладывает в рабо-

1



Я

Н

В

А

Р

Ь

8

ПЕРШИЛИН К. Г. Земля и дело Констан-
тина Першилина : [Беседа] / Вела М. Каза-
кова // Ведомости Новосиб. обл. Совета де-
путатов. – 2001. – № 48. – С. 10 : ил., портр.
Беседа с К. Г. Першилиным о хозяйстве «Тулинское»

и работе директора.

ПЕРШИЛИН К. Г. Надо видеть, как завали-
вается барак : [Беседа] / Вела З. Лаврова //
Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. –
2002. – № 12. – С. 6 : портр.
О депутатской работе К. Г. Першилина в областном

Совете.

ту все свои физические, умственные и эмоцио-
нальные ресурсы. Он неоднократно и по заслу-
гам награждался. Награды его весомы и значи-
мы: орден «Знак Почета» (1971 г.), орден Тру-
дового Красного Знамени (1976 г.), присвоение
звания «Заслуженный агроном РСФСР» (1981 г.),
орден Ленина (1986 г.), ордена «За заслуги перед
Отечеством» IV и III степеней.

Очень основательный человек Першилин.
Привязанность его к земле переняли дети: двое
сыновей возглавляют сельскохозяйственные пред-
приятия, внук учится в сельхозинституте, жена
также была работником сельского хозяйства, сей-
час на пенсии.

2004 год для Константина Георгиевича дваж-
ды юбилейный: 70 лет со дня его рождения и
25 лет работы в должности директора учхоза.

М. И. Корсакова

Литература и документальные источники

В ТРАДИЦИЯХ особого уважения к ратному
и мирному труду // Сов. Сибирь. – 2003. –
14 мая. – С. 1 : портр.
Список новосибирцев, удостоенных знака отличия

«За заслуги перед Новосибирской областью». В числе

награжденных – К. Г. Першилин.

МАРСАКОВ В. Один день – и вся жизнь //
Созидатели : Очерки о людях, вписавших
свое имя в историю Новосибирска. – Ново-
сибирск, 2003. – Т. 1. – С. 332 – 338 : портр.

ГАНО. Ф.П-4. Оп. 109. Д. 1564 .

80 лет со дня рождения писателя
Воронина Петра Ивановича (1924-1974)

 Петр Иванович Воронин родился 19 января
1924 г. в селе Чернитово Алгасовского района Там-
бовской области. В 1927 г. он переехал в Днепро-
петровск, к отцу, который после службы в РККА
поступил работать на завод имени Коминтерна.

Литературные наклонности проявились у
юноши еще со школьной скамьи и, заканчивая се-
милетку, он уже мечтал стать писателем, отчетли-
во сознавая при этом, что знает еще до обидного
мало. В автобиографии, опубликованной в сборни-
ке «Писатели о себе» (1973 г.), Петр Воронин вспо-
минал: «Учился я так себе, серединка – на поло-
винку[…] Мне казалось, что писатель должен быть
самым знающим человеком». Так родилось очень

важное решение: «Если я хочу стать писателем, то
первый мой шаг – завоевать право называться от-
личником». И далее: «Когда начался восьмой год
обучения, я просиживал ночи напролет, снова и
снова перелопачивая все, что нам преподавали.
Упрямое желание стать отличником закаляло мой
характер[…] Школу я закончил, получив аттестат
с отличием». Это было первым преодолением са-
мого себя. Целеустремленность, сила характера, не
пасующего перед трудностями, пройдут через всю
жизнь П. Воронина и через жизнь его любимых
героев в очерках, рассказах, повестях и романах.

После окончания школы юноша поступил
в Московский институт философии, литературы,

19
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истории (в котором учился на отлично), но когда
грянула война, Петр Воронин в августе 1941 г.
добровольцем ушел на фронт.

Фронт – понятие обширное, оно включает в
себя и вынесенные на передний край огневые
точки, и отодвинутые на километры от передовой
линии тыловые подразделения. Доброволец Во-
ронин выбрал самое трудное – пулеметный рас-
чет, хотя и знал, что за пулеметчиками круглосу-
точно охотятся вражеские снайперы.

В 1943 году молодой солдат был ранен, кон-
тужен и попал в госпиталь, но подлечившись,
снова попросился на фронт и опять – к пулеме-
ту. После второго ранения (в 1944 г.) врачи вы-
несли П. Воронину свой приговор: «Списать!».

Когда окончилась война, юноше шел 21-й
год. Продолжать учебу в Москве у него не было
возможности, поэтому в 1944 г. Петр уехал к
родителям, в Комсомольск-на-Амуре, где они тру-
дились на одном из эвакуированных в этот го-
род предприятии. Именно здесь П. Воронин стал
литературным сотрудником городской газеты.
Работая, юноша мечтал об учебе в институте.

В Хабаровский педагогический институт он
поступил без препятствий. Взвалив на себя не-
легкую ношу и решив закончить институт до-
срочно, Петр Воронин за 2,5 месяца сдал успеш-
но все экзамены сразу за второй и третий кур-
сы. Осенью 1946 г. он стал сотрудником краевой
газеты «Тихоокеанская звезда», а затем – редак-
тором молодежной газеты. Институт П. Воронин
закончил заочно, получив диплом с отличием.

В начале 1952 г. он приезжает в Новоси-
бирск в качестве корреспондента газеты «Ком-
сомольская правда». Безоглядная готовность
выполнить любое редакционное задание в со-
четании с литературным дарованием обеспечи-
ли молодому журналисту заслуженный автори-
тет среди коллег.

 В 1953 г. Петр Воронин перешел на работу
в редакцию журнала «Сибирские огни». В этом
же году вышло в свет его первое крупное произ-
ведение – роман «В дальней стороне», рассказы-
вающий о работе и проблемах лесников на Даль-
нем Востоке. Благодаря именно этому роману
П. Воронин стал известен как писатель; начиная
с этого момента, он работает как профессиональ-
ный литератор, выпуская в течение шести лет
книгу за книгой: сборник рассказов для детей
«Говорящая рыба» (1954), сборники очерков
«В дни великой страды», «Трудное хозяйство»
(1957), «На верном пути», «Про Васю», «Разговор
о любви», а также роман «Пришла любовь» (1960).

Испытание на стойкость, человек перед ли-
цом трудностей – именно эта линия, отчетливо

проступающая на протяжении всего творческо-
го пути Петра Ивановича Воронина, в сборнике
очерков «Трудное хозяйство» выявляется с осо-
бой яркостью. В книге правдиво рассказывается
о трудностях, которые переживало в ту пору наше
сельскохозяйственное производство, и о людях,
которые старались их преодолеть.

В 1956 г. П. Воронин принят в Союз писа-
телей СССР. Но в 1960 г. творческий взлет писа-
теля был подсечен тяжелой и страшной болезнью.
Последствия фронтовых ранений и контузии, как
эхо войны, дали знать о себе, неоднократно укла-
дывая Петра Ивановича на операционный стол.

С большой силой «эхо войны» отразилось в
его автобиографичной книге – романе «Хочу жить!»
(1965). Эта книга появилась после первой опера-
ции, которую не каждому дано перенести. Но
П. И. Воронин преодолел все трудности и безро-
потно подчинился всем запретам врачей, кроме
одного – запрету писать. Роман «Хочу жить!» –
не только дань уважения и признательности ав-
тора людям в белых халатах, но одновременно и
выражение основной темы – человек перед ли-
цом беды. Впоследствии П. Воронин так вспоми-
нал о самом трудном для него периоде жизни в
книге «Писатели о себе»: «Просто жить, коптя
небо, я не хотел. Жить – это значит работать, при-
носить людям пользу. А я спотыкался чуть ли не
на каждой фразе[…]». Писателю помогло упрям-
ство: «И это была одна из главных побед, кото-
рые я одержал над самим собой. Потом было много
других схваток с собственными слабостями, осо-
бенно после третьей операции, когда я на время
потерял способность говорить. Но они, эти побе-
ды, не идут ни в какое сравнение с той победой,
когда я подписал перед сдачей в набор роман
«Хочу жить!». Это было вторым рождением че-
ловека и писателя». Сила духа, воля к активной
и полноценной жизни, присущие П. И. Ворони-
ну, помогали ему на протяжении многих лет пре-
одолевать не только физическую немощь, но и
саму, казалось бы, невозможность заниматься и
дальше литературным трудом.

После повторной операции (в 1968 г.) Петр
Иванович, как и в первый раз, все перенес и всему
подчинился, кроме запрета врачей продолжать пи-
сать. И появилась новая книга – фантастическая
повесть «Прыжок в послезавтра» (1971). «Имен-
но человеческие взаимоотношения прежде всего
и интересуют автора повести «Прыжок в после-
завтра», именно их он стремится предугадать и,
предугадывая, исследовать в меру своего таланта,
в меру своего умения заглянуть в будущее», – так
отзывался Г. Падерин о новой повести П. Воро-
нина в своей статье «Воспитание стойкости».
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Следующая книга сибирского писателя –
«Преодоление слабости» (1972) во многом пере-
кликается с его романом «Хочу жить!». Здесь
тоже идет речь о воспитании мужества, о пробле-
мах взаимоотношения людей, но уже сам ее под-
заголовок «Записки о воспитании» говорит о спе-
циальном назначении книги. Автор записок, по-
вествуя о том, как рос и воспитывался его сын
Алешка, делится с читателями своими раздумья-
ми о «домашней» педагогике.

В 1975 г. в журнале «Сибирские огни»
(№№ 2, 3) опубликовано последнее произведение
П. И. Воронина – документальная повесть «Одер-
жимость». В ее основу автор положил записки
своего отца – человека, прошагавшего в ногу со
своей страной все важнейшие этапы ее истории.
Так совпало, что начало повести было напечата-
но в одном номере с некрологом писателя, скон-
чавшегося в возрасте 50 лет.

Свою литературную деятельность Петр Ива-
нович на протяжении многих лет сочетал с нелег-
кой добровольной ношей – активной обществен-

ной деятельностью. Собственный корреспондент
газеты «Комсомольская правда», заведующий от-
делом очерка и публицистики, заместитель глав-
ного редактора журнала «Сибирские огни», депу-
тат Новосибирского городского Совета депутатов
трудящихся – таковы основные этапы деятель-
ности писателя. П. И. Воронин награжден орде-
ном Красной Звезды, а также многими медаля-
ми: «За победу над Германией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», «За осво-
ение целинных земель» и другими.

Известная сибирская писательница Е. И. Ко-
ронатова заканчивает свою статью «Мужество»,
приуроченную к юбилею П. И. Воронина, слова-
ми героя лучшего, по ее мнению, романа «Хочу
жить!»: «[…]собери, друг, волю в кулак, береги и
трать с удесятеренной осмотрительностью мину-
ты, чтобы успеть больше доброго сделать для лю-
дей. Жить – значит быть полезным. Иной жизни
не надо! В конце концов век человеческий изме-
ряется не тем, сколько прожито, а как прожито,
что сделано доброго для людей».

Н. П. Яненко
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См. Именные указатели в конце выпусков.
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80 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР
Орлова Виктора Сергеевича (1924-1985),

актера, режиссера и педагога

Мало актеров, которые ставят спектакли.
Еще меньше режиссеров играющих на сцене.
И совсем редкость, чтобы в одном лице объеди-
нились артист, режиссер-постановщик и педагог
сценического мастерства. Таким человеком был
Виктор Сергеевич Орлов…

Родился он 19 января 1924 г. в сибирском
городке Анжеро-Судженске. Отец – инженер-
электрик, мать – учительница младших классов.

В раннем возрасте переехал вместе с родите-
лями в Новосибирск. Окончил десятилетку, и че-
рез несколько дней началась война. Орлов вместе
с другими ребятами ушел работать на «Сибсель-
маш». И одновременно (1941-1943 гг.) работал
диктором на Новосибирском радио.

Осенью 41-го в Новосибирск стали прибы-
вать эвакуированные из Ленинграда заводы, пред-
приятия и… театры, в том числе и Ленинградс-
кий театральный институт. А в 43-м одаренного
юношу приняли учиться, причем сразу на второй
курс актерского факультета. Орлов попал в класс
известного педагога Макарьева, ученика Брянцева,
создателя ТЮЗов в нашей стране. Его преподава-
телями были такие замечательные педагоги, как
Л. А. Левбарг, Е. Л. Финкельштейн, И. И. Шней-
дерман, В. В. Успенский, И. И. Соллертинский,
И. Э. Кох, Б. Е. Жуковский – «люди (как позже
напишет в воспоминаниях В. С. Орлов), которые,
дали, наверное, самое главное: привили любовь к
театру, научили понимать и уважать творческий
процесс…».

После того, как была прорвана блокада Ле-
нинграда, институт вернулся в родной город. Уехал
доучиваться и Орлов. В 1946 г. он блестяще за-
щитил дипломную работу и был принят в труп-
пу ЛенТЮЗа. Но через два года Виктор Сергее-
вич возвратился домой, в город, где вырос, где
начал свой путь в искусстве.

С 1948 по 1978 г. В. С. Орлов работал в
Новосибирском театре юного зрителя. Неуемная
жажда творчества, желание встреч с новыми ге-
роями – характерная черта творческого обли-
ка Орлова. За все время своей сценической дея-
тельности он создал целую галерею образов – от
героев средневековья до современников. Около
120 ролей – вот его вклад в историю Новосибирс-
кого ТЮЗа. Это такие роли, как Николай Гастел-
ло («Гастелло» И. Штока), Аркадий Гайдар
(«Всадник, скачущий впереди» Ю. Принцева), раз-
ведчик Кузнецов («Сильные духом» Д. Медведе-
ва, А. Гребнева), старшина Васьков («А зори здесь
тихие» по повести Б. Васильева), Леня Жариков
(«Аттестат зрелости» Л. Гераскиной), волынщик
Шванда («Волынщик из Стракониц» И. Тыла),
Король Марк («Тристан и Изольда» А. Бруштейн),
барон Берли («Мария Стюарт» Ф. Шиллера),
Медведев («На дне» М. Горького), Градобоев
(«Горячее сердце» А. Островского). Яркие обра-
зы созданы им в классических постановках –
Меркуццио в «Ромео и Джульетте», Обломов в од-
ноименном спектакле, Фальстаф в «Виндзорских
насмешницах» и другие.
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ОРЛОВ В. С. Театральные мемуары // Сиб.
огни. – 1986. – № 3. – С. 140 – 150; № 4. –
С. 130 – 145; № 5. – С. 141 – 154.

ЖУРАВЛЕВА Г. Виктор Сергеевич Орлов //
Страницы истории Новосибирского академи-
ческого молодежного театра «Глобус», 1930-
2000. – Новосибирск: Полигр. отд. Новосиб.
акад. молодеж. театра «Глобус», 2000. –
С. 22 – 25.

С 1978 по 1985 г. Виктор Сергеевич являл-
ся одним из ведущих артистов театра «Красный
факел». Актер широкого диапазона, он успешно
выступал в разноплановых ролях – драматичес-
ких, комедийных, характерных; раскрытие внут-
реннего мира героев соединялось с точностью их
социальной характеристики и выразительным
внешним рисунком роли. Творчеству В. С. Ор-
лова были присущи героико-патетические черты,
публицистичность, укорененность в родную по-
чву; в героях его четко прослеживался русский
национальный характер. Это такие роли, как Девя-
тов («Мы, нижеподписавшиеся» А. Гельмана,
1979), Сагадеев («Тринадцатый председатель»
А. Абдулина, 1979), Богатырев («Одна ночь»
Б. Горбатова, 1980), Пабло («По ком звонит коло-
кол» Э. Хемингуэя, 1981) и др.

И все же в театральных кругах Новосибирс-
ка В. С. Орлова знают прежде всего как режиссе-
ра. Для режиссерского почерка Орлова характер-
но стремление к точному сценическому рисунку
каждой роли. Выпускник Ленинградского теат-
рального института, Виктор Сергеевич оставался
верен лучшим традициям русского реалистическо-
го театра. В постановках Орлова герои – всегда жи-
вые люди, их поступки строго мотивированы, ло-
гически вытекают из общего строя спектакля.
В Новосибирском ТЮЗе В. С. Орлов поставил
30 спектаклей. В их числе: «Мальчишки из Гава-
ны» В. Чичкова (1963), «Алкины песни» А. Ива-
нова (совм. с В. Кузьминым), «В дороге» В. Розо-
ва (совм. с В. Кузьминым), «А зори здесь тихие…»
Б.Васильева (1971), «Любовь необъяснимая…»

Н. Йорданова (1975) (диплом I степени Мини-
стерства культуры СССР и ВТО на фестивале дра-
матургии и театрального искусства в Болгарии).

День у Орлова в буквальном смысле был
расписан по минутам. Занятия в училище, репети-
ции, спектакли… В этих условиях он успевал еще
писать инсценировки. Его «Приключения Чипол-
лино» прошли в ТЮЗе 150 раз. А сколько пред-
ставлений выдержали спектакли по этой инсце-
нировке в других городах! В «Красном факеле»
более ста раз смотрели ребята спектакль «Волшеб-
ник Изумрудного города». В ТЮЗе по его инсце-
нировке были поставлены «О времени и о себе»,
«Хвилипп Первый» и другие.

С 1965 г. Орлов вел режиссерский курс на
заочном отделении Московского государственно-
го института культуры. Еще больше сил – душев-
ных и физических – отдавал он Новосибирско-
му театральному училищу. Виктор Сергеевич
преподавал здесь режиссуру и актерское мастер-
ство – предметы, без знания которых немыслим
мастер сцены. Большая группа выпускников те-
атрального училища работали и работают в но-
восибирских театрах, многие получили высокие
звания: В. Широнина, А. Лосев, Г. Шустер,
В. Решетников стали заслуженными артистами
республики, В. Бирюков – народным.

«В народе говорят, что педагог – это чело-
век, который бросает семена в грядущие време-
на. Семена, которые в будущем дадут новый уро-
жай. В нашей работе – это урожай на ниве теат-
рального искусства, которому мы всегда преданы
бесконечно и навсегда». ( В. С. Орлов, 1984 г.)

К. В. Резанова
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240 лет поселку Сузун (1764)

Сузун – поселок городского типа в 18 тыс.
человек, центр административного сельского рай-
она – расположен в 195 км к югу от Новосибир-
ска на речке Нижний Сузун, впадающей в Обь,
среди сосновых боров на слегка холмистой рав-
нине. Сузун в 1990 году включен в перечень исто-
рических поселений России.

Среди историко-культурного наследия Су-
зуна особого внимания заслуживают уцелевшие
остатки некогда знаменитого Сузунского (Ниж-
несузунского) медеплавильного завода с един-
ственным в Сибири монетным двором. Само воз-
никновение и развитие этого поселка были тес-
но связаны с горнозаводской промышленностью
Алтая, определявшей не только его экономичес-
кий облик, но и состав населения, уровень куль-
туры и образования.

Начало монетному делу в Сибири положил
именной указ Сенату императрицы Екатерины II
от 7 ноября 1763 года. К выбору места для ме-
таллургического предприятия, требовавшего для
своего функционирования значительных запасов
воды, топлива (древесный уголь, дрова и т.д.) и
удобных путей для транспортировки руды и иных
грузов, всегда относились серьезно. Специалисты
пришли к выводу, что монетный двор надо стро-
ить вместе с медеплавильным заводом, но не при
имевшемся Барнаульском заводе и не при новона-
чатом Павловском, а на совершенно новом месте.
Удобное место для строительства указал крестья-
нин Малышевской слободы Михаил Зайцев: «вниз
по р. Оби по течению оной с правой стороны, на
р. Нижний Сузун, водой и лесами изобильное».

Медеплавильный завод строился по образцу
Колыванского, а «фабрики» для монетного дела
были спланированы так же, как на Екатеринбург-
ском монетном дворе. Размеры этих «фабрик» были
определены мастером Семеном Розцевым с товари-
щами. Постройкой монетного двора руководил ти-
тулярный советник Иван Марков, а гармахерскую
(плавильную) строил коллегии советник Улих.

Одновременно с заводскими возводились и
жилые строения, которые предполагалось закон-
чить к октябрю 1764 года. Основным строитель-
ным материалом был лес – в виде круглого леса,
брусьев, пластин и теса.

С 1 по 12 июня 1765 года строительство
Сузунского металлургического комплекса посе-
тил генерал-майор А. И. Порошин, начальник
Колывано-Воскресенских заводов, руководивший
заводами из Петербурга. В его присутствии произ-
вели пробную очистку меди. Но 14 июня 1765 года
недостроенный монетный двор вместе с заводом
был уничтожен пожаром.

24 июня 1765 года маркшейдер Пятин со-
ставил план строительства новых «фабрик» вме-
сто сгоревших. 2 сентября 1766 года канцеля-
рия Колывано-Воскресенского горного началь-
ства рапортовала в Кабинет о возможности в
конце сентября открыть денежный передел. Поэ-
тому сентябрь 1766 года следует считать нача-
лом работы Сузунского медеплавильного заво-
да с монетным двором.

Территория заводского комплекса, воздвиг-
нутого за эти годы на берегах полноводной и
сильно залесенной р. Нижний Сузун, делилась
рекой и образованным на ней прудом на две ча-
сти. Левобережная часть имела сильно покатую
поверхность, правобережная – равнинную. Эти
топографические условия и центральное поло-
жение завода определили соответствующее пла-
нировочное решение. Планировка обеспечивала
компактное расположение застройки и короткие
пути связей между жилыми районами, предпри-
ятием и водоемом.

Главное звено в этой планировке составлял
Сузунский медеплавильный завод. Основным его
сооружением была плотина. Вода к машинам
подводилась из пруда специальными гидротех-
ническими сооружениями.

В набор этих сооружений входили: плоти-
на, водоспуск и ряжи, сливной мост, ларевой про-
рез и ряжи, большой и малый лари, канал для
стока отработанной воды. По сравнению с пло-
тинами Колыванского и Барнаульского заводов
плотина Сузунского завода, как и Павловского,
была по своей конструкции более совершенной.
Ее водопуск (вешняной прорез), ряжи и сливной
мост были вынесены к южному концу плотины
за пределы заводской территории. Плотина ста-
новилась не только менее опасной для завода, но
и давала возможность более рационально исполь-
зовать заводскую площадь.
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Составной частью Сузунского медеплавиль-
ного завода был монетный двор, предназначенный
«для передела» произведенной на заводе «шты-
ковой» (слитковой) меди в сибирскую медную мо-
нету. По описанию Палласа, монетный двор в
Сузуне был окружен «четырехугольником сде-
ланным» острогом со стоящим караулом «у вхо-
да оного». Внутри острога находились счетное, ка-
раульное, угольное помещения. Здесь же разме-
щалась «якорная кузница», содержащая большой
молот с двумя горнами, наковальня, «слесарная,
где приготовляют тиски и пунцоны», «плавиль-
ня, к коей пристроена токарная, где точат цилин-
дры, и наконец, большое монетное строение».

Особый интерес представляет сибирская мо-
нета, чеканка которой началась в Сузуне с 1766
года. Имевшая хождение только в Сибирской гу-
бернии, монета отличалась от общероссийской
изображением сибирского герба (два соболя под-
держивают щит под градской короной) на обо-
ротной стороне, а по весу, ввиду ценности, была
меньше общероссийской.

Чеканка сибирской монеты была прекраще-
на только в 1781 году, когда Сузунский монетный
двор перешел на выделку общероссийской монеты.

«Сибирская монета» оставалась региональ-
ной до 30 июля 1802 года, когда был издан указ
«О свободном обращении монеты сибирского чека-
на во всех губерниях». После этого более 20 лет
«Сибирские монеты» участвовали в денежном об-
ращении страны наравне с общегосударственными,
а с 1824 года началось их постепенное изъятие.

После большого пожара на Сузунском мо-
нетном дворе, случившегося в 1847 году, сибирс-
кая чеканка монеты прекратилась. Сузунский
завод был передовым для своего времени ману-
фактурным предприятием по техническому уст-
ройству и по технологии производства меди.

Здесь не только выплавляли медь, серебро,
свинец, железо, но и лили колокола, надгробные
и печные плиты, котлы, умывальники и другие
бытовые предметы. Было налажено ружейное
производство.

В 1797 году на заводе впервые в практике
металлургии был создан и внедрен механизм для
разливки металла в формы.

В Сузуне родился историк горного дела
А. А. Шангин, здесь в 1806 году механик
П. М. Залесов построил первую русскую паровую
турбину. Заводские корпуса представляли образец
русского горнопромышленного зодчества.

С падением крепостного права, переходом к
наемному труду и введением оплаты рабочим
завод перестал быть рентабельным, что привело
к свертыванию всего производства.

Последняя выплавка меди была произведе-
на в 1914 году, когда закончились остатки приве-
зенной руды. Сузун превратился в торговое село.

В рабочий поселок он был преобразован в
1939 году.

Со временем многие сооружения завода были
утрачены. Но сохранилась до наших дней и те-
перь еще действует в Сузуне плотина XVIII века.
Главный водослив выложен камнем и облицован
цементом.

На территории бывшего медеплавильного
завода работает ремонтно-механический завод.
Сохранился один корпус старого предприятия –
толчельная. Он построен из кирпича в четыре раза
больше нынешнего. Выделяются ворота в корпус,
полуциркульные окна, портик главного фасада.
Однако этот корпус находится в аварийном состо-
янии. Снаружи он на два этажа завален шлаком,
землей, металлом, битым кирпичом. Несколько
этажей находится под землей, там сохранились
рабочие механизмы водосливной системы, собран-
ные еще в XVIII веке.

Сузунский завод – это уникальный объект
истории Сибири. Монетный двор в Сузуне был
единственным от Уральских гор до берегов Ти-
хого океана. Почти сто лет здесь чеканили мо-
неты из сибирской меди.

Подобные памятники являются националь-
ным достоянием и должны быть сохранены.

«Сузун» (из книги «Памятники истории,

архитектуры...»)
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ФЕВРАЛЬ

1 февраля – 75 лет со дня проведения пробного испытания новосибирского водопровода (1929)
(Новониколаевск – Новосибирск: События. Люди, 1893-1993. – Новосибирск,
1993. – С. 146. – Загл. пер.: Новосибирск, 100 лет: События. Люди; Веч. Ново-
сибирск. – 1990. – 8 дек. – С. 4; ГАНО. Ф.Д-97; Ф.Р-917)*

1 февраля – 60 лет назад начались занятия в педагогическом училище г. Татарск (1944).
В 1959 г. училище прекратило свою деятельность и вновь открыто в 1986 г. (Удар-
ник-животновод (Татарск). – 1944. – 29 янв. – С. 4; Ленин. трибуна (Татарск). –
1989. – 26 мая. – С. 4)

2 февраля – 75 лет со дня рождения академика РАСХН, заслуженного деятеля науки РФ
Гончарова Петра Лазаревича (1929), президента Сибирского отделения РАСХН, вице-
президента РАСХН, директора Сибирского НИИ растениеводства и селекции
СО ВАСХНИЛ (РАСХН) в 1976-1994 гг., генерального директора НИИ с 2001 г.
(Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 569 2-й паг.; ГАНО. Ф.Р-2076)*

3 февраля – 70 лет со дня рождения академика Молина Юрия Николаевича (1934), специа-
листа в области химической физики, заведующего лабораторией Института
химической кинетики и горения СО РАН, директора Института в 1971-1993 гг.
(Новосибирск: Энцикл. – С. 535; Ф.П-236; Ф.Р-231)

4 февраля – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Дергачу Алек-
сею Николаевичу (1916-1983), уроженцу ст. Дупленская Коченевского района
(Герои Советского Союза. Т. 1. – С. 421; ГАНО. Ф.П-5а)

7 февраля – 75 лет со дня сдачи в эксплуатацию Маслянинского льнозавода (1929) (Пер-
фильев А. П. На отрогах Салаирского кряжа. – С. 21; ГАНО. Ф.Р-269)

7 февраля – 55 лет со дня рождения балерины Касаткиной Татьяны Александровны (1949).
В 1972-1988 гг. – ведущая солистка балетной труппы Новосибирского акаде-
мического театра оперы и балета, ныне – педагог Новосибирского театрального
училища, балетмейстер драматического театра «Старый дом» (Русский балет. –
М., 1997. – С. 216; ГАНО. Ф.Р-1450)

9 февраля – 60 лет со дня преобразования рабочего поселка Бердск в город областного под-
чинения (Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9.02.1944) (Указы
Президиума Верхов. Совета РСФСР. – 1944. – Л.35; ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2)

9 февраля – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Агафонову Якову
Григорьевичу (1912-1944; жил в г. Куйбышев Новосибирской области), Одегову
Леониду Яковлевичу (1923-1974; с 1972 г. жил в Искитиме), Скокову Ивану
Андреевичу (1923-1972; уроженец пос. Новониколаевка Черепановского райо-
на, с 1950-х гг. – в г. Черепаново), Федюкову Алексею Григорьевичу (1925-1944;
уроженец с. Ивановка Мошковского района) (Герои Советского Союза. Т. 2. –
С. 475, 647; Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 8, 234 – 235,
307 – 308; ГАНО. Ф.П-5а; Ф.Р-1451)

10 февраля (29 января) – 120 лет со дня рождения почетного гражданина Новосибирска
Громова (Мамонова) Игнатия Владимировича (1884-1971), командира партизан-
ского корпуса в годы гражданской войны, участника белорусского партизанс-
кого движения в годы Великой Отечественной войны (Большая советская эн-
циклопедия. Т. 7. – 3-е изд. – М., 1972. – С. 349; ГАНО. Ф.П-5)*
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10 февраля – 80 лет со дня проведения первой Новониколаевской пионерской конференции
(1924). Была созвана Новониколаевским губернским комитетом комсомола и
губернским бюро пионеров в связи со смертью В. И. Ленина и присвоением
пионерской организации его имени. Участники конференции обсудили вопро-
сы о том, как пионеры выполняют ленинские заветы, как они учатся, борются с
детской беспризорностью, работают в детских домах (Идут отряды красные… –
Новосибирск, 1982. – С. 18 – 19; ГАНО. Ф.П-5а. Оп. 1)

12 февраля – 70 лет со дня рождения академика Шумного Владимира Константиновича (1934),
директора Института цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск: Энцикл. –
С. 983; ГАНО. Ф.П-236; Ф.Р-231)

20 февраля – 25 лет Малой сельскохозяйственной академии школьников, организованной в
1979 г. президиумом Сибирского отделения ВАСХНИЛ*

21 (8) февраля – 100 лет со дня рождения Косыгина Алексея Николаевича (1904-1980), главы
правительства РСФСР (1943-1946) и СССР (1964-1980), дважды Героя Социали-
стического Труда. В 1926-1930 гг. работал в Сибкрайсоюзе инструктором орга-
низационно-массовой работы. На здании Новосибирского облпотребсоюза уста-
новлена мемориальная доска (Новосибирск: Энцикл. – С. 451; Сов. Сибирь. –
1993. – 20 нояб. – С. 11; Правда. – 1986. – 19 янв. – С. 2; ГАНО. Ф.П-2. Оп. 1;
Ф.П-18. Оп. 5; Ф.П-919. Оп. 1)

22 февраля – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Аксенову Алек-
сандру Михайловичу (1919-1943; уроженец Новониколаевска), Анисичкину Фе-
дору Ивановичу (1915-1998; жил в Краснозерском и Мошковском районах и в
Новосибирске), Безукладникову Владимиру Николаевичу (1924 г. р.; в 1941-
1942 гг. учился на первом курсе Новосибирского института военных инженеров
транспорта), Беляеву Владимиру Прокофьевичу (1911-1968; до войны жил в Но-
восибирске), Борискину Анатолию Васильевичу (1919-2000; до войны жил в Се-
верном районе, после – в г. Куйбышев Новосибирской области), Дудину Леониду
Никитовичу (1916-1970; уроженец д. Конево Тогучинского района), Леонову
Виктору Петровичу (1924-1944; уроженец с. Венгерово), Мушникову Владимиру
Александровичу (1923; новосибирец), Орехову Ивану Васильевичу (1925-1943;
уроженец с. Нижний Чулым Здвинского района), Панарину Михаилу Петровичу
(1918-1943; в армию призван в 1939 г. военкоматом Краснозерского района),
Перевозникову Андрею Тимофеевичу (1911-1944; уроженец Барабинска), Щеко-
тову Григорию Феоктистовичу (1924-1981; уроженец д. Дресвянка Маслянинс-
кого района), Юдину Владимиру Георгиевичу (1925-1943; уроженец пос. Новый
Кочковского района) (Новосибирск: Энцикл. – С. 17, 24; Перфильев А. На отро-
гах Салаирского кряжа. – С. 109; Герои Советского Союза. Т. 1. – С. 137, 862 –
863; Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 48, 56, 110, 193, 223, 236,
243, 250, 402; Сов. Сибирь. – 2000. – 20 апр. – С. 4; ГАНО. Ф.Р-1451)

24 (11) февраля – 90 лет со дня рождения академика Работнова Юрия Николаевича (1914-
1985), специалиста в области механики, заместителя директора Института гид-
родинамики СО АН СССР в 1958-1965 гг. (Новосибирск: Энцикл. – С. 724;
Боголюбов А. Н. Математики. Механики. – Киев, 1983. – С. 400 – 401; ГАНО.
Ф.П-236; Ф.Р-231)
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26 февраля – 200 лет со дня разделения Тобольской губернии на Тобольскую и Томскую
(Указом от 26.02.1804). На территории с границами современной Новосибирс-
кой области находились Томский, Каинский и Бийский уезды Томской губер-
нии (Щеглов И. Хронологический перечень важнейших данных из истории
Сибири. – Иркутск, 1883. – С. 357; Цыплаков И. Ф. Краткая историческая эн-
циклопедия Новосибирска. – Новосибирск, 1997. – С. 243)

26 февраля – 80 лет со дня образования Сибирского общества содействия жертвам интер-
венции 1918-1919 гг. (учреждено 26.02.1924 на заседании Сибирского револю-
ционного комитета). К июлю 1924 г. в Новониколаевской губернии было со-
брано 9 935 жалоб на убытки, понесенные от интервенции (всего – 4 457 627
руб.). Интервенты убили 737 чел., от них пострадало физически 2 035 чел.
К концу 1924 г. общество насчитывало более 3 тыс. членов, действовало оно до
марта 1927 г. (Наша малая родина. – С. 24; ГАНО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.1159.
ЛЛ.1 – 25; Ф.Р-35)

27 (14) февраля – 90 лет со дня рождения драматурга Лаврентьева Виктора Владимировича
(1914-1986) (Большая советская энциклопедия. Т. 14. – 3-е изд. – М., 1973. –
С. 90; ГАНО. Ф.Р-1597)*

29 февраля – 40 лет со дня присвоения звания академического Новосибирскому театру оперы
и балета (1964) (Веч. Новосибирск. – 1964. – 29 февр. – С. 1; ГАНО. Ф.Р-1450)

Февраль – 40 лет со времени ввода в строй первой в Сибири установки по производству гид-
ролизных кормовых дрожжей в Ояшинском свиносовхозе (Болотнинский рай-
он, 1964) (Путь Ильича (Болотное). – 1964. – 9 февр. – С. 1; Сов. Сибирь. –
1964. – 1 марта. – С. 2; ГАНО. Ф.Р-1885)
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Мы привыкли к тому, что вода из крана –
неотъемлемая часть нашей жизни, и восприни-
маем это как должное. Но так было не всегда.
Первые жители нашего города в конце XIX в.
брали воду для питья и хозяйственных нужд из
Оби и ее притоков, а также из колодцев и неглу-
боких скважин. Город стремительно рос и раз-
вивался, а водопровод в городе все никак не мог-
ли построить.

В 1906 г. инженер Готлиб представил пер-
вый проект водопровода на 50.000 жителей при
суточном расходе воды 200.000 ведер из р. Ка-
менки. Но вопрос о водопроводе был отложен на
неопределенное время, пока пожар 11 мая 1909 г.
вновь не выдвинул вопрос о скорейшем устрой-
стве водопровода в городе.

В 1909 г. в городскую думу был представ-
лен проект водопровода, разработанный в техни-
ческой конторе Веризубова. Сметная стоимость
строительства 801,6 тыс. руб. Но обещанные
правительством средства Новониколаевск не по-
лучил, и строительство городского водопровода
так и не состоялось.

К началу 1914 г. городское общественное
управление получило еще один проект – водопро-
вода Брянского завода. Назначенные торги на
сдачу работ, ввиду начавшейся войны, не состоя-
лись, и все дело стало на мертвую точку. Между
тем население Новониколаевска использовало
несколько артезианских скважин и колодцев в
центральной части, воду из Оби и Каменки в дру-
гих частях города. Но речная вода в черте горо-
да была уже сильно загрязнена городскими сто-
ками и хозяйственными отходами. Поэтому город
часто переживал различные эпидемии: холеры,
брюшного тифа, оспы и др.

В 1920-е годы водоснабжение развивалось
только за счет строительства водокачек и увели-
чения числа водовозок. В течение 1925-1926 гг.
населению было отпущено 140 ведер воды на
человека в год, или меньше 0,4 ведра на челове-
ка в сутки.

75 лет со дня проведения
пробного испытания водопровода в Новосибирске (1929)

В 1924 г. Новониколаевский губисполком
создал комиссию по разработке проекта водопро-
вода. В июне 1927 г. проект был утвержден окр-
исполкомом. Строительство осуществлял комму-
нальный трест «Водосвет», управляющим кото-
рого был инженер А. Ф. Ильин, он же один из
авторов проекта.

В 1929 г. в Закаменской части Новосибирс-
ка на ул. Гавриловской (ныне ул. К. Либкнехта,
125) построена водонапорная башня для первой
централизованной системы водоснабжения горо-
да. Высота ее составляла 27 м, емкость резервуа-
ра 560 м3, выполнена она была из железобетона.
1 февраля 1929 г. прошло пробное испытание
водопровода. К маю закончено строительство всех
водопроводных сооружений и в конце мая 1929 г.
начата подача в город питьевой воды в объеме
7 тыс. куб. м в сутки. На полную мощность водо-
провод начал работать с ноября 1929 г.

В 1938 г. введена в строй водонапорная баш-
ня в левобережной части города (микрорайон
«Башня» Ленинского района). В 1939 г. заводом
«Сибкомбайн» («Сибсельмаш») по техническому
проекту «Коммунстроя» построена левобережная
система водоснабжения производительностью
30 тыс. куб. м в сутки.

В годы войны протяженность водопровод-
ных сетей увеличивалась на 1,5-2 км в год, водо-
потребление шло быстрыми темпами за счет про-
мышленных предприятий.

В 1960 г. закончено строительство дзержин-
ско-первомайского водопровода. В 1963-1979 гг.
построена правобережная крупнейшая насосно-
фильтровальная станция, в 1987 г. введена в строй
левобережная насосно-фильтровальная станция.

В настоящее время Новосибирск имеет ши-
роко развитую систему централизованного водо-
снабжения. Водой обеспечиваются население и
промышленные предприятия Новосибирска, ново-
сибирского Академгородка, города Обь, поселков
Кольцово, Краснообск, Мочище (Новосибирский
район). Ежесуточный объем потребления состав-
ляет 850 тыс. куб. м в сутки. Протяженность во-
допроводных сетей и водоводов – более 1550 км.

Н. Н. Вышатко

1
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ПОРЯДИН А. Ф. Централизованное водо-
снабжение отдельных городов // Поря-
дин А. Ф. Водоснабжение в Сибири. – Л.,
1983. – С. 68 – 90.
См. подраздел «Водоснабжение Новосибирска» (1906-
1929 гг.; с. 84 – 86).

БАЛАНДИН С. Н. От поселка к городу //
Баландин С. Н. Новосибирск: История гра-
достроительства, 1893-1945 гг. – Новоси-
бирск, 1978. – С. 18 – 31.
На с. 30 имеются сведения об истории водоснабжения
Новониколаевска и проектировании городского водо-

провода в 1906-1913 гг.

ИЦКОВИЧ А. А. К вопросу о постройке
водопровода в Новосибирске [1906-1924,
1928 гг.] // Сиб. мед. журн. – 1928. –
№ 6/7. – С. 20 – 26: табл.

БУТЫЛКА в фундаменте [1910-1993 гг.] /
По материалам В. Самсонова и Г. Чуйкова
подгот. М. Горенштейн // Сов. Сибирь. –

1993. – 3 июля. – С. 4. – (Город на Оби: Стра-
ницы биогр.).

МАРЦИНКЕВИЧ А. Н., КОТОВ И. Г., ДЕРЕВЯ-
ГИН М. И. «Как в наши дни вошел водопро-
вод…» [1929-1979 гг.] / Записал В. Попов //
Веч. Новосибирск. – 1979. – 14 июня. –
С. 2: ил.

НОВОСИБИРСК: Энцикл. – Новосибирск:
Кн. изд-во, 2003. – 1071 с.: ил., портр.,
10 л. ил. – Из содерж.: Никитин А. М. Во-
донапорные башни. – С. 156; Никитин А. М.
Водопроводные сети. – С. 156; Никитин А. М.
Водоразборные уличные устройства: водо-
возки, водокачки, будки и колонки. – С. 156;
Никитин А. М. Водоснабжение (первая цент-
рализованная система). – С. 156 – 157; Водо-
снабжение и канализация (системы города). –
С. 157 – 158.

ГАНО. Ф.Р-1133. Оп.1. Д.533а. Л.51; Ф.Р-6.
Оп.1. Д.631. Л.20.

Литература и документальные источники

75 лет со дня рождения академика РАСХН,
заслуженного деятеля науки РФ Гончарова Петра Лазаревича (1929),
президента Сибирского отделения РАСХН, генерального директора

Сибирского НИИ растениеводства и селекции СО РАСХН

Петр Лазаревич Гончаров – доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, действительный
член Российской академии сельскохозяйственных
наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, почетный член Академии наук Респуб-
лики Саха (Якутия), член Монгольской академии
сельскохозяйственных наук и национальной ака-
демии наук Монголии, почетный деятель сельского
хозяйства и пищевой промышленности Монголии,
заслуженный деятель науки Республики Бурятия,
член сельскохозяйственной академии Казахстана.

За 24 года работы председателем Сибирского
отделения Россельхозакадемии, вице-президентом

РАСХН он проявил себя как крупный ученый в
области селекционно-семеноводческой работы,
принципиальный и требовательный организатор
и руководитель аграрной науки.

П. Л. Гончаровым проведены глубокие ис-
следования по совершенствованию теоретических
и методических основ создания селекционного
материала, теории и практике отбора как важней-
ших методов селекции сельскохозяйственных
культур; осуществлены исследования и разрабо-
тан ряд комплексных селекционных программ
сибирского региона, таких как «Сибирская пше-
ница», «Люцерна» и др.

2
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П. Л. Гончаров является руководителем кон-
курсного проекта в Министерстве науки и тех-
нологий Российской Федерации «Генофонд ра-
стений Сибири, Урала и Крайнего Севера».

Результаты научных исследований П. Л. Гон-
чарова опубликованы в 430 научных работах, в том
числе 26 книгах и монографиях, в 32 брошюрах.

Научные труды П. Л. Гончарова получили
широкую известность, успешно применяются как
в нашей стране, так и за рубежом в практической
селекции. Они нашли теоретическое и практичес-
кое применение при создании высокоурожайных,
устойчивых к вредителям и болезням сортов кор-
мовых культур, способных успешно произрастать
в природно-климатических условиях Сибири,
Дальнего Востока, Северного Казахстана, районов
Крайнего Севера и некоторых территорий России
(Урал, Средняя полоса, Северо-Запад).

Под руководством и при непосредственном
участии П. Л. Гончарова созданы 28 сортов кор-
мовых культур, 23 сорта включены в «Государ-
ственный реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию». Они высеваются в
23 республиках, краях и областях России и СНГ
на площади более 2 млн га.

П. Л. Гончаров расширил сферу деятельно-
сти и получил весомые результаты по селекции
пшеницы.

Новые сорта сельскохозяйственных культур
являются реальным вкладом академика Гонча-
рова в укрепление продовольственной базы реги-
онов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севе-
ра Российской Федерации.

Являясь председателем Сибирского отделения
РАСХН, П. Л. Гончаров продолжает научную ра-
боту, руководит селекционным центром СибНИИРС,
головным в Сибири. Кроме того, он руководит
объединенным научным проблемным советом по
селекции и семеноводству сельскохозяйственных
культур Сибири и Дальнего Востока, а также
научной программой «Агропромышленный комп-
лекс Сибири и Дальнего Востока», входящей в
суперпрограмму «Сибирь».

В октябре 1976 г. П. Л. Гончаров назначает-
ся директором Сибирского НИИ растениеводства
и селекции СО ВАСХНИЛ, в 1978 избирается ака-

демиком ВАСХНИЛ, а в 1979 г. – председателем
Сибирского отделения. При этом до марта 1994 г.
он продолжает работать директором СибНИИРСа.
С ноября 2001 г. вновь возглавил СибНИИРС в
качестве генерального директора.

Большое внимание П. Л. Гончаров уделяет
организационной работе и проблемам совершен-
ствования научного обеспечения АПК сибирско-
го региона, повышению эффективности его функ-
ционирования, широкому освоению достижений
науки в сельскохозяйственном производстве. Им
принимаются меры по совершенствованию си-
стемы подготовки научных кадров высшей ква-
лификации, сохранению и укреплению научного
потенциала сибирской аграрной науки. Успеш-
но решаются проблемы по обеспечению нормаль-
ного функционирования инфраструктуры Ново-
сибирского научного городка СО РАСХН.

П. Л. Гончаров большую научную и органи-
зационную работу сочетает с активной обществен-
ной деятельностью. Как главный редактор журнала
«Сибирский вестник сельскохозяйственной науки»,
член редколлегии журнала «Сельскохозяйственная
биология» он способствует популяризации научных
достижений и формированию теоретических поло-
жений в аграрной науке. Постоянно выступает с
лекциями, докладами, поддерживает тесную связь
с научной и производственной общественностью
региона. Неоднократно избирался депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, Иркутского и Новосибирс-
кого областных Советов народных депутатов.
В 1999 г. в его честь алмаз, добытый Айхальским
ГОКом Якутии весом 51,81 карата, назван «Петр
Гончаров». В 2002 г. он удостоен звания Кавалер
Золотого Почетного знака «Достояние Сибири».

П. Л. Гончаров получил и международное
признание. Он является иностранным членом
ряда академий (Монголия, Казахстан), избран за-
местителем генерального директора международ-
ного биографического центра по Европе (Кемб-
ридж, 2002 г.).

За свою научную, научно-организационную
и общественную деятельность П. Л. Гончаров
награжден многими государственными награда-
ми, а также 10 медалями ВДНХ СССР и золотой
медалью ВВЦ РФ.

А. С. Донченко,

Н. И. Кашеваров



22

Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь

22

О НАГРАЖДЕНИИ государственными на-
градами РФ : Указ Президента РФ, 14 окт.
1998 г. № 1252 // Собр. законодательства
РФ. – 1998. – № 42. – С. 9530 – 9543.
Среди удостоенных звания «Заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации» – П. Л. Гончаров.

КАЗАРЕЗОВ В. В. Академик Гончаров //
Казарезов В. В. Сибирь крестьянская: Ра-
дость. Боль. Заботы. – Новосибирск, 1999. –
С. 294 – 306.

ПЕРФИЛЬЕВ А. И. Академик от Земли. –
Новосибирск: Ред.-полигр. об-ние СО РАСХН,
1997. – 105 с.: ил., портр.

САССА Г. Здесь, на неведомых делянах…:
Акад. П. Л. Гончарову – 70 // Сов. Сибирь. –
1999. – 2 февр. – С. 1, 3: портр.

ПЕТР Лазаревич Гончаров // Сиб. вестн. с.-х.
науки. – 1998. – № 3/4 – С. 112 – 114.

ГОРДЕЕВА Т. Н. Гончаров Петр Лазаревич //
Новосибирск: Энцикл. – Новосибирск, 2003. –
С. 211 – 212: портр. – Библиогр.: с. 212.

ПЕТР Лазаревич Гончаров / ВАСХНИЛ;
Сост. Ф. К. Невядомская. – М.: Центр. науч.
с.-х. б-ка, 1990. – 31 с. – (Биобиблиогр. деят.
с.-х. науки).

Литература

(29 января)

120 лет со дня рождения почетного гражданина Новосибирска
Громова (Мамонова) Игнатия Владимировича (1884-1971),

командира партизанского корпуса в годы гражданской войны,
участника белорусского партизанского движения

в годы Великой Отечественной

Игнатий Владимирович Громов родился в
1884 г., прожил 87 лет, и полвека, начиная с
1921 г., его судьба была связана с нашим городом.

Если в Новосибирске пройти по главной ма-
гистрали города – Красному проспекту, то на доме
№ 56 можно увидеть мемориальную доску, на ко-
торой написано: «В этом доме жил активный участ-
ник борьбы за установление Советской власти в
Сибири, командир партизанского корпуса, почетный
гражданин города Новосибирска Громов Игнатий
Владимирович».

Кто он? Во имя чего жил и сражался? Пре-
доставим слово самому И. В. Громову, – история
не раз расспрашивала его суховатым официаль-
ным языком пожелтевших анкет.

– Социальное происхождение?
– Из крестьян.
– Чем занимался до революции?

– Рабочий мыловаренного завода, маслоза-
вода Сибирской компании, железной дороги на
Амуре.

– Служили ли в армии?
– 1914-1917 гг., ефрейтор.
– Участие в стачках?
– Да.
– В подпольных кружках?
– Да.
– В нелегальных массовках и митингах?
– Много раз.
– В вооруженных восстаниях и партизанс-

ких выступлениях?
– Да.
– Где находились во время колчаковщины

и чем занимались в это время?
– В Сибири. Лупил колчаковцев.

10
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– Какие награды имеете, за что награжде-
ны? Когда?

– Орден Красного Знамени, за боевые заслу-
ги, 1921 г.

– Сколько лет учились, окончили ли школу?
– Самоучка, 2 класса. Затем двухгодичные

курсы марксизма-ленинизма в Москве.
Первое боевое крещение Игнатий Владими-

рович получил на мыловаренном заводе в Воро-
нежской губернии, где была создана социал-демок-
ратическая ячейка, и ему было поручено распро-
странять листовки среди рабочих. Очень скоро он
попадает в разряд неблагонадежных, управляю-
щий завода не раз повторяет, что по нему Сибирь
слезы льет. В марте 1906 г. пришлось Игнату
покинуть родные места и не мешкая самому от-
правиться туда, куда хотел упечь его управляю-
щий, – в Сибирь. Уехал он к родственнику в Ал-
тайскую губернию.

Октябрьская революция застает И. В. Гро-
мова в г. Камень, где он объединяет фронтовиков,
деревенскую бедноту и устанавливает в городе
Советскую власть. Его самого выбирают предсе-
дателем уездного Совета. Но недолго продержа-
лась тогда Советская власть. С приходом к вла-
сти эсеров и меньшевиков в результате мятежа
чехословацкого корпуса в мае 1918 г. Игнатий
Владимирович уходит в подполье. Под его ру-
ководством организуется небольшой партизан-
ский отряд, совершивший несколько боевых вы-
лазок против белых. Однако с началом холодов
отряд пришлось распустить: не хватало опыта
партизанской войны, да и крестьяне еще шли в
отряд неохотно. Началась кропотливая орга-
низационная работа, в результате которой уже
весной 1919 г. Громов создает многочисленный
партизанский отряд, совершающий крупные вы-
лазки и даже на короткое время выбивший кол-
чаковцев из Камня.

Осенью по инициативе Громова партизанские
отряды сливаются в армию во главе с Е. М. Ма-
монтовым. Сам Громов становится командиром
корпуса, который является наиболее боевой удар-
ной силой армии. Только что созданной партизан-
ской армии пришлось выдержать суровое испы-
тание – жестокие бои с колчаковцами. В октябре
Красная Армия перешла в решительное наступ-
ление на Колчака, направляя свой удар на Омск.
Колчак понимал, что ему не удержаться в Омске,
надо отходить к Оби и создать здесь оборонитель-
ный плацдарм. Но в южной части этого плацдар-
ма хозяйничают партизаны. И Колчак приказал
генералу Матковскому уничтожить партизан.
Матковский двинул против них пятнадцать ты-
сяч пехотинцев, гусар и голубых улан при 18 ору-

диях и 100 пулеметах. Положение было крайне
тяжелым и выправить его могла умелая расста-
новка сил и быстрота маневра. Несмотря на то, что
по численности партизанская армия уже превос-
ходила наступающего противника, около полови-
ны партизан было вооружено лишь пиками. Раз-
бросанность полков по обширной Кулундинской
степи – от Славгорода до Камня – тоже была не в
пользу партизанского командования. Но к тому
времени Мамонтов и Громов уже имели богатый
опыт проведения больших операций. И партизан-
ское командование сумело выработать такой план-
диспозицию, который даже испытанный генерали-
тет мог бы признать блестящим. Множество же-
стоких боев пришлось выдержать партизанам,
немало понести потерь, но в результате противник
был вынужден отступить, а затем в беспорядке
бежать. Это было уже началом конца колчаковс-
кой армии и началом легендарной славы сибир-
ских партизан.

Октябрьская революция и гражданская вой-
на – суровое и сложное время в истории нашего
Отечества, политическую оценку которому со вре-
менем дадут историки. Независимо от этого сле-
дует отметить, что формирование личности героя
происходило под влиянием событий того време-
ни, когда каждый наш соотечественник был по-
ставлен не только перед необходимостью выбора
убеждений, но и перед необходимостью быть
включенным в борьбу за эти убеждения. Сделал
свой выбор и И. В. Громов. Свято веря в необхо-
димость и последовательность своих действий, он
проявил личное мужество, самоотверженность, не-
заурядные организаторские способности в борь-
бе за дело, которому служил.

В 1921 г. И. В. Громов становится замести-
телем председателя Новониколаевского губиспол-
кома, а с 1922 г. – членом Сибкрайкома и чле-
ном крайисполкома.

И. В. Громов энергично занимается восста-
новлением разрушенного в период колчаковщи-
ны городского хозяйства, обеспечением нормаль-
ной работы промышленных предприятий, транс-
порта, благоустройством города Новониколаевска.
Первые замощеные улицы, первая продукция,
выпущенная в промышленных мастерских, пер-
вые построенные трех-, четырехэтажные кирпич-
ные дома, первый трамвай – во всем этом и мно-
гом другом, с чего начинался наш город и что
сейчас есть в нем, живет частичка сердца этого
человека. Работали тогда сутками, после экстрен-
ных заседаний в прокуренных комнатах губко-
ма ехали на остановленные разрухой предприя-
тия, на первые стройки города, на собрания яче-
ек. Только за несколько дней мая 1922 г.
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Громовым подписаны приказы о переводе пред-
приятий на хозрасчет и подготовке молодых кад-
ров, о продналоге, организации школ и детдомов,
социальном страховании, ремонте казарм, обору-
довании холерных бараков, борьбе с преступнос-
тью... Город вырвали из тисков голода, разрухи,
эпидемий.

Уже тогда И. В. Громов думает о будущем
Новониколаевска. Он организует строительство
первой электростанции, участвует в постройке мо-
ста через Каменку, собирает средства на заклад-
ку Дома Ленина.

Кроме того, надо заметить, что к И. В. Гро-
мову с наболевшими вопросами шли каждоднев-
но десятки людей – бывшие партизаны, сельские
жители, горожане. Приходили не только в губис-
полком, но и домой. Игнатий Владимирович ста-
рался помочь, а если не мог, то хотя бы давал
дельный совет или поддерживал добрым словом.

1941 год... Началась Великая Отечественная
война. На оккупированных фашистами террито-
риях развертывается мощное партизанское дви-
жение. Опыта партизанской борьбы у рождаю-
щихся отрядов не было, однако, накопленный

в годы гражданской войны, он был у сибирских
партизан. 29 июня 1941 г. Игнатия Владимиро-
вича и четырех его боевых товарищей перебрасы-
вают в партизанский край – Белоруссию, а ведь
ему уже 57 лет. Пришлось вспомнить, и не толь-
ко вспомнить, но и научить своих товарищей и
конспирации, и методам организации подпольных
групп, и умению действовать в засадах, и тактике
боя малыми силами, и хитрости, без которой нельзя
победить, и многому, многому другому. В победах,
которых добивались белорусские партизаны, не-
малая заслуга Игнатия Владимировича Громова,
и не случайно у него на груди появилась медаль
«Партизан Великой Отечественной войны».

1946 годом заканчивается «личное дело»
И. В. Громова. Последняя страничка – врачеб-
ная справка. «К труду неспособен», – таково не-
умолимое заключение врачей, но он еще много лет
делал все, что мог, все, что было в его силах...

7 декабря 1967 г. состоялась сессия город-
ского Совета, постановившая учредить звание
«Почетный гражданин г. Новосибирска». Первым
оно было присвоено И. В. Громову, чье имя навечно
вписано в славную летопись города на Оби.

Н. П. Носова
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25 лет Малой сельскохозяйственной академии школьников (1979)

20 февраля 2004 г. исполняется 25 лет Ма-
лой сельскохозяйственной академии, которая созда-
на президиумом Сибирского отделения ВАСХНИЛ
на базе средней школы № 1. К настоящему време-
ни эта организация обрела стройную систему под-
готовки специалистов: юннаты – химико-биологи-
ческие классы – Малая сельскохозяйственная ака-
демия – Новосибирский государственный аграрный
университет – аспирантура – докторантура.

Подготовка ведется на факультетах: расте-
ниеводства, животноводства, ветеринарии, эконо-
мики, механизации и автоматизации.

Формирование химико-биологических клас-
сов осуществляется в процессе отбора учеников
Новосибирской области путем организации олим-
пиад и собеседований.

Для учеников химико-биологических клас-
сов программой школы предусмотрено углублен-
ное изучение химии и биологии. Кроме того, они
посещают лекторий МСХА, в котором ежегодно
ведущими учеными читаются до 48 лекций по
актуальным для сельскохозяйственной науки и
производства дисциплинам, проводятся занятия
для приобретения навыков работы на компью-
тере, освоение прикладного программного обес-
печения и углубленное изучение английского
языка. В учебном процессе используется Интер-
нет, осуществляется внедрение информационных
технологий. Занятия проводятся по специаль-
но разработанному учебно-тематическому пла-

ну на компьютерах Intel Celeron. В 2003 г. для
аспирантов и учеников МСХА открыт компью-
терный класс.

Наряду с теоретической подготовкой преду-
смотрена работа учеников в отделах и лаборато-
риях. В своей деятельности МСХА ведет непре-
рывный поиск оптимального учебного метода, со-
вершенствует навыки школьников в выполнении
собственных исследований.

Вовлечение школьников в активный творчес-
кий процесс, проведение ими собственных иссле-
дований формируют исследовательский интерес
учеников к науке.

Результаты практической работы членов
МСХА ежегодно заслушиваются аттестационной
комиссией. Лучшие работы рекомендуются на на-
учные конференции ученических обществ Ново-
сибирска и молодых ученых, а также на годич-
ное собрание СО РАСХН.

В 2003 г. на 22 городской научно-практи-
ческой конференции школьников пять учеников
МСХА были отмечены за лучшие научные рабо-
ты по химии и биологии.

Ученики, успешно окончившие школу, за-
числяются на один из факультетов НГАУ по ре-
зультатам выпускных экзаменов.

Полученные знания, умения и практические
навыки научных исследований в дальнейшем спо-
собствуют сокращению сроков подготовки науч-
ных кадров высшей квалификации.

Р. С. Петухова

ГОЛДЫРЕВА Т. Вот она, профессия! // Ко-
лос Сибири. – 1987. – 1 мая. – С. 4: ил.

ИЗМАЙЛОВА Т. Воспитывая верность зем-
ле // Приобская правда (Новосибирск). –
1986. – 12 мая. – С. 3.
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ПОДГОТОВКА научных кадров – важней-
шая, ключевая проблема: [Подборка матери-
алов] // Колос Сибири. – 1979. – № 10. –
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с пред. СО ВАСХНИЛ]; Первая сессия.
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90 лет со дня рождения драматурга
Лаврентьева Виктора Владимировича (1914-1986)

Виктор Владимирович Лаврентьев (1914-
1986) – советский прозаик, драматург, родился в
Томске, в семье служащих. Год его рождения
совпал с началом первой мировой войны. Голод-
ные 20-е годы… Детство – как у всех мальчишек
тех лет: чтобы жить – надо работать. Запомни-
лись ему рассказы старых мастеровых – столя-
ров, кровельщиков, слесарей, сапожников – об их
жизни до революции и в первые послеоктябрь-
ские годы. «Для меня всегда было важно понять,
из чего складывается «душа» той или иной про-
фессии […] никто мне не бросил упрека в неточ-
ности изображения в моих пьесах психологии че-
ловека той или иной профессии. Это потому, что
в своей жизни я сам познал начало множества
профессий […]», – позднее отмечал он.

В годы первой пятилетки ему пришлось ча-
сто бывать на многих крупнейших новостройках
Сибири, Дальнего Востока, Казахстана, общаться с
теми, кто сооружал гигантский металлургический
комбинат в Кузнецке… В «Сибирском Чикаго» –
Новосибирске – В. Лаврентьев работает судебным
исполнителем Запсибкрайсуда, и по долгу служ-
бы бывает в разных местах – от Балхаша до
Тихого океана, от Усть-Каменогорска и Абакана
до устья Чулыма, внимательно впитывая все, что
знаменовало рождение нового мира со всеми его
трудностями и сложностями. Заканчивает заоч-
но два курса Московского юридического институ-
та. Память собирает в свои кладовые различные
типажи, случаи, события: сцены предельного па-
дения людей сменяются картинами неожиданно-
го благородства, льются слезы горя и радости…
Хватило бы только таланта, чтобы все описать.

Как это бывает со многими, первыми появи-
лись стихи. В. Лаврентьев пробует писать расска-
зы, киносценарии, а в канун Великой Отечествен-
ной войны даже начинает работать над пьесой.
Хотя она и осталась незаконченной, молодому
литератору стало ясно, что именно этот жанр ему
наиболее интересен и близок – но богатый запас
жизненных впечатлений еще не подкреплен до-
статочным знанием технических средств… В клу-
бе совторгслужащих появляется новый художе-
ственный руководитель. Вместе с ним там работа-

ли люди, имена которых для Новосибирска сей-
час значат многое: создатель знаменитых сибир-
ских хоров Н. Корольков, художник П. Моисеев,
известный педагог Ю. Шаров… Не начнись Вели-
кая Отечественная, сценическое рождение нового
драматурга состоялось бы значительно раньше.

Короткий период общения с прославленны-
ми мастерами театров Москвы и Ленинграда, эва-
куированными в Новосибирск, познакомил Лаврен-
тьева с опытом признанных корифеев и в значи-
тельной степени способствовал его формированию
как драматурга.

С декабря 1941 г. для Лаврентьева началась
армейская, а с января 1942 – фронтовая жизнь.
Воевал он в предгорьях Кавказа – впоследствии
здесь часто будет разворачиваться действие лав-
рентьевских пьес. В армии он написал и первое
произведение, посвященное погибшему другу-
разведчику. Напечатанное в газете Закавказско-
го фронта «Боец РККА», оно послужило сбли-
жению Лаврентьева с В. Закруткиным, И. Анд-
рониковым…

В феврале 1945 г. после тяжелого ранения
по решению госпитальной комиссии Лаврентьев
был демобилизован и вернулся в Новосибирск.
Два фронтовых рассказа Лаврентьев отнес в ре-
дакцию газеты «Советская Сибирь» – и его нео-
жиданно пригласили на работу. «Пожалуй, нет
и не будет лучшей школы для писателя, чем рабо-
та в газете […] это не только обостряет зрение, не
только дает возможность глубоко понять истин-
ные порывы людей, но дает необыкновенный
душевный настрой, чувство неразрывной слитно-
сти с нравственными устремлениями народа, со-
причастности к единому трудовому процессу.
А без этого не может быть писателя», – впослед-
ствии признается он. В качестве журналиста
В. В. Лаврентьев часто и подолгу бывал в дерев-
не, изучал происходящие там процессы, встречал-
ся с сельскими тружениками. Статьи, корреспон-
денции, очерки, репортажи, рассказы, фельетоны,
рецензии – эта работа поглощала дневные часы.
Никто из друзей и сотрудников не знал, что одер-
жимый в своем деле журналист с еще большей
энергией по ночам работает над пьесой.

27 (14)
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В драматургию Виктор Владимирович во-
шел зрелым художником с уже сложившейся
философией жизни, с первых шагов заявив о себе
как о писателе самобытном. При всей разнока-
чественности созданных В. Лаврентьевым пьес, в
них несомненно ощутим автор – с присущим ему
видением мира, остротой постановки вопросов,
раздумьями о будущем, со своим жизненным
материалом и с упорной борьбой за собственный
драматургический почерк. Настоящая биография
писателя начинается с первого произведения, а
вся предшествующая жизнь – это только подго-
товка к подлинной жизни, считал он. Знания
растут день ото дня, и в результате один и тот же
жизненный факт осмысливается в разные годы
с разной полнотой и глубиной.

Начало драматургической деятельности
В. Лаврентьева связано с Новосибирском, где в
Областном театре драмы была поставлена его
первая пьеса «На просторах». Дальнейшее твор-
ческое сотрудничество происходило с театром
«Красный факел». Уже в первой пьесе «На про-
сторах («Без правды счастья не жди») можно
было увидеть основные черты драматурга, ко-
торые стали характерными для всех его пьес –
глубокое знание жизни, публицистическую
страстность. Ведущей идеей в его творчестве
становится утверждение бескорыстного, самоот-
верженного служения обществу. Героями пьес
Лаврентьева становились люди активного дей-
ствия, отдающие себя без остатка любимому
делу, наделенные высоким чувством ответствен-
ности перед настоящим и будущим. Смело вво-
дя в ткань пьесы события из жизни страны, дра-
матург раскрывает их через судьбы своих ге-
роев, через возникающие между ними
конфликты, обнаруживая незаурядное мастер-
ство, умение глубоко проследить логику поступ-
ков героев. Действующие лица показаны в на-
пряженные моменты самоопределения, в повсе-
дневных житейских обстоятельствах определяя
свое место и значение в жизни («Кряжевы»,
«Светлая»). В столкновениях характеров и раз-
личных точек зрения проявляется борьба твор-
ческого и потребительского отношения к жиз-
ни, достигая высокого накала («Иван Буданцев
(«Они продолжают путь»)»).

Одна из центральных тем его творчества –
земля и люди. Это раздумья о судьбе земледель-
ца, будущности его труда, преемственности поко-
лений («Иван Буданцев», «На просторах», «Ради
своих ближних («Наследники Ивана Буданце-
ва»)», «Где-то совсем рядом»). В начале 60-х го-
дов сказать правду о порядках, насаждаемых в
колхозах и совхозах, – означало проявить нема-

лую смелость: «все дают, все позволяют, кроме
самостоятельности», «свистопляска с планом», «в
колхозе били, били по рукам, пока не довели хо-
зяйство до развала», «надоели руководители, ко-
торых я запомнить не мог»… Драматург уже тог-
да нашел болевые точки развития общества, он
тогда уже знал как сохранить человека на земле,
вернуть древние землепашеские традиции. Госу-
дарство внесет свои резкие коррективы в ведение
сельского хозяйства, в перспективу новой эконо-
мической политики, но – почти сорок лет спустя…

Не оставил без внимания В. Лаврентьев и
тему войны («Светлая», «Суровые годы», «Чело-
век и Глобус»). Мастер психологического рисун-
ка, он рассматривает драму человека, семьи и в
суровые годы Великой Отечественной войны, и
после – через психологически мотивированное
столкновение характеров и мировоззрений. Мас-
штабы этих событий, объединенных в драмати-
ческом конфликте, определяются не количеством
действующих лиц, а значением решаемых про-
блем, глубиной и силой чувств, мыслей.

Тема семьи присутствует в любой из пьес
В. В. Лаврентьева, но многие его произведения по-
священы целиком семейным отношениям («Кря-
жевы», «Последняя легенда («Принцы любви»)»,
«Чти отца своего…»). И если «Кряжевы» – истори-
ческая хроника распада и возрождения семьи
сибирского мастерового, то «Последняя леген-
да» – водевиль о равенстве в браке мужчины и
женщины, а семейно-бытовая пьеса «Чти отца сво-
его…» – о нравственном воспитании детей в семье.

Герои приходят в его пьесы из жизни, они
прочно стоят на реальной бытовой почве, их силь-
ные характеры заставляют восставать против по-
коя и благодушия – надо оставаться человеком до
конца, не обращая внимания на неустроенность
повседневности. Эта неустроенность не должна
вызывать и не вызывает у персонажей чувства бе-
зысходности, напротив, пробуждает в каждом бор-
ца, требует напряжения всех внутренних сил –
бескорыстия в подвиге («Успех», «Горная балла-
да», «Любовь незнакомца»).

Лаврентьев был в числе самых репертуарных
драматургов страны. Его пьесы с успехом шли на
сценах МХАТа, Малого, имени Вахтангова, других
театров Москвы, в театре имени Пушкина в
Ленинграде. Его героям аплодировали зрители
Киева, Николаева, Воронежа, Вологды, Костромы,
Ашхабада, Улан-Удэ, Владивостока, Чехословакии,
Болгарии… Все качества его драматургии трудно
охватить – разнообразные сюжеты, неожиданные
характеры, подлинно народный, услышанный язык
и жгучие проблемы времени, в котором он жил и
писал. По многим его пьесам можно точно оп-
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ределить время – как складывались, например,
социальные, экономические отношения труже-
ников села. Конфликты его произведений, сю-
жетные повороты, поступки основных героев
несут заряд времени тех лет, его характеры –
сильные и мужественные, предельно искренние
и правдивые.

В 1958-1964 гг. В. Лаврентьев был главным
редактором журнала «Сибирские огни». С 1969
по 1972 г. возглавлял журнал «Театр», выступал
как теоретик театрального искусства. На протя-
жении многих лет он являлся членом правления
Союза писателей СССР, награжден двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени и многими ме-
далями. Коллеги по перу считали Лаврентьева
резким, категоричным, скрытным, всегда отмеча-
ли его сложный характер, неуступчивость и даже
мрачноватость – основания к этому были: все
шло от требовательности к себе и окружающим,

от того, что слишком глубоко вглядывался в
жизнь… Писал обо всем, что его беспокоило, все-
гда был недоволен собой – и все хотел успеть, по-
нять, что требуется театру, что ждут от драматурга
актеры, режиссеры, зритель… «Я, например, совер-
шенно утратил всякие критерии – как и о чем
теперь писать. Берешь глубже – боятся, возьмешь
помельче – нос воротят […] Царит, как мне сда-
ется, великий разброд в ожидании окончательной
смены поколений. Боюсь только, что этот процесс
затянется у нас на очень долгий срок […] Слиш-
ком много словоблудия, нравственной нечистоп-
лотности…», – писал он в 1962 г. Жестокая бо-
лезнь лишает его возможности осуществить все
задуманное. Одна за другой сходят со сцен теат-
ров его пьесы, все реже вспоминают о его творче-
стве театроведы, наступает полоса забвения.

Так может быть, стоит перечитать некото-
рые пьесы Виктора Лаврентьева?

А. Н. Юмина
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1 марта – 70 лет со дня образования Черепановской и Каргатской птицефабрик (1934; на
основании Приказа Наркомата снабжения СССР) (Ф.Р-1468)

2 марта – 80 лет со дня проведения в Новониколаевске собрания учредителей Сибирского от-
деления Всероссийского общества «Долой неграмотность» (1924) (Сов. Сибирь. –
1924. – 2 марта. – С. 4; ГАНО. Ф.Р-368; Ф.Р-1053; Ф.П-190)

3 марта – 80 лет со дня рождения Шиповой Екатерины Филипповны (1924-2001), штурма-
на 46-го гвардейского Таманского орденов Красного Знамени и Суворова III сте-
пени женского авиационного полка ночных бомбардировщиков (1944-1945)
(Новосибирск: Энцикл. – С. 972; ГАНО. Ф.П-720)*

4 марта – 120 лет со дня открытия одноклассного начального училища Министерства Внут-
ренних Дел в селе Кошкульском Юдинской волости Каинского уезда (1884; ныне
аул Кошкуль Чановского района) (Памятная книжка Западно-Сибирского учеб-
ного округа на 1916 год… – Томск, 1916. – С. 372 2-й паг., 1 л. к.)

4 марта – 75 лет со дня рождения поэта и прозаика Кравченко Ларисы Павловны (1929-
2003) (Новосибирск: Энцикл. – С. 455; Веч. Новосибирск. – 2003. – 6 сент. –
С. 5; ГАНО. Ф.Р-2063)

5 марта – 20 лет с начала проведения в Новосибирске первого фестиваля «Классика и со-
временность» (1984), организованного управлением культуры облисполкома и
Новосибирской государственной филармонией. Первыми участниками стали:
академический симфонический оркестр Новосибирской филармонии, Государ-
ственный академический русский хор СССР, Киевский ансамбль классического
балета, Государственный симфонический оркестр Грузинской ССР, пианист
В. Овчинников, скрипачи Э. и Е. Грач, композитор О. Тактакишвили и др. (Веч.
Новосибирск. – 1984. – 5 марта. – С. 4)

6-9 марта – 90 лет со времени проведения в Новониколаевске первой выставки полевых,
травяных и огородных семян. Ее организовало Обское общество сельского хо-
зяйства (1914) «для ознакомления населения окружающего района с улучшен-
ными сортами культурных растений вообще и в особенности с теми, которые
при разведении в условиях сибирского климата оказались наиболее удачными
и пригодными». Было представлено 16 видов пшеницы, 11 – овса, 2 – ржи, 3 –
ячменя и другие экспонаты из Каинского, Томского, Барнаульского и Мариин-
ского уездов. Новониколаевский склад переселенческого управления продемон-
стрировал коллекции огородных семян, полевых растений и препараты для протравли-
вания семян; новониколаевское отделение товарищества Гельфирхс Саде – руч-
ные и конные культиваторы-пропашники и рядовую сеялку Planet. Были и
другие экспонаты. Выставку посетили 322 горожанина и 142 крестьянина (Сиб.
сел. хоз-во. – 1914. – № 8/9. – С. 230 – 234)

8 марта – 80 лет со дня открытия в Новониколаевске Первого Сибирского съезда заведую-
щих здравотделами (1924) с участием народного комиссара здравоохранения
Н. А. Семашко (Сов. Сибирь. – 1924. – 14 марта. – С. 3)*

22 марта – 75 лет со дня рождения академика РАМН Бородина Юрия Ивановича (1929),
заслуженного деятеля науки РФ, почетного жителя Новосибирска, директора
Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН, вице-
президента АМН СССР и председателя президиума СО АМН в 1980-1989 гг.,
ректора Новосибирского государственного медицинского института в 1971-1980 гг.
(Сибирь в лицах. – С. 576 2-й паг.; Сов. Сибирь. – 2003. – 22 марта. – С. 3)*
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24 марта – 50 лет со дня создания в Куйбышеве швейной фабрики (Приказом Министер-
ства легкой промышленности РСФСР от 24.03.1954) (Трудовая жизнь (Куйбы-
шев). – 1989. – 28 марта. – С. 2)

27 марта – 170 лет со дня составления «высочайше утвержденного» плана города Колыва-
ни (1834, архитектор К. Турский) для возведения города на новом месте
(Матвеева Л. Л., Гусаченко В. Л. Колывань историческая. – Новосибирск, 1996. –
С. 16 – 17, 83). На с. 69 – 71 – отрывок из книги «Колывань историческая»,
раскрывающий период с 24 июля 1824 по 1844 г. – с момента, когда был офи-
циально «открыт» город Колывань до начала переселения на новое место в со-
ответствии с планом архитектора К. Турского

29 марта – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Лахину Григо-
рию Родионовичу (1916-1943; уроженец пос. Троицкий Кочковского района) и
Сидельникову Василию Михайловичу (1921-1943; в конце 1930-х гг. – учитель
в с. Свистуновка Чулымского района) (Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр.
и доп. – С. 189, 306 – 307; ГАНО. Ф.Р-1451)

30 марта – 75 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства Хацевича
Алексея Васильевича (1929), директора совхоза «Лекарственный» Тогучинского
района (Сибирь в лицах. – С. 245 2-й паг.; ГАНО. Ф.П-83)

Март – 80 лет со времени образования в Новониколаевске Сибирского краевого союза по-
требительской кооперации (Сибкрайсоюз; 1924) (ГАНО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.1181;
Ф.Р-42)

Март – 70 лет Новосибирской организации Союза архитекторов России. В марте 1934 г.
архитекторы Б. А. Биткин, А. Д. Крячков, Д. И. Козьмин, Б. В. Удонов,
Д. И. Агеев положили начало организации отделения (тогда – Союза архитек-
торов СССР). А. Д. Крячков стал первым председателем (Цыплаков И. Ф. Ко-
рона сибирской столицы. – Новосибирск, 2003. – С. 97; Баландин С. Н. Ново-
сибирск. – Новосибирск, 1978. – С. 116; Белогорцев И. Новосибирск. – Новоси-
бирск, 1945. – С. 9 – 10; Сов. Сибирь. – 1944. – 26 марта. – С. 2; ГАНО. Ф.Р-1444)
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80 лет со дня рождения
Шиповой Екатерины Филипповны (1924-2001),

штурмана 46-го гвардейского Таманского орденов Красного Знамени
и Суворова III степени женского авиационного полка

ночных бомбардировщиков (1944-1945)

Екатерина Филипповна Шипова – боевой
штурман легендарного 46-го гвардейского Таман-
ского орденов Красного Знамени и Суворова III
степени женского авиационного полка ночных
бомбардировщиков. В марте этого года ей испол-
нилось бы 80 лет, но к сожалению люди не веч-
ны. Про таких, как Екатерина Филипповна, го-
ворят: «…Часто бывает так, что живет человек на
земле, и вроде нет в нем ничего особенного, что
резко отличало бы его от товарищей... Он добро-
совестно выполняет свои обязанности, скромен,
нигде не хвалится своими успехами, хотя они у
него есть. По складу своего характера он добро-
желателен, трудолюбив и настойчив в достиже-
нии цели. Но если случилась беда, он правильно
оценит обстановку, проявит смекалку, стойкость
и храбрость, данную не всем».

В биографии Е. Ф. Шиповой, как и многих
родившихся в 20-е годы ХХ века, нет на первый
взгляд ничего необычного. Родилась Катя 3 мар-
та 1924 г. в городе Самара, в семье рабочих. Еще
до войны, как и многие молодые люди того
поколения, мечтала стать летчицей. Но сначала
необходимо было закончить школу. Окончив
десятилетку в военном 1942 г., Екатерина Мес-
нянкина (Шипова) пошла работать на завод име-
ни Ворошилова контролером, хотя считала, что ее
место в столь трудное для страны время не здесь,
а на фронте.

Несмотря на уговоры матери Дарьи Иванов-
ны и убедительные просьбы отца Филиппа Ма-
каровича остаться работать на заводе, где она
тоже необходима, Катя обращается в военкомат
с просьбой отправить ее на фронт. Несколько раз
ей отказывали, ссылаясь на возраст. И все же
Екатерина добилась, чтобы 7 ноября 1942 г. в
составе других добровольцев ее направили в во-
енное училище связи г. Сызрани. Но она упря-
мо твердила: «Хочу летать!» И повезло – полу-
чила направление в училище штурманов. Пись-
ма из училища были редкими, а одно очень
взволновало мать. Катя сообщала в нем о своем

первом прыжке с парашютом. Позже Екатерина
Филипповна рассказывала, что этот первый пры-
жок оказался неудачным: от страха она не вы-
полнила первую команду и только на вторичный
приказ «Прыгай!» оказалась в «бездонной боч-
ке». Кроме того, выбросившись из самолета и
дернув обеими руками кольцо, она поняла, что
парашют не раскрылся! «Я тогда еще раз со всех
сил дернула за кольцо – и о радость! Парашют
развернулся, и я удачно приземлилась. Как ра-
довались благополучному исходу и я, и мои дру-
зья», – вспоминала Екатерина Филипповна.

1944 год… В биографии Кати Меснянкиной
начинается та самая страничка, которая сделала
ее легендарной женщиной. Ее направляют для
прохождения службы в 46-й гвардейский Таман-
ский женский авиаполк, созданный знаменитой
летчицей Марией Расковой. В отличие от других
летных соединений, в этом полку служили толь-
ко женщины: от механиков до летчиков. Катя
ничего не написала домой: не хотела беспокоить
родителей, да и некогда было. Полк базировался
тогда на территории Польши. Шли ожесточен-
ные бои. Задачей летного полка была подготов-
ка территории для наступления наших войск.
Так, в ночь с 20 на 21 декабря 1944 г. летчицам
пришлось делать по 14-18 вылетов за ночь, взле-
тая с площадки всего в 6 км от линии фронта, с
максимальным количеством бомб. «Крылатая
гвардия» открыла воздушный «Данцигский ко-
ридор», нанесла завершающие удары по Гдыне,
Штеттине, Свинемонде.

Екатерина Шипова вместе с летчицей Ан-
ной Амосовой, как и все девушки в полку, летала
на По-2. Это один из самых удивительных совет-
ских самолетов, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне, известен под названием «ку-
курузник». Созданный в 1927 г. как учебный,
По-2 оказался замечательной боевой машиной.
«Рус фанер» или «кофейная мельница», как по-
началу пренебрежительно называли фашисты
По-2, благодаря своей маневренности и тихоход-
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ности давал такие фантастические возможности
для точного попадания в цель, что в качестве
легкого ночного бомбардировщика стал грозной
силой для противника. «Эти самолеты навели на
нас такой страх, – говорил один из пленных нем-
цев, – что мы боялись даже курить…». А летав-
ших на этих «страшных самолетах» женщин фа-
шисты прозвали не иначе, как «ночные ведьмы».
Однако самым серьезным недостатком машины
было то, что при прямом попадании самолет сго-
рал как факел, практически не оставляя людям
шансов спастись.

«Я совершила всего 94 боевых вылета», –
скромно говорила Екатерина Филипповна, хотя
каждый из них был подвигом: самолеты выле-
тали и возвращались в кромешной темноте, ко-
торая была их единственным прикрытием, и мно-
гое им приходилось делать впервые. 21-летний
штурман бомбардировочной авиации закончил
войну, имея орден Красной Звезды и несколько
боевых медалей.

В ноябре 1945 г., возвратясь в свой родной
город, Екатерина Филипповна поступила в инду-
стриальный институт. По окончании его вместе
с мужем приехала в Новосибирск. 30 лет эта де-
ловитая, знающая, жизнерадостная, строгая, но
справедливая женщина проработала на знамени-

том заводе «Сибсельмаш». Она участвовала в раз-
работках сельскохозяйственной техники, в совер-
шенствовании орудий производства.

К сожалению, в ее мирной жизни тоже по-
требовались мужество и выдержка: нет ничего
страшнее для матери, чем беда ее ребенка. Но и
здесь выстояла, отстояла у болезни и безнадежно-
сти сына. Человеческие качества Екатерины Фи-
липповны, ее профессионализм, необычная биогра-
фия принесли ей почет и уважение окружающих.

Е. Ф. Шипова до последних дней своей жиз-
ни вела большую общественную работу: как ве-
теран Великой Отечественной войны встречалась
с учащимися школ, училищ, техникумов, проводи-
ла беседы в воинских частях и на заводах. С нее
началось создание единственного в Сибири музея
46-го женского авиаполка. Музей до сих пор дей-
ствует на базе школы № 182 Кировского района.
Екатерина Филипповна являлась членом совета
клуба женщин-фронтовичек «Сибирячка».

Умерла Екатерина Филипповна 28 августа
2001 г. Память о легендарной женщине увеко-
вечена мемориальной доской на доме № 3 по
улице Станиславского. В памяти людей, знавших
ее, она всегда останется благородным, целеу-
стремленным, добрым человеком, чьему мужеству
можно позавидовать.

Л. И. Михайлова

ИВАНОВА Ю. Н. Война народная, священ-
ная война. Женщины в Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. // Иванова Ю. Н. Храбрей-
шие из прекрасных. Женщины России в вой-
нах. – М., 2002. – С. 143 – 175.
На с. 146 – 148 – о 46-м гвардейском Таманском жен-
ском авиационном полке ночных бомбардировщиков.

ШИПОВА Екатерина Филипповна // Победи-
тели. – Новосибирск, 2002. – С. 423 – 425:
портр.

ЧЕЧНЕВА М. П. Слово о нашей Кате //
Чечнева М. П. «Ласточки» над фронтом. –
М., 1984. –  С. 183 – 191.

СМЕЯН В. Ночная ласточка // Сов. Си-
бирь. – 1985. – 25 февр. – С. 3: портр.

КОЖМЯКОВА Т. Героиня военного неба //
Веч. Новосибирск. – 1982. – 23 февр. – С. 2.
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80 лет со дня открытия в Новониколаевске
Первого Сибирского съезда заведующих здравотделами (1924)

с участием народного комиссара здравоохранения Н. А. Семашко

8 марта 1924 г. в Новосибирск приехал на-
родный комиссар здравоохранения молодой рес-
публики Н. А. Семашко.

На вокзале его встречали зампредседателя
Сибревкома Брыков, секретарь Сиббюро ЦК РКП
Коссиор, зампредседателя губисполкома Громов,
завсибздрава Сербинов, военком ОВСУ Панов, гар-
низонный врач Флейшакер, заведующий губздрав-
отделом Райхельсон и ряд других представите-
лей. Прямо с вокзала Н. А. Семашко проехал в
Сибревком, где его уже ожидали участники
первого краевого съезда медицинских работни-
ков здравоохранения. В Новониколаевске нарком
пробыл всего три дня.

Вечером в день приезда он выступил в Ра-
бочем Дворце с докладом, посвященном Между-
народному Дню работниц. В своем выступлении
Семашко говорил о положении женщины в цар-
ское время и после революции, о равноправии
между женщиной и мужчиной и т. д.

В этот же день нарком здравоохранения
республики беседовал с корреспондентом газеты
«Советская Сибирь». На вопрос корреспондента:
«Каковы впечатления о Сибири?» Н. А. Семашко
ответил: «Посетив Сибирь я воочию убедился, ка-
кие неисчислимые богатства и возможности таят-
ся в этом крае. Сибирь – целиком и полностью в
будущем». Далее он высказал свое мнение о борь-
бе с беспризорностью, сказав, что этих детей следу-
ет «не изолировать от общества, а привлекать к
труду», по возможности образовывать фонды помо-
щи беспризорным. В сфере внимания Нарком-
здрава оказались также малоизвестные курорты:
озеро Шира, Карачи, Боровое и другие, которые по
своим бальнеологическим качествам ставятся на-
равне с европейскими и, в частности, швейцарски-
ми курортами. В беседе тов. Семашко назвал пути
получения бесплатных путевок на льготных усло-
виях через страховые кассы, профсоюзы и хозяй-
ственные органы для рабочих Сибири, а также для
всех желающих ехать отдыхать за свой счет.

Первый краевой съезд проходил в здании
Сибревкома. Открыл съезд уполномоченный Нар-
комздрава по Сибири Серебров. От имени всех

медицинских работников сибирского края он при-
ветствовал  Н. А. Семашко, который в тяжелые
годы общей разрухи, вызванной войной, взял на
себя управление делами здравоохранения и повел
его так, что с каждым годом становится заметнее
правильность выбранного им направления. На
съезде с докладом «Общесанитарное состояние
Сибири» выступили профессор Гречищев, а так-
же представители от губздравотделов Сибири, со-
юза Всемедикосантруд и его секций (врачебной и
аптечной). Выступающие отметили, что если во
всех городах организована повсеместная бесплат-
ная помощь на дому, учреждены диспансеры по
борьбе с туберкулезом, проводится охрана материн-
ства, младенчества и детства, то в сельской мест-
ности дело развития медицины требует самого
пристального внимания. Учитывая тяжелое эко-
номическое положение страны, здравоохранение в
Сибири значительно бы выиграло, если бы здесь,
на местах точно выполнялись те законодательные
нормы, которые установлены для РСФСР. Отме-
чались, в частности, неурегулированные взаимоот-
ношения со страховыми кассами, положение мед-
персонала в деревне (исключительно тяжелые
условия работы, низкая заработная плата, выпла-
чиваемая с большим опозданием, неблагоприятные
бытовые условия и т.д.). Поднимался очень важ-
ный вопрос о включении органов здравоохране-
ния на транспорте в общую сеть учреждений. Это
имело бы огромное значение для Сибири, так как
транспортные рабочие не могли пользоваться на
общих основаниях городскими лечебными заведе-
ниями и общими видами медицинской помощи:
то есть амбулаторной, больничной и «скорой» на
дому. Больше всего это относится к квалифици-
рованной медицинской помощи, охране материн-
ства и младенчества, заботам о фабрично-заводс-
ком ученичестве, борьбе с туберкулезом и т.д.
Выступающие отметили, что медицина в городах
развила такие формы деятельности, каких не было
в довоенное время. Однако следует иметь в виду,
что чем лучше будет положение медицины в гу-
бернии, тем лучше и организованнее станет меди-
цинская помощь населению.

8
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Своим кратковременным пребыванием в Си-
бири Н. А. Семашко воспользовался для сбора ин-
формации о состоянии высшего медицинского об-
разования в Сибири. Во время личной встречи с

В. Д. Вегманом он сообщил, что Омский медицин-
ский институт, существовавший на скудном губерн-
ском финансировании, будет включен в сеть госу-
дарственных высших учебных заведений страны.

Л. С. Пащенко

Литература

НАРКОМЗДРАВ РСФСР Н. А. Семашко в
Новониколаевске: [Подборка материалов] //
Сов. Сибирь. – 1924. – 9 марта. – С. 4; 11
марта. – С. 3. – Из содерж.: Семашко Н. А.
Вопросы здравоохранения на Сибтранспор-
те; Семашко Н. А. Дело Здравоохранения в
Сибири; Семашко Н. А. Наркомздрав и Си-
бирь: (Беседа сотрудника «Совсибири» с

Наркомздравом Н. А. Семашко [о борьбе с
беспризорностью и проституцией и перспек-
тивах курорт. обслуживания в Сибири]).

СЕМАШКО Н. А. Первый Сибирский съезд
заведывающих Здравотделами: [Ответ. речь
и докл. нар. комиссара здравоохранения] //
Сов. Сибирь. – 1924. – 14 марта. – С. 3.

75 лет со дня рождения академика РАМН Бородина Юрия Ивановича (1929),
заслуженного деятеля науки РФ, почетного жителя Новосибирска,

директора Института клинической
и экспериментальной лимфологии СО РАМН

В 2000 г. звание Почетного жителя горо-
да Новосибирска получил Юрий Иванович
Бородин – академик РАМН, директор един-
ственного в мире Института клинической и экспе-
риментальной лимфологии, основатель концепции
оздоровления населения с позиции профилак-
тической и клинической лимфологии. «Я очень
горжусь, что оказался в когорте тех людей, кто
вызывает у меня чувство уважения. Для меня
большая честь – стать «Почетным жителем го-
рода», потому что я живу в этом городе».

Юрий Иванович Бородин родился 22 марта
1929 г. в городе Благовещенске Амурской обла-
сти. В 1953 г. он с отличием окончил Новосибир-
ский медицинский институт, затем аспирантуру
при кафедре нормальной анатомии НГМИ и ус-
пешно защитил в 1956 г. кандидатскую диссер-
тацию «Иннервация подколенного лимфатичес-
кого узла кошки и влияние нервов на ток жид-
кости через узел». Работая на кафедре профессора

К. В. Ромодановского, сначала в качестве асси-
стента, затем доцента (1956-1962 гг.), Ю. Бородин
активно занимался исследованиями по проблемам
экспериментальной лимфологии – направлением,
которому Юрий Иванович посвятил впоследствии
всю свою научную жизнь. Защищенная им в
1969 г. докторская диссертация «Анатомо-экспе-
риментальное исследование лимфатических путей
и вен в нормальных условиях гемодинамики и при
венозном застое» стала классическим трудом и до
настоящего времени питает своими идеями его
многочисленных соратников и учеников.

В 1962-1964 гг. Ю. И. Бородин работал
и. о. директора Института экспериментальной
биологии и медицины АН СССР. Здесь проявил-
ся его талант организатора – демократичного и
бережного к людям.

Возглавив в 1964 г. кафедру нормальной
анатомии НГМИ, Ю. И. Бородин сплотил вокруг
себя коллектив единомышленников. Были раз-

22



35

М

А

Р

Т

работаны представления об анатомических и функ-
циональных механизмах сосудистой компенса-
ции, пластичности лимфатического русла, о роли
лимфатических узлов в регуляции лимфотока и
кровотока. Было положено начало изучению ге-
матолимфатического обмена в регионарных лим-
фатических узлах.

Наряду с научной деятельностью, профессор
(с 1970 г.) Ю. Бородин активно занимается педа-
гогической, организационной и общественной ра-
ботой. Работая в качестве проректора (1970), а за-
тем ректора (1971-1980 гг.) Новосибирского меди-
цинского института, он успешно решал весь спектр
задач: от новаторских разработок по оптимизации
педагогического процесса до строительства новых
учебных корпусов и общежитий для студентов.

В 1975 г. Общее собрание АМН СССР избра-
ло Ю. И. Бородина членом-корреспондентом по
специальности «анатомия», а в 1980 г. – академи-
ком АМН СССР. В этом же году Ю. Бородин воз-
главил Сибирское отделение АМН СССР, в соста-
ве которого было только 4 научно-исследователь-
ских института.

Когда организовалось Сибирское отделение
Академии медицинских наук, при Институте
физиологии СО АМН в 1981 г. начала работать
первая лаборатория функциональной морфологии
лимфатической системы, затем переросшая в отдел.
Под руководством Юрия Ивановича развернулись
работы по выявлению путей управления транспорт-
ными и иммунологическими функциями лимфа-
тической системы с помощью радоновых и речных
бальнеопроцедур, полифенольных соединений из
местных лекарственных растений, а также с по-
мощью низкоинтенсивного лазерного излучения.

В роли председателя президиума СО АМН
СССР (до 1989 г.), непрерывно работая в городах
Сибири и Дальнего Востока, Юрий Иванович как
организатор науки достигает новых успехов: со-
здается 15 новых институтов, множество талант-
ливых ученых получают благодаря этому воз-
можность плодотворно разрабатывать научные
проблемы. Будучи председателем СО АМН, он
внес большой вклад в развитие академической
медицинской науки Сибири. В это время была
разработана программа «Здоровье человека в Си-
бири», организатором и одним из авторов кото-
рой являлся академик Ю. И. Бородин.

В период с 1989 по 1991г. Ю. Бородин зани-
мал должность Председателя комитета Верховного
Совета СССР по охране здоровья народа.

Когда в 1991 г. Верховный Совет СССР за-
кончил свое существование, Юрий Иванович вер-
нулся в Новосибирск, чтобы продолжить работу
в Сибирском отделении РАМН. На базе отдела

функциональной морфологии лимфатической си-
стемы им был организован первый в мире Инсти-
тут клинической и экспериментальной лимфоло-
гии. Работа осуществлялась в тесном контакте с
Новосибирским медицинским институтом. Впер-
вые были разработаны фундаментальные основы
функциональной морфологии лимфатической си-
стемы, выявлены и изучены новые закономерно-
сти структурно-функциональных взаимоотноше-
ний лимфатической и кровеносной систем.

Блестящее решение многих фундаменталь-
ных вопросов лимфологии на стыке специально-
стей с использованием методов нормальной и па-
тологической физиологии, иммунологии и кли-
ники, позволили Ю. Бородину создать новые
крупные направления исследований.

Академик Юрий Иванович Бородин сформу-
лировал представления об экологической и про-
филактической лимфологии в рамках концепций
«лимфатического региона» и «искусственного
временного лимфатического узла». Логическим
развитием этих концепций оказалась серия ра-
бот об эндоэкологии и месте в ней лимфатичес-
кой системы. Было исследовано лимфотропное
действие лечебных и питьевых вод разного соста-
ва, лечебных грязей, растительных полифеноль-
ных комплексов, природных и искусственных
сорбентов, низкоэнергетических квантовых излу-
чателей разного качества и в разных режимах.
Результатом и перспективной научно-практичес-
кой разработкой стала эффективная программа
эндоэкологической реабилитации, удостоенная
Государственной премии. Её уже используют
санаторно-курортные организации Алтая и Но-
восибирской области, в частности на курорте
«Белокуриха», научным куратором которого яв-
ляется Ю. Бородин.

Работы академика Ю. И. Бородина в обла-
сти экспериментальной и клинической лимфоло-
гии широко известны у нас и за рубежом. Он ав-
тор более 400 научных публикаций, в том числе
24 монографий, 10 изобретений. Под руководством
Юрия Ивановича создана школа высококвалифи-
цированных специалистов в области лимфологии,
защищено 29 докторских и 39 кандидатских дис-
сертаций. Он внес существенный вклад в разви-
тие лимфологии на современном этапе, интенсив-
но занимаясь исследовательской, педагогической
и организационной деятельностью.

Труд Юрия Ивановича Бородина высоко оце-
нен. Он заслуженный деятель науки РФ, кавалер
орденов «Знак Почета» (1961), Трудового Красно-
го Знамени (1981), Дружбы народов (1994), награж-
ден болгарским орденом «Кирилл и Мефодий» и
другими медалями, почетными знаками.
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РУММЕЛЬ А. Бородин Юрий Иванович //
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ЮРИЙ Иванович Бородин: [Биобиблиогр.
буклет] / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. – Но-
восибирск: Изд-во НГОНБ, 2002. – 11 с.:
портр. – (К 65-летию Новосиб. обл.). – (По-
чет. жители Новосибирска).

В 2001 г. за заслуги в развитии фундамен-
тальных наук и внедрение новейших разработок
в практическое здравоохранение Ю. И. Бородин,
директор НИИ клинической и эксперименталь-
ной лимфологии СО РАМН, награжден в числе
четырех медиков-сибиряков премией АМН РФ
имени Н. И. Пирогова.

По отзывам коллег и друзей: «Юрий Ивано-
вич является образцом современного руководи-
теля, умеющего ломать сложившиеся стереотипы
во имя прогресса науки. Его талант организато-
ра – демократичного, бережного к людям, высо-
кокультурного и высокопрофессионального – со-

ответствует основному кредо работы с людьми:
возвышать и окрылять человека, переживающе-
го сложную ситуацию, чутко вникать в нужды об-
ратившихся за помощью. Это характер мягкий
и строгий, добрый и ранимый, простодушный и
философичный, и всегда очень интеллигентный.
Таким мы, современники, знаем его и любим. Мно-
гочисленных соратников и учеников Юрия Ива-
новича привлекает не только высокий уровень
научного поиска, но и обаяние, щедрость челове-
ческой натуры. Вся его научная работа и общест-
венная деятельность – отраженный свет нерав-
нодушного сердца».

Т. В. Попова
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2 апреля – 40 лет со времени образования Новосибирского электроремонтного завода (на базе
бывшего цеха сухого прессования комбината строительных материалов № 7,
Постановлением Совнархоза Западно-Сибирского экономического района № 55
от 2.04.1964). Основная задача предприятия (ЗАО) – ремонт электротехничес-
кого оборудования строительной индустрии (ГАНО. Ф.Р-1653. Оп. 1. Д. 417.
ЛЛ. 24 – 36, Д.537. ЛЛ. 2 – 8; Ф.Р-1653. Д.532. Л.5; Ф.Р-2079)

4 апреля – 5 лет со дня присвоения вновь строящемуся поселку на территории Морского
сельсовета Новосибирского района наименования «Голубой залив» (Постанов-
лением администрации области № 112 от 4 апреля 1994 г.). Первыми новосе-
лами стали восемь немецких семей переселенцев, прибывших из республик
бывшего Советского Союза (Электронная база данных «Консультант-Плюс»;
Наша малая родина. – С. 740)

6 апреля – 10 лет со дня создания в Новосибирской филармонии Ансамбля солистов «Ново-
сибирская Камерата» (1994). Художественный руководитель – народный ар-
тист СССР А. М. Кац (Цыплаков И. Ф. Краткая историческая энциклопедия
Новосибирска. – С. 154; ГАНО. Ф.Р-953; Ф.Р-1375)

7 апреля – 10 лет со дня присвоения звания Героя Российской Федерации (1994) Амосову
Сергею Анатольевичу (1960-1983), погибшему в Афганистане при выполнении
боевого задания. Выпускник Новосибирского высшего военно-политического
общевойскового училища (ныне – военный институт Минобороны) (Книга па-
мяти: Афганистан, 1979-1989. – Новосибирск, 2001. – С. 193)

9 апреля – 90 лет со дня рождения академика Соколова Бориса Сергеевича (1914), геолога и
палеонтолога. В 1958-1976 гг. – в Институте геологии и геофизики СО АН СССР,
с 1976 г. – в Москве (Молявко Г. И., Франчук В. П., Куличенко В. Г. Геологи.
Географы. – Киев, 1985. – С. 249; ГАНО. Ф.П-236)*

10 апреля – 60 лет Новосибирскому техникуму геодезии и картографии (1944) (Новосибирск:
Энцикл. – С. 869)

11 апреля – 10 лет назад в аэропорту Толмачево приземлился аэробус А-310 германской
авиакомпании «Люфтганза», совершивший пробный полет по маршруту Франк-
фурт-на-Майне – Екатеринбург – Новосибирск (1994). «Люфтганза» стала пер-
вой зарубежной компанией, открывшей авиалинию в Новосибирск (Сов. Сибирь. –
1994. – 13 апр. – С. 1; Веч. Новосибирск. – 1994. – 12 апр. – С. 1; ГАНО.
Ф.Р-1712)

13 апреля – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Жихареву Ва-
силию Дмитриевичу (1908-1979). В 1934-1941 и с 1966 г. жил в Новосибирске
(Новосибирск: Энцикл. – С. 319; Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и
доп. – С. 122; ГАНО. Ф.П-5а; Ф.Р-1451)

18-25 апреля – 55 лет со времени проведения в Новосибирске первой научной студенческой
конференции (1949). От шести вузов города было представлено 86 докладов, рабо-
тало 10 секций (Сов. Сибирь. – 1949. – 17 апр. – С. 3; ГАНО. Ф.П-190; Ф.П-198)

20 апреля – 170 лет со дня рождения инженера-гидротехника генерал-лейтенанта Жилин-
ского Иосифа Ипполитовича (1834-1916), организатора мелиоративного строитель-
ства в России. В 1895-1904 гг. руководил работами по осушению Барабинской
низменности (Мелиорация и вод. хоз-во. – 1995. – № 3. – С. 3)*
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20 апреля – 30 лет со дня открытия в Тогучине районного краеведческого музея (1974) (Ле-
нин. знамя (Тогучин). – 1984. – 1 мая. – С. 4)

22 апреля – 80 лет СПК «Колхоз имени Ленина» (1924; Татарский район) (Сов. Сибирь. –
1967. – 22 марта. – С. 2)

23 апреля – 25 лет Сибирскому округу внутренних войск, созданному как Управление внут-
ренних войск по Западной Сибири в 1979 г. (Приказом министра внутренних
дел от 23 апреля) (Сов. Сибирь. – 2001. – 27 апр. – С. 2)

24 апреля – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Беликову Ва-
силию Ивановичу (1921-1944; в армию призван в 1940 г. Чановским райвоен-
коматом) и Захарову Ивану Константиновичу (1919-1947; в 1938-1939 гг. жил
в Новосибирске) (Новосибирск: Энцикл. – С. 340; Книга памяти. Т. 1. – Ново-
сибирск, 1994. – С. 115; Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 44;
ГАНО. Ф.Р-1451)

24 апреля – 30 лет назад новый речной вокзал Новосибирска принял первых пассажиров (1974)
(Цыплаков И. Ф. Корона сибирской столицы. – С. 245; ГАНО. Ф.Р-1873; Ф.Р-1721)

24-25 апреля – 70 лет со времени проведения в Новосибирске первого состязания по боксу
(1934) с участием более 160 человек (Сов. Сибирь. – 1934. – 23 апр. – С. 4)

26 апреля – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Осипову Семе-
ну Дмитриевичу (1919-1944), уроженцу с. Новониколаевка Мошковского райо-
на (Новосибирск: Энцикл. – С. 659; ГАНО. Ф.Р-1451)

29 (16) апреля – 90 лет со дня рождения академика Струминского Владимира Васильевича
(1914-1998), ученого в области механики, аэродинамики, летательных аппара-
тов и теоретических основ самолетостроения, директора Института теоретичес-
кой и прикладной механики СО АН СССР в 1966-1971 гг. (Большая советская
энциклопедия. Т. 24. Кн. 1. – 3-е изд. – М., 1976.—С. 607; ГАНО. Ф.П-236;
Ф.Р-231)*

Апрель – 80 лет со времени создания в Новониколаевске общества «Друг детей» (1924) (Сов.
Сибирь. – 1924. – 25 апр. – С. 3)*

Апрель – 40 лет со времени образования на базе Новосибирской бригады проектно-конст-
рукторской конторы Новосибирского отделения государственного проектного
института «Проектпромвентиляция» (1964). Ныне – Сибирский государственный
проектный институт «Проектпромвентиляция» Министерства архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (ГАНО. Ф.Р-1815. Оп.1.)
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90 лет со дня рождения академика
Соколова Бориса Сергеевича (1914), геолога и палеонтолога.

В 1958-1976 гг. работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР

Борис Сергеевич Соколов – ученый с миро-
вым именем, выдающийся геолог, признанный
лидер отечественной палеонтологии и стратигра-
фии, яркий представитель блестящей плеяды ос-
нователей Сибирского отделения РАН.

Б. С. Соколов родился 9 апреля 1914 г. в
г. Вышний Волочёк Тверской губернии. В 1932 г.,
после окончания средней школы, он поступает на
геолого-почвенно-географический факультет Ле-
нинградского университета и после его оконча-
ния в 1937 г. зачислен ассистентом на кафедру
палеонтологии этого факультета.

С первых же шагов в геологии Б. С. Соколов
показал свои блестящие научные и организаторс-
кие способности. Именно поэтому, после начатых
еще в студенческие годы исследований каменноу-
гольных и четвертичных отложений Русской плат-
формы и изучения региональной геологии Средней
Азии, он весной 1941 г. назначен одним из руково-
дителей комплексной экспедиции в Западный Ки-
тай и до 1943 г. изучает геологию и перспективы
рудо- и нефтеносности Синьцзяна, а в 1943 г. вхо-
дит в руководящий состав Среднеазиатской экспе-
диции ВНИГРИ. В рамках этой экспедиции под ру-
ководством Б. С. Соколова проводилась геологичес-
кая съемка и оценка нефтеносности региона. Эту
же тематику ученый развивал и позднее, в частно-
сти, работая в 1953-1955 гг. в составе группы экс-
пертов по выяснению перспектив нефтегазоносно-
сти Китая.

Вернувшись в конце 1945 г. в Ленинград,
Б. С. Соколов возобновил преподавательскую де-
ятельность в ЛГУ, расширяя сферу своих науч-
но-исследовательских интересов. В течение 15 лет
(1945-1960 гг.), работая в Ленинградском универ-
ситете и Нефтяном институте, Б. С. Соколов про-
водит исследования в разных регионах Советс-
кого Союза.

В 1958 г. Б. С. Соколов избран членом-коррес-
пондентом АН СССР. В течение 12 лет (с 1975 г.)
он возглавляет Отделение геологии, геохимии, гео-
физики и горных наук в Академии наук СССР в
Москве.

Б. С. Соколовым созданы фундаментальные
труды по ископаемым кораллам, вошедшие в зо-

лотой фонд мировой палеонтологической литера-
туры и ставшие настольным методическим руко-
водством для нескольких поколений специалистов
по кораллам во всем мире. Он один из главных со-
здателей уникального 15-томного справочно-мето-
дического издания «Основы палеонтологии», удос-
тоенного в 1967 г. Ленинской премии.

Борис Сергеевич – основоположник нового
направления в изучении древнейших этапов исто-
рии органического мира Земли – палеонтологии
докембрия. Он открыл новый древний комплекс
отложений, который обосновал как новую круп-
ную стратиграфическую систему конца докемб-
рийского времени, названную им вендской – по
имени древних славян, обитавших к югу от Бал-
тийского моря. Это открытие стоит в ряду круп-
нейших в геологической науке 20-го столетия,
признано во всем мире и вошло во все учебники
и схемы геохронологических подразделений.

Б. С. Соколов – автор более 600 научных
работ, в том числе 23 монографий, посвященных раз-
личным аспектам геологии, палеонтологии, страти-
графии и общей эволюции биосферы. Он изве-
стен еще и как автор блестящих очерков по исто-
рии геологической науки, а также научных и
публицистических статей по самым разнообраз-
ным проблемам палеогеографии, тектоники, ли-
тологии, геологической истории биосферы, орга-
низации научных исследований, развития мине-
рально-сырьевой базы страны и т.д.

Весьма плодотворный период в жизни уче-
ного связан с Сибирским отделением АН, куда
он приглашен в 1958 г. из Ленинграда акаде-
миком А. А. Трофимуком, одним из организа-
торов СО АН и Института геологии и геофизи-
ки. Здесь он возглавил Отдел палеонтологии и
стратиграфии, который ныне признан одним из
ведущих научных центров в этой области. Из-
брание Б. С. Соколова в 1968 г. действительным
членом АН СССР явилось закономерным призна-
нием его исключительных научных и научно-
организаторских заслуг.

После переезда в Новосибирск он в течение
многих лет читал ряд ключевых курсов на гео-
лого-геофизическом факультете НГУ, основав
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здесь кафедру палеонтологии и исторической
геологии. Он вел огромную просветительскую
деятельность, которая выражалась в многочис-
ленных выступлениях в научных и непрофесси-
ональных аудиториях, во множестве публикаций
и интервью в СМИ.

У Бориса Сергеевича Соколова сотни учени-
ков практически во всех республиках бывшего
СССР, а также в Китае, Вьетнаме и других стра-
нах. Многие из них сами уже стали маститыми
учеными, известными докторами наук, профессо-
рами, членами академий наук, лидерами крупных
научных направлений.

Общеизвестны научно-организаторские за-
слуги академика Б. С. Соколова. С момента орга-
низации Межведомственного стратиграфического
комитета (МСК) в 1955 г. Б. С. Соколов избран
членом его бюро, председателем комиссии МСК по
ордовику и силуру, членом бюро ряда других ко-
миссий. В 1971 г. он стал заместителем председа-
теля МСК, в 1976 г. – председателем, а в 1991 г. –
почетным председателем. В 1962 г. Борис Сергее-
вич избран вице-президентом, а в 1974 г. – прези-
дентом Всесоюзного (ныне Всероссийского) пале-
онтологического общества, в 1964 г. он стал чле-
ном Международного Палеонтологического союза,
в 1964-1966 г. – вице-президентом Азиатского
филиала этого союза, в 1972-1980 гг. – вице-пре-
зидентом и президентом (1980-1984 гг.) Между-
народной палеонтологической ассоциации.

Б. С. Соколов стоял у истоков Международ-
ной программы геологической корреляции.
В 1975-1990 гг. он занимал пост академика-сек-
ретаря Отделения геологии, геофизики, геохимии
и горных наук Академии наук. Его ежегодные
доклады на общих собраниях Отделения неизмен-
но сопровождались заинтересованным анализом
сегодняшних проблем наук о Земле и рассмотре-
нием перспектив их роста. Эти ежегодно публи-
ковавшиеся отчеты являются яркими свидетель-
ствами развития геологических наук в рамках
Академии за полтора десятилетия.

В настоящее время академик Б. С. Соко-
лов продолжает активную деятельность в составе
президиума РАН в качестве советника, выпол-
няет огромную работу как главный редактор
журнала «Стратиграфия. Геологическая корре-
ляция», член редколлегии других научных жур-
налов, редколлегии «Большой российской энцик-
лопедии», член многочисленных научных сове-
тов, комиссий, фондов и т.п.

За выдающиеся достижения в науке, науч-
но-организаторской деятельности, подготовке
кадров Б. С. Соколов удостоен многих высших
государственных и академических наград – Ле-
нинской премии (1967 г.), звания Героя Соци-
алистического Труда (1984 г.), премии и высшей
академической награды в области наук о Земле –
золотой медали имени А. П. Карпинского, а в
1992 г. – премии Карпинского-Швейцера Гам-
бургского фонда и медали Карла фон Бэра за гео-
логические исследования. Он награжден тремя
орденами Ленина, орденом Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета». В 1998 г.
Б. С. Соколов первым из геологов удостоен выс-
шей награды Российской академии наук – Боль-
шой золотой медали имени М. В. Ломоносова,
присужденной за выдающиеся достижения в
изучении ранней биосферы Земли, выделение
вендской системы и классические труды по ис-
копаемым кораллам.

Блестящие научные достижения Б. С. Со-
колова снискали ему высокий международный
авторитет. Он избирался в число руководите-
лей ряда международных геологических орга-
низаций, является членом или почетным чле-
ном геологических обществ США и ряда стран
Западной Европы.

Масштабы научных достижений, яркий
публицистический дар, стиль научных иссле-
дований и обширная школа последователей –
все это ставит Б. С. Соколова в ряд наиболее
интересных представителей Российской Ака-
демии Наук.

Г. П. Рыбина

АКАДЕМИКУ Борису Сергеевичу Соколову –
85! // Наука в Сибири. – 1999. – № 14. – С.
8: портр.

БОРИС Сергеевич Соколов: (К 85-летию со
дня рождения) // Геология и геофизика. –
1999. – Т. 40, № 4. – С. 649 – 652.
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170 лет со дня рождения инженера-гидротехника генерал-лейтенанта
Жилинского Иосифа Ипполитовича (1834-1916),

организатора мелиоративного строительства в России.
В 1895-1904 гг. руководил работами по осушению

Барабинской низменности (1895-1904)

20 апреля 1834 г. в городке Троки Виленс-
кой губернии родился Иосиф Ипполитович Жи-
линский. С отличием окончив в 1854 г. курс наук
в институте инженеров путей сообщения, Иосиф
Ипполитович поступает на геодезическое отделе-
ние Николаевской академии Генерального шта-
ба. Первым практическим применением теорети-
ческих знаний специалиста-геодезиста явилось
привлечение И. И. Жилинского к работам меж-
дународной комиссии по градусному измерению.
В составе делегации от Русского правительства
он принимал деятельное участие в производстве
измерений дуги параллели под 52 градусом се-
верной широты, предпринятом в России, Пруссии,
Бельгии и Англии.

Тщательное изучение естественных топогра-
фических условий местности побудило Иосифа
Ипполитовича обратиться к проблеме исследова-
ния сельского хозяйства и сельской производи-
тельности в России, в частности, расширения пло-
щадей сенокосов и пастбищ за счет осушения
болот. В 1873 г. он возглавляет Западную экспе-
дицию, организованную Министерством государ-
ственных имуществ для производства подробных
изысканий в Полесье. Были изучены природные
условия (орография, гидрография, климат, геобо-
таника, гидрогеология, гидрология почвы) Минс-
кой, Волынской, Владимирской, Московской, Ря-
занской, Тверской, Витебской, Ковенской, Смолен-
ской, Полтавской и Черниговской губерний. По
отдельным речным бассейнам велись изыскатель-

ские работы под проекты осушения. Была создана
сеть метеорологических станций. Экспедиция
продлилась до 1 января 1903 г. Проект осуше-
ния Полесья, представленный Жилинским и его
специалистами, удостоен почетного диплома Меж-
дународной выставки в Париже в 1878 году.
Руководителя работ И. И. Жилинского награди-
ли золотой медалью этой выставки. В словаре
Брокгауза и Ефрона (1897 г.) дана оценка дея-
тельности Западной экспедиции А. Т. Кирсано-
вым: «На месте болот появились прекрасные
сенокосные луга, которые дали возможность раз-
виться местному скотоводству. От осушенных,
прежде бездоходных болот казна теперь получа-
ет значительные выгоды сдачей земли в аренду
местному населению. Площадь казенных болот,
дававшая до производства осушения 1640 руб.
дохода, после осушительных работ дала в 1892 г.
62916 руб., не считая наделов, отрезанных из этой
же земли многочисленной лесной страже».

В 1894-1895 гг. в степные области Западной
Сибири устремилась волна переселенческого дви-
жения. Появилась необходимость организации
гидротехнических работ в районе Сибирской же-
лезной дороги. Летом 1895 г. Иосиф Ипполито-
вич Жилинский возглавил экспедицию, целью
которой стал комплекс работ по осушению и об-
щему мелиоративному и водохозяйственному обу-
стройству Барабинской низменности. В «Очерке
гидротехнических работ в районе Сибирской же-
лезной дороги по обводнению переселенческих
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участков в Ишимской степи и осушению болот в
Барабе, 1895-1904 гг.» Жилинский так писал об
этом: «С сооружением великого Сибирского же-
лезнодорожного пути явилась настоятельная
необходимость в целом ряде систематических ме-
роприятий по заселению полосы, ближайшей к по-
лотну железной дороги как для удовлетворения
потребности самой дороги, так и в целях подня-
тия общего уровня экономической и промышлен-
ной жизни пустынного, но богато одаренного при-
родой края, по которому эта дорога пролегает».

Бараба, в переводе с татарского, – «не ходи
далее». В то время эта местность с непроходимы-
ми болотами и дремучими лесами считалась со-
вершенно непригодной для проживания выход-
цев из европейской части России. Резко конти-
нентальный климат с продолжительной (до 5-5,5
месяцев) и холодной зимой, жарким и кратко-
временным летом, с резкими колебаниями тем-
ператур не только по месяцам, но и по дням, а так-
же в пределах одних суток, тучи комаров, оводов,
мошкары, недостаток пресной питьевой воды,
сибирская язва, косившая не только скот, но и
людей, – такой предстала Бараба Иосифу Иппо-
литовичу и участникам его экспедиции, в которую
вошли семь инженеров и техников и 30-40 вре-
менных специалистов. Им предстояло отыскать
водоносные горизонты для устройства колодцев,
собрать атмосферные осадки для создания пру-
дов в оврагах и балках, поднять уровень воды в
неглубоких пресных озерах, провести водосборные
каналы из степи, повысить берега озер и умень-
шить их водную поверхность. За короткий срок
И. И. Жилинский без необходимых исходных
данных о природных условиях Западно-Сибирс-
кой равнины и без надлежащих топографических
карт провел комплексные инженерные изыскания,
осуществил проектные разработки различных гид-
ротехнических сооружений, построил на террито-
рии Барабинской степи двенадцать мелиоратив-
ных систем общей длиной 1568 верст: Чулымс-
кую, протяженностью 322 версты, Каргатскую (385
верст), Аешскую (136 верст), Ичинскую (49 верст),
Карапузскую (130 верст), Кожурлинскую (89 верст),
Тандовскую (86 верст), Омскую (178 верст),
Кондусловскую (83 версты), Аргуманскую (Ард-
манскую), протяженностью 157 верст, Убинскую
(28 верст), Камскую (34 версты). Было осушено до
1 млн га пашни, сенокосов и пастбищ. В течение
10 лет исследовательская партия проводила ни-
велировочные съемки (было проложено 7 тыс. км
нивелированных ходов), делала буровые скважи-
ны, на основе которых даны геологическая и гид-
рогеологическая характеристики региона в целом,
сооружала искусственные водохранилища и даже

открывала опытные поля. 1308 колодцев было
поставлено в степях, организована дорожная
сеть. Все земляные и строительные работы ве-
лись вручную в тяжелых полевых условиях,
среди зыбучих болот.

На проведение мелиоративных работ в Ба-
рабинской степи И. И. Жилинский израсходовал
1232042 руб., в том числе: на постройку каналов
859962 руб., на устройство дорог, гатей и мостов
182080 руб., на личный состав 165000 руб. и
на изыскания и метеорологические наблюдения
25000 руб. Стоимость сооружения 1 км магист-
рального канала, в среднем, не превышала 548 руб.,
а на осушение 1 га заболоченных земель он тра-
тил менее 1 руб.

Итоги работы генерала Жилинского убеди-
тельно свидетельствуют о великом научном под-
виге основоположника русской мелиорации и
героическом труде его сподвижников, успешно
завершивших грандиозное по тем временам гид-
ротехническое строительство в Западной Сибири
и показавших непревзойденные темпы широко-
го освоения ее земельных ресурсов.

Академик Российской академии сельскохо-
зяйственных наук Б. С. Маслов дал следующую
оценку результатам деятельности изыскательс-
кой партии И. И. Жилинского: «Благодаря осу-
шению и обводнению Барабы фонд земель для
заселения уже в 1899 г. вырос до 496,5 тыс. га.
В результате мелиорации улучшились почвенные
и санитарные условия местности, были созданы
хорошие луга, уменьшились популяции комаров
и оводов – истинного «бича Барабы», делавшего
невыносимой жизнь людей и скота. Началось
активное заселение Западной Сибири переселен-
цами из европейской части России. Резко увели-
чилась плотность населения, изменился уклад
местной жизни: полунатуральное хозяйство по-
степенно уступало место денежному. Наличие
кормов способствовало росту поголовья скота,
стало быстро развиваться маслоделие…». С 1898
по 1913 г. производство масла в Барабинской
степи увеличилось в семь раз.

Генерал-лейтенант Жилинский убежденно
отстаивал необходимость и целесообразность раз-
вития гидротехники и мелиорации в России в
своих выступлениях на Первом съезде сельских
хозяйств Юго-Востока России в Саратове, на Пер-
вом Всероссийском съезде сельских хозяйств в
Москве в 1895 г., на Первом Всероссийском съезде
деятелей по прикладной геологии и разведочно-
му делу в Санкт-Петербурге в 1903 г., на XI Меж-
дународном суходольном конгрессе (1908 г.).
«В числе задач высокой государственной важно-
сти […] должны быть, по справедливости, призна-
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ны начинания, имеющие своей целью расшире-
ние путем мелиораций культурной площади земель,
для увеличения Государственного земельного фон-
да и параллельно с этим работы по предоставле-
нию расселяющемуся населению возможности
сельскохозяйственной эксплуатации земель путем
устройства обводнения и осушения отдельных участ-
ков», –  говорил Иосиф Ипполитович на откры-
тии в Санкт-Петербурге Первого съезда гидротех-
ников 8 декабря 1908 г. Труды И. И. Жилинского,
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90 лет со дня рождения академика
Струминского Владимира Васильевича (1914-1998),

ученого в области механики, аэродинамики, летательных аппаратов
и теоретических основ самолетостроения,

директора Института теоретической
и прикладной механики СО АН СССР в 1966-1971 гг.

Владимир Васильевич Струминский родил-
ся 29 апреля 1914 г. в Оренбурге в семье педаго-
га. В 1925 г. семья переехала в Казань. После
окончания семилетки работал на машиноремонт-
ных заводах Казани слесарем, затем токарем.
В 1931 г. он приехал в Москву и поступил на за-
вод «Динамо». Работал токарем. После оконча-
ния рабфака при заводе в 1933 г. Владимир был
принят на физический факультет Московского
государственного университета, который в 1938 г.
окончил с отличием и по рекомендации научно-
го руководителя дипломного проекта академика
М. А. Леонтовича поступил в аспирантуру Ин-
ститута физики МГУ.

В конце 1940 г. досрочно выполнил диссер-
тационную работу на тему «Квантовая теория твер-
дых тел», где ему удалось впервые получить реше-
ние уравнения Шредингера для кристаллической
решетки сплава, состоящей из различных атомов.

В мае 1941 г. после успешной защиты кан-
дидатской диссертации и окончания аспирантуры
Владимир Васильевич был направлен на постоян-
ную работу в Центральный аэрогидродинамичес-
кий институт (ЦАГИ) в г. Жуковский, и начал за-
ниматься новыми для него проблемами – аэроди-
намическими исследованиями крыльев конечного
размаха. Владимир Васильевич проработал в ЦАГИ
с сентября 1941 по 1966 г. и прошел путь от стар-
шего инженера до заместителя начальника этого
крупного научно-исследовательского центра.

В. В. Струминский внес большой вклад в
развитие авиации и, в частности, в решение проб-
лемы звукового барьера. С 1942 г. он включил-
ся в разработку теории обтекания скользящих
крыльев. На основе большого комплекса теорети-
ческих и экспериментальных исследований им
разработан метод аэродинамической компоновки
крыла с безотрывным обтеканием его концевых
сечений для обеспечения высокой надежности
и безопасности полета на больших углах атаки.
Вскоре после завершения Великой Отечественной

войны, благодаря применению стреловидных
крыльев из набора тонких профилей, звуковой ба-
рьер был успешно преодолен. За разработку про-
ектов и внедрение новых крыльев для скоростных
самолетов в 1947 г. В. В. Струминскому и группе
ученых ЦАГИ присуждена Государственная пре-
мия II степени. В этом же году он успешно защи-
тил докторскую диссертацию по теории трехмер-
ного и нестационарного пограничных слоев.

В нашей стране скорость звука в горизон-
тальном полете впервые превышена 26 декабря
1948 г. на опытном реактивном истребителе
С. А. Лавочкина Ла-176. В этом же году за луч-
шую работу по теории авиации, разработку ско-
ростных стреловидных крыльев и их внедрение
в серийное производство Струминскому присуж-
дена премия имени Н. Е. Жуковского и Золотая
медаль, а также Государственная премия I степе-
ни. В последующие годы под непосредственным
руководством Владимира Васильевича в ЦАГИ
создаются новые крылья различных форм для
сверхзвуковых режимов полета и оригинальные
аэродинамические компоновки самолетов различ-
ного назначения.

В 1958 г. В. В. Струминский избран чле-
ном-корреспондентом Академии наук СССР, а в
1961 г. за исследования по аэродинамике груп-
па ученых во главе с ним получила Ленинскую
премию.

С 1966 г. начинается новая глава в деятель-
ности В. В. Струминского. Еще в годы войны,
когда встал вопрос о расширении эксперимен-
тальной базы ЦАГИ, возникла идея о создании
его филиала в глубоком тылу, под Красноярском.
Тогда же состоялась первая ознакомительная
поездка Владимира Васильевича для выбора под-
ходящей площадки поблизости от источников
электроэнергии, но в условиях военного времени
дорогостоящее строительство новой базы в дикой
сибирской тайге практически было невозможно.
К осуществлению данной идеи В. В. Струминс-

29 (16)
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кий вернулся в середине 60-х годов, когда под
Новосибирском появился новый научный горо-
док со множеством научно-исследовательских
институтов. В начале июля 1966 г. он стал ака-
демиком и вскоре был избран директором Инсти-
тута теоретической и прикладной механики
СО АН СССР и членом президиума СО АН СССР.
В. В. Струминский тут же, практически немед-
ленно, в свойственной ему манере, включился в но-
вую работу и энергично взялся за строительство
новых аэродинамических труб. Всего за несколь-
ко лет в институте были построены дозвуковая
малотурбулентная труба Т-324, сверхзвуковые
трубы Т-325, Т-326 и Т-333, гиперзвуковая импульс-
ная труба ИТ-301, многие другие эксперименталь-
ные установки и газодинамические стенды. Сущест-
венно была модернизирована уже введенная в
эксплуатацию сверхзвуковая труба Т-313, осна-
щенная высокоточными четырехкомпонентными
аэродинамическими весами механического типа
и мощным электрическим подогревателем возду-
ха, что позволило значительно расширить воз-
можности трубы и увеличить диапазон чисел
Маха до 7. Тогда же удалось получить мощную
по тем временам и довольно дефицитную ЭВМ
«Минск-22». Быстрыми темпами был построен
новый лабораторно-конструкторский корпус.

Именно при В. В. Струминском интенсивно
расширялась деятельность и укреплялась матери-
альная база ИТПМ СО АН СССР. Решение новых
задач требовало не только больших материальных
ресурсов, но и притока свежих сил. Владимир Ва-
сильевич в течение всего двух-трех лет набрал
почти двести молодых специалистов – выпускни-
ков Московского, Казанского и Харьковского
авиационных институтов, Новосибирского и Том-
ского университетов и ряда других вузов стра-
ны. Попытка В. В. Струминского создать новую
мощную аэродинамическую базу в Академгород-
ке вызвала неоднозначную реакцию как в Моск-
ве, так и здесь, в Новосибирске. Чрезвычайная
напористость Владимира Васильевича в достиже-
нии намеченных целей натолкнулась на весьма
сильное противодействие, и в начале 1971 г. он
вынужден был оставить пост директора ИТПМ
СО АН СССР и вернуться обратно в Москву, став
заведующим отделом физической аэромеханики
Института проблем механики АН СССР.

В последующие годы академик В. В. Стру-
минский направил свои усилия на использова-
ние накопленных в аэрогазодинамике знаний для
повышения эффективности технологических про-
цессов в химической, нефтехимической и микро-
биологической промышленности. С 1973 г. в

Госкомитете по науке и технике Совета Мини-
стров СССР начала функционировать Научно-
техническая комиссия под председательством
В. В. Струминского по интенсификации суще-
ствующих в химической промышленности тех-
нологических процессов.

В марте 1976 г. на базе отдела В. В. Стру-
минского создана самостоятельная организация –
Сектор механики неоднородных сред АН СССР.
В этом Секторе развернулись работы по кинети-
ческой теории газов; теории дисперсных сред;
аэродинамике летательных аппаратов; проблеме
ламинаризации обтекания крыла для увеличения
дальности полета самолетов; проблеме турбулент-
ности. Основные кадры Сектор механики неодно-
родных сред растил на базе кафедры механики
гетерогенных сред, созданной в 1974 г. академи-
ком В. В. Струминским в Московском физико-тех-
ническом институте.

Большой вклад внес В. В. Струминский в
исследования по кинетической теории газов, ин-
терес к которой возрос в связи с развитием ракет-
ной и космической техники. В его работах дан
анализ различных методов решения кинетических
уравнений, показана ограниченность метода Гиль-
берта и предложен общий метод решения уравне-
ний Больцмана, обобщающий результаты Гильбер-
та, Энскога и Грэда. Предложен общий метод ре-
шения кинетических уравнений для газовой смеси,
позволивший выявить основные законы движения
отдельных компонент в газовой смеси.

Наряду с многогранной и плодотворной на-
учной деятельностью, В. В. Струминский всегда
уделял большое внимание подготовке научных
кадров. Он участвовал в создании Московского
физико-технического института и с 1948 г. рабо-
тал в нем профессором, заведующим кафедрой.
Несколько лет Владимир Васильевич преподавал
в Новосибирском государственном университете.
Он воспитал много молодых ученых, специали-
стов в разных областях механики жидкости и газа,
прикладной аэродинамике. Многие его ученики
руководят основными направлениями в научно-
исследовательских институтах страны.

В. В. Струминский – один из основателей
научной школы по устойчивости и турбулентно-
сти гомогенных и гетерогенных жидкостей. На-
чиная с 1994 г., ежегодно проводятся конферен-
ции по научным темам школы, с 1996 г. эти кон-
ференции стали международными.

За многолетнюю плодотворную научно-органи-
заторскую деятельность В. В. Струминский награж-
ден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», Красной Звезды и медалями.

Н. И. Гуменная
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80 лет со времени создания в Новониколаевске общества «Друг детей» (1924)

У важного и благородного дела – заботе о
детях – есть своя история. В 1920 г. Сибревком, пре-
одолевая тяжелое наследие гражданской войны –
детскую беспризорность, принимает решение о бес-
платном питании всех детей до 14-ти лет незави-
симо от материального и социального положения
родителей, о расширении сети детских садов и яс-
лей. Регулярно на рассмотрение Сиббюро ставит-
ся вопрос о состоянии беспризорности и преступ-
ности среди несовершеннолетних. По результатам
медицинского обследования школьников предста-
ла неутешительная картина: здоровых детей –
38,4%, больных – 61,6%, из них малокровных –
56,2%. Состояние здоровья детей дошкольного
возраста было еще более неудолетворительным. В
связи с этим ставилась задача оздоровления детей
всех возрастов от младенцев до подростков. Для ре-
шения этих задач наряду с деткомиссиями по стра-
не стали создаваться пролетарские общественные
организации «Друг детей».

Новониколаевское (Новосибирское) отделе-
ние Всероссийского общества «Друг детей» обра-
зовано в апреле 1924 г. по инициативе секции
городского Совета по борьбе с детской беспризор-
ностью. Его основными задачами являлись орга-
низация помощи беспризорным детям, профилак-

тика преступности несовершеннолетних, защита и
охрана прав детей, в том числе борьба с жестоким
обращением родителей и педагогов с детьми. Ста-
вилась также задача формирования и внедрения
системы воспитания достойной рабочей смены.
Руководило работой общества правление, избран-
ное на общем собрании членов. Располагалось оно
по ул. Трудовой, 3а, а затем по ул. Семипалатин-
ской, 26. Первоначально в его состав входило
17 человек. Первичной организацией общества
являлась ячейка членов общества «Друг детей»
предприятия, организации, техникума, школы.
В начале своего существования различные органи-
зации общества проводили работу на свое  усмот-
рение, по мере необходимости и возможности.
С октября 1925 г. работа правления начинает
носить плановый характер, создаются секции:
социально-воспитательная, агитационно-проган-
дистская и по изысканию средств. Общество ста-
вило перед собой все более сложные задачи: изыс-
кание источников дохода для увеличения средств,
обследование работы детских домов, устройство
беспризорников, ведение разъяснительной рабо-
ты. Средства общества «Друг детей» состояли из
пожертвований по подписным листам, распрост-
ранения билетов на благотворительные спектак-
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ли, средств от продажи листовок, литературы,
значков, сбора утильсырья (бумаги, тряпок, желе-
за), организации субботников – с отчислением за-
работанных денег обществу.

В 1924 г. общество насчитывало 5 тыс. чел.
и 135 ячеек, в 1928 г. – 5914 чел. и 110 ячеек.
В 1928 г. принят Устав общества, зарегистриро-
ванный в Новосибирском окружном администра-
тивном отделе 16 октября 1928 г. Устав содер-
жал следующие основные положения: «Новоси-
бирское окружное общество «Друг детей» есть
добровольное объединение трудящихся, которое
в целях всемерного улучшения и оздровления
быта детского населения ставит своей задачей:
а) предупреждение детской беспризорности и
борьбу с таковой силами и средствами общества;
б) содействие хозорганам, ведущим работу по улуч-
шению жизни детей и по борьбе с детской беспри-
зорностью и безнадзорностью; в) вовлечение ши-
роких трудящихся масс в работу по улучшению
жизни детей и в деле борьбы с детской беспризор-
настью». Каждый член общества платил членские
взносы: с зарплаты до 50 руб. – 5 коп., 100 руб. –
10 коп., 175 руб. – 20 коп., 250 руб. – 30 коп., свы-
ше 250 руб. – 50 коп.; домашние хозяйки, красно-
армейцы – 5 коп., учащиеся школьники – 2 коп.
Юридические члены общества платили 60-100 руб.
в год «смотря по мощности». Стоимость членско-
го билета для членов ячейки составляла 12 коп.

Общество руководствовалось «Единым пла-
ном работы по ликвидации беспризорности и борь-
бе с безнадзорностью в крае», в котором рекомен-
довалось «в каждой школе, педвузе, техникуме,
ФЗУ организовать ячейку «Друг детей», чтобы все
мероприятия ОДД (общества «Друг детей») про-
водились через них». Согласно намеченному пла-
ну, на местах организовывались «культпосты» по
охране детства при школах, заводах, детсадах, совхо-
зах, МТС, колхозах; работу там проводили «культ-
армейцы» – представители партийных, комсомоль-
ских, профсоюзных организаций и педагоги.
Посты создавались на определенных участках го-
рода, у мест скопления беспризорных (кино, клу-
бы, вокзал, столовые) для «систематического сня-
тия с улицы беспризорных детей, борьбы с торгов-
лей со стороны малолетних, борьбы с пьянством
среди детей и подростков».

Общество организовывало «детучреждения»
(детясли, детплощадки, деточаги), занималось их
оборудованием и организовывало питание. В ве-
дении общества были детские сады артелей, ясли
«Черемошник», «деточаг Соцгородка», сапожная
мастерская, Бугринский интернат и др. Повсе-
местно осуществлялся «медсаннадзор учрежде-
ний, организовывалась своевременная медпомощь
детям и подросткам, охрана детского труда в рабо-

чее время, охрана труда кормящих матерей и бе-
ременных женщин». Велось шефство над детски-
ми домами, детскими колониями и т.д. Общество
постоянно искало новые формы работы, привле-
кало общественные средства и силы. В 1928 г.
было организовано конфетное производство при
правлении Новосибирского общества «Друг де-
тей», которое выпускало более 14 видов конфет:
карамель, монпасье, ирис, тянучки, снежные тру-
бочки и др. Особенно активно и разнообразно
проводилась работа в 1929-1930 гг. Летом на сред-
ства общества были организованы детская пло-
щадка на 100 чел., детский сад на 50 мест, вечер-
няя детская комната на 20-25 мест для обслужи-
вания матерей-одиночек.

В ноябре 1930 г. начали работу «Курсы ху-
дожественно-прикладной промышленности». Пе-
ред курсами стояла задача изыскивать и зара-
батывать средства на создание отдельной груп-
пы из подростков с оплатой им стипендии от
прибыли. В мастерской художественно-приклад-
ной промышленности общества «Друг детей»,
располагавшейся на углу улиц Семипалатин-
ской и Каменской, в течение года обучалось 37
учениц на отделениях: кройки и шитья (теория
и практика), художественной вышивки, француз-
ских цветов и отделки. В детдомах члены об-
щества «Друг детей» организовывали и прово-
дили слеты бывших воспитанников, обучавших-
ся в фабрично-заводских училищах и работающих
на производстве. Создавалась и дошкольная ко-
операция «Смена пионеру».

Постановлением райкома ВКП(б) 25 авгу-
ста 1930 г. был созван Краевой съезд общества.
На съезде отмечалось, что общество «Друг детей»
должно помочь в перестройке быта женщин, дав
возможность матери-работнице стать к станку,
оторвать крестьянку от ее мелких домашних за-
бот, привлекая тем самым к активному участию
в колхозном строительстве. Общество «Друг де-
тей», помогая ликвидации беспризорности, долж-
но способствовать и общественно-политическому
росту женщины-матери. Следующая задача –
это «привлечение общественности к перестрой-
ке школы в политехническую, путем прикрепле-
ния школ к фабрикам, заводам, колхозам и совхо-
зам – каждая ячейка должна помочь работу шко-
лы увязать с производством». Это должно дать
новые кадры будущих рабочих. В своей деятель-
ности общество «Друг детей» активно использо-
вало не только свои печатные издания – журна-
лы «Друг детей» и «Огонек», – но и краевые,
районные газеты и журналы. В статьях коррес-
понденты общества рассказывали о своей работе,
о тех кому необходима помощь, о недостатках, де-
лились опытом. Были среди корреспондентов и
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дети, в детучреждениях организовывались круж-
ки «деткорров», проводились их слеты. Свою ра-
боту общество вело в тесном сотрудничестве с
крайоно, крайздравом, Сибдеткомиссией и др.

В 1931 г. члены общества активно прини-
мали участие в распространении билетов 4-й ве-
щевой лотереи Деткомиссии при ВЦИК. Все
вырученные суммы от реализации лотерейных
билетов поступали в общий фонд низовых дет-
комиссий, которые перенаправляли их организа-
циям и обществам, работающим с детьми, в том
числе и обществу «Друг детей». Показательны и
сами выигрыши этой лотереи: наиболее крупный,
стоимостью 3000 руб. – автомобиль, затем порт-
сигар золотой и часы золотые по 2000 руб., а так-
же баян, отрезы на костюм, туфли парусиновые,
шарфы, варежки, носки, мячи, бусы, носовые плат-
ки и др. В 1932 г. была организована Западно-
Сибирская Сталинская дошкольная эстафета по
работе с дошкольниками – для привлечения вни-
мания общественности к улучшению быта самых
маленьких детей. К этой работе в обществе при-
влекались самые достойные партийцы, комсо-
мольцы и члены профсоюза. За активную рабо-
ту члены общества поощрялись премиями:
1-я премия – поездка в Москву для знакомства с
работой детских учреждений; 2-я премия – поезд-
ка на Урал; третья премия – библиотека художе-
ственной литературы на сумму свыше 50 руб.;
активисты награждались грамотами.

Члены общества «Друг детей» вели постоян-
ную хозяйственно-педагогическую работу в за-
крепленных за ними детских домах, интернатах,
трудколониях и т.д. В школах организовывались
ячейки «Юных друзей» общества. В ячейки вхо-
дило не менее десяти человек «культармейцев».
Школьные ячейки взяли на себя проведение все-
обуча, борьбу с второгодничеством, организацию
питания горячими завтраками, снабжение бедней-
ших детей обувью и одеждой, учебными пособи-
ями, подвоз детей в школу, а также повышение
квалификации учителей, внедрение санитарных
навыков в быт взрослых и детей. Между школа-
ми и предприятиями заключались договора о
взаимной помощи в работе. Предприятия брали
на себя организацию мастерских в учебных за-
ведениях, ремонт зданий и инвентаря, игрушек,
организацию катков и спортивных площадок,
уборку участков, посадку деревьев и кустарников,
починку обуви и одежды. Организовывался вывоз
ребят в лагеря, дома отдыха, санатории; устраива-
лись летние оздоровительные площадки, где про-
водились игры на воздухе, развивающие ловкость,
находчивость, сообразительность; физически ук-

реплялось здоровье детей, чему способствовали
игра в городки, лапта, купание, отдых на песке;
проводились познавательно-оздоровительные
прогулки «по чистому воздуху: сбор грибов, ягод,
лекарственных трав». Итог такой масштабной
работы подвел пленум Сибдеткомиссии, рассмат-
ривавший вопрос о выполнении постановления
правительства от 20 ноября 1930 г. по борьбе с
детской беспризорностью и безнадзорностью, где
отмечалось, что «беспризорность в Запсибкрае по
состоянию на 1 января 1932 г. в основном лик-
видирована». Однако деятельность общества на
этом не закончилась, росли ее масштабы.

В 1934 г. общество «Друг детей» уже име-
ло свой санаторий, располагавшийся около лагеря
Осоавиахима за 2-й Ельцовкой. Создавали санато-
рий всем миром: «Союзтранс» предоставлял маши-
ны; фабрика «Стандарт» – мебель; «Крайплодовощ-
торг» – бочку варенья, бочку повидла, овощи, яго-
ды, картофель; «Акорт» – ведра, тазы и кастрюли.
Для ребят сшили майки, сарафаны, халаты, юбки,
панамы, обувь и др. Первый сезон открылся 5 июня
1934 г., приехало 73 ребенка, во второй сезон отды-
хало 100 детей. Основным показателем работы са-
натория являлась прибавка в весе: в среднем дети
поправились более чем на 2 кг. В качестве лечеб-
ных мероприятий с детьми проводились солнечные
и воздушные ванны, обтирания и купания. Кроме
того, больным и ослабленным детям назначалось
усиленное питание. За время пребывания в сана-
тории все ребята значительно окрепли...

Членами общества «Друг детей» проделана
большая работа по содействию ликвидации детс-
кой беспризорности. Задачи, поставленные перед
обществом, были в основном выполнены. 1 августа
1935 г. состоялось заседание президиума краевого
Совета общества «Друг детей», которое на основа-
нии постановления ВЦИК от 1 июля 1935 г. при-
няло решение «о ликвидации общества «Друг
детей» к 15 августа 1935 г.». Общество «Друг
детей» как общественная пролетарская организа-
ция мобилизовало широкие массы трудящихся
города и деревни для развертывания работы с
детьми, охраны здоровья детей и подростков, за-
щиты детства. Общество стало инициатором дел,
направленных на улучшение жизни детей и под-
ростков, следило чтобы общественно-полезная ра-
бота сочеталась с оздоровительной. Оно, «как ни-
кто другой было заинтересовано созданием лучших
условий для ребенка». Члены общества проводи-
ли огромную агитационно-пропагандистскую ра-
боту. Таким образом, формировалось обществен-
ное мнение, ориентированное на более вниматель-
ное и заботливое отношение к детям.

Т. И. Плоскоголовая
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1 мая – 70 лет со дня открытия первого сезона в областном театре кукол, созданном в 1934 г.
при Новосибирском театре юного зрителя как кукольный театр «Петрушка»
(Новосибирск: Энцикл. – С. 858; Цыплаков И. Ф. Краткая историческая эн-
циклопедия Новосибирска. – С. 86, 135; Веч. Новосибирск. – 1999. – 1 мая. –
С. 3; ГАНО. Ф.Р-1722; Ф.Р-1491)

1/2 мая – 80 лет со времени введения в Сибирском крае, в т.ч. в Новониколаевской губернии
времяисчисления по международной системе часовых поясов. Постановление
Сибревкома от 22 апреля 1924 г. «О проведении декрета СНК от 15 марта 1924 г.
«О введении счета времени по международной системе часовых поясов»» гла-
сило: «[…] 1. Предложить Губисполкомам установить точное разделение губер-
ний в отношении исчисления времени согласно декрета от 8-го февраля 1919 г.
2. В полночь с 1-го на 2-е мая с.-г. перейти на исчисление времени по поясной
системе согласно 3 и 4 пунктов декрета от 15 марта с.-г., т.е. поставить во всех
правительственных учреждениях и предприятиях часы так, чтобы они в 2 часа
ночи Московского времени показывали целое число часов, равное номеру соот-
ветствующего пояса, а именно: в 2 часа Московского времени в 5-м поясе дол-
жно быть 5 часов утра, в 6-м – 6 часов утра и 7-м – 7 час. утра и т. д. 3. С того
же 2-го мая перейти на исчисление суток от 0 до 24-х часов, принимая за нача-
ло суток полночь». В соответствии с постановлениями Сибревкома и губиспол-
кома (от 23 апреля 1924 г.), в Новониколаевской губернии было введено двух-
поясное времяисчисление: левый берег Оби отнесен к пятому часовому поясу
(кроме левобережной полосы шириной в 10 верст), а правый берег – к шестому
(Протоколы Новониколаевского губисполкома. – 1924. – № 51. – С. 17; Собр.
узаконений. – 1924. – № 32. – Ст. 287; Сов. Сибирь. – 1924. – 24 апр. – С. 4;
Там же. – 25 апр. – С. 4; ГАНО. Ф.Р-1133)

3 мая – 75 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ Метелицы Алексан-
дра Яковлевича (1929), радиожурналиста Государственной телевизионной и
радиовещательной компании «Новосибирск» (Новосибирск: Энцикл. – С. 522;
ГАНО. Ф.Р-1823)

4 мая – 70 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук профессора Чулкиной
Валентины Андреевны (1934), ученого в области защиты растений, заслуженного
деятеля науки РФ. В 1971-1992 гг. В. А. Чулкина работала в Сибирском НИИ
земледелия и химизации сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ, с 1992 г. – в Ново-
сибирском аграрном университете. Создала школу сибирских фитопатологов1

8-11 мая – 80 лет со времени проведения в Новониколаевске I Сибирской краевой конферен-
ции РКП(б) (1924). Конференция избрала Сибирский краевой комитет РКП(б),
заменивший Сиббюро РКП(б) в качестве общесибирского руководящего партий-
ного органа. Первым секретарем Сибкрайкома избрали С. В. Косиора
(1889-1939). Участники конференции, и, в их числе, председатель ЦИК СССР
М. И. Калинин, присутствовали на митинге в честь закладки здания городской
электростанции, позже получившей имя М. И. Калинина (ныне ТЭЦ-1) (Ново-
николаевская губерния – Новосибирская область, 1921-2000. – С. 32; Сов. Си-
бирь. – 1924. – 9 мая. – С. 1, 2; Там же. – 10 мая. – С. 2 – 4; Там же. – 11 мая. –
С. 2 – 3; Там же. – 14 мая. – С. 2; ГАНО. Ф.П-2; Ф.П-5а)

1 Информацию о профессоре В. А. Чулкиной предоставили А. Н. Власенко и Е. Д. Кондратьева, директор и ученый

секретарь СибНИИЗХима



51

М

А

Й

9 мая – 15 лет со дня проведения первого концерта новосибирского ансамбля песни и пляс-
ки «Чалдоны» (1989) (Левобережный навигатор. – 2000. – 19 мая. – С. 3)*

16 мая – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Иноземцеву Аки-
му Ивановичу (1914-1944), уроженцу с. Нижний Чулым Здвинского района (Звез-
ды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 145; ГАНО. Ф.Р-1451; Ф.П-5а)

17 мая – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Некрасову Нико-
лаю Васильевичу (1915-1968; уроженец с. Верх-Алеус Ордынского района) и
Подневичу Валентину Афанасьевичу (1923-1943; жил в Новосибирске) (Звезды
доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 230 – 231, 272; ГАНО. Ф.Р-1451)

Май – 20 лет с начала создания Музея истории судоходства в Сибири имени А. П. Морозова
при Новосибирской академии водного транспорта (1984)1

22 мая – 60 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств России Ерасека Георгия
Вячеславовича (1944), главного балетмейстера Новосибирского академического
молодежного театра «Глобус», руководителя студии пластики для одаренных
детей и молодежи, созданной в театре в 1989 г. До средины 1980-х гг. – солист
балетной труппы Новосибирского академического театра оперы и балета2

(Новосибирск: Энцикл. – С. 296; ГАНО. Ф.Р-1491)

24 мая – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Ушакову Алексан-
дру Кирилловичу (1920 г. р.). До войны жил в Новосибирске (Звезды доблести
ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 356; ГАНО. Ф.П-5а)

25 мая – 80 лет со дня рождения заслуженного работника высшей школы России, профессо-
ра Соловьевой Екатерины Ивановны (1924), заведующей кафедрой Новосибир-
ского государственного педагогического университета, ректора НГПИ в 1981-
1988 гг., академика Международной академии педагогических наук (Сибирь в
лицах. – С. 241 2-й паг.; ГАНО. Ф.Р-1596)

Май – 75 лет со времени образования Новосибирского района (1929). В 1932-1939 гг. район
дважды упразднялся и вновь создавался. В третий и последний раз образован
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г.*

Май – 75 лет с начала деятельности Новосибирской и Омской аэростанций по обслужива-
нию воздушной линии Москва – Иркутск. Май 1929 г. – официальная дата
рождения гражданской авиации Западной Сибири (Веч. Новосибирск. – 1998. –
21 апр. – С. 4)

1 По информации из Музея

2 Информация о дате рождения предоставлена отделом маркетинга театра «Глобус»
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15 лет со дня проведения первого концерта
новосибирского ансамбля песни и пляски «Чалдоны» (1989)

Ансамбль музыки, песни и танца «Чалдоны»
создан в 1989 г. из профессиональных музыкан-
тов, танцоров и певцов, а в 1993 г. получил ста-
тус государственного. Организовала коллектив
залуженный работник культуры Российской
Федерации композитор Светлана Смоленцева.

Родилась Светлана Васильевна на Волге, в
Ярославле, в семье ей привили любовь к музыке.
Она занималась в школьном духовом кружке,
училась играть на фортепиано и баяне в музы-
кальной школе. После окончания Московского
института культуры, где она получила диплом
хормейстера, С. Смоленцева долго работала в
художественной самодеятельности, пела в Сибир-
ском народном хоре, потом выступала как автор-
исполнитель своих песен. Много гастролируя с
концертами по деревням и городам, занимаясь
фольклором, встречаясь со зрителями, Светлана
Смоленцева почувствовала, что люди тянутся к
народной песне, «скучают без русской культуры».

В 1989 г. она собирает молодых музыкантов
и воплощает свою мечту, создает коллектив, кото-
рый единственный в России работает в жанре на-
родной музыкальной драмы. Исполнителей при-
шлось искать по всему сибирскому региону, так как
Смоленцева подбирала в коллектив профессиона-
лов, своих единомышленников, людей, с душой от-
носящихся к делу. Удивителен этот коллектив тем,
что в наше трудное время девятнадцать энтузиа-
стов, имеющих консерваторское или среднее музы-
кальное образование, уволились со своей работы и,
полгода не получая ни копейки, создали свой те-
атр. В нем работали артисты из Абакана, Кемеро-
ва, Барнаула, Томска, Новосибирска.

Сейчас основной творческий состав представ-
ляют двадцать пять молодых танцоров и музыкан-
тов. В репертуаре коллектива народные танцы,
игровые сценки из жизни сибиряков, русские, бе-
лорусские, украинские и казачьи песни, авторские
произведения С. Смоленцевой. В 1996 г. был по-
ставлен музыкально-драматический спектакль
«Степан Разин» по роману В. Шукшина «Я при-
шел дать вам волю».

«Чалдоны» – это не просто ансамбль песни
и танца, это театрализованное народное представ-
ление, которое опирается на фольклорные тради-

ции. По духу своему и широчайшей зрительской
аудитории коллектив справедливо называют на-
родным театром. В своем творчестве они пыта-
ются возродить дух русского, сибирского песен-
ного фольклора. Каждый музыкант ансамбля
умеет играть на таких инструментах, как дудка,
жалейка, гусли. Артисты ансамбля хотят, чтобы
исконно русское искусство было понято и воспри-
нято всеми поколениями.

Коллектив пользуется популярностью у зри-
телей города, области, хорошо известен в России
и за рубежом. Многочисленные гастроли в райо-
ны Новосибирской области всегда проходят при
полных залах. Артисты стараются «дать сельс-
ким зрителям как можно больше». «Наша мис-
сия на земле такая», – говорит руководитель
«Чалдонов» С. Смоленцева. Состоялись гастроль-
ные поездки в Томск, Кемерово, Барнаул.

Первые зарубежные гастроли прошли в
Швейцарии (1991). Тур организован швейцарским
концерном «Зульцер-Рюти». Затем – Румыния
(1992). Потом двухмесячные гастроли во Франции
(1993), где коллектив выступил на X Международ-
ном фестивале фольклорной музыки и с концер-
тами проехал по всей Франции. В 1994 г. состоя-
лась вторая поездка ансамбля во Францию на
фестиваль в город Геньен. Ансамбль признали
лучшим из 69 национальных групп и награди-
ли почетной грамотой и медалью фестиваля.
Дважды ансамбль «Чалдоны» побывал в Китае.
В 1996 г. музыканты дали концерт в Сычуань-
ском зале Всекитайского собрания народных пред-
ставителей в центре Пекина. А в 1998 г. коллек-
тив выступил наVI Азиатском фольклорном фе-
стивале и 29-й Всемирной ассамблее в Китае, где
получил высочайшую оценку своего творчества.

В 1997 и 1999 гг. ансамбль «Чалдоны» уча-
ствовал во всероссийском фестивале «Реки друж-
бы» в Томске. В 1998 г. коллектив пригласили
на российский фестиваль «Казачий круг», где он
награжден почетной грамотой.

Ансамбль «Чалдоны» развивается как театр
музыки, песни и танца. Каждый концертный но-
мер коллектива связан общим сюжетом, динами-
чен, имеет неожиданную развязку, переходящую
в следующий сюжет. В программе ансамбля «ве-

9
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черошние» песни, казачьи, «сувенирные», цыганс-
кие, «ретро» и популярные народные мелодии.

За годы своего существования ансамбль
«Чалдоны» заслужил репутацию подлинно на-

родного и высокопрофессионального коллектива.
Концерты «Чалдонов» отличаются темперамен-
том и накалом, щедростью и энергией, огромной
любовью к своему искусству и зрителю.

Т. В. Попова

ПОЗДРАВЛЯЕМ! // Веч. Новосибирск. –
1999. – 29 июня. – С. 3.
О новосибирцах, награжденных премиями мэрии.

В числе награжденных премией «Человек года» –
С. В. Смоленцева.

СМОЛЕНЦЕВА С. В. Светлана Смоленцева:
«Болею за Отчизну…»: [Беседа] / Вел В. Жу-
равлев // Сов. Сибирь. – 1997. – 15 окт. – С. 6.
Художественный руководитель – о коллективе.

СМОЛЕНЦЕВА С. В. «Чалдоны» поют, что-
бы люди оставались людьми: [Беседа] / Вела
А. Лапина // Дарование. – 1997. – № 3. –
С. 66 – 68: ил.

ТАРАСОВА М. «Чалдоны» о Франции и о
себе // Молодость Сибири. – 1994. – № 5. –
С. 18.

ВЕНЦИМЕРОВА Т. «Все мы дети России, все
мы корни ее» // Веч. Новосибирск. – 1992. –
7 февр. – С. 5: ил.

СТРИКУН О. «Чалдоны» едут за границу //
Веч. Новосибирск. – 1991. – 21 янв. – С. 8: ил.
БУШУЕВ Н. И. Письмо внуку: Заметки о
пережитом. – Новосибирск: Горница, 1997. –
110 с.: ил., портр.
Автор – работник культуры г. Новосибирска. На
с. 107 – 109 – о С. В. Смоленцевой.
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75 лет со времени образования Новосибирского района (1929)

В первый раз район образован в мае 1929 г.
В него вошли территории упраздненных Камен-
ского и Бугринского районов. В марте 1932 г.
район как административная единица упразднен.
Часть сельсоветов из его состава вошла в Алек-
сеевский (Мошковский), Коченевский и Ордынс-
кий районы, 12 сельсоветов подчинено Новоси-
бирскому горсовету. В январе 1935 г. на базе по-
следних вновь образован Новосибирский район.
В декабре 1935 г. – снова упразднен. Его терри-
тория вошла в административно-территориаль-
ное образование, получившее официальное назва-
ние «г. Новосибирск с присоединенной к нему
сельской местностью». В очередной и последний
раз район образован Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г. В него
вошли 12 сельских Советов и один поселковый

Совет (Бердский), подчиненных Новосибирскому
горсовету, сельсовет из состава Мошковского рай-
она и одна деревня из Ирменского района.

Новосибирский район создавался как обра-
зование, основным предназначением которого
должно было стать производство сельхозпродук-
ции для продовольственного обеспечения Ново-
сибирска. Значение района в продовольственном
снабжении города возросло в годы Великой Оте-
чественной войны. 20800 жителей района призва-
но в армию, 2065 человек из них погибло, пропа-
ло без вести, умерло от ран. За период войны и
послевоенные годы награждено орденами и ме-
далями 2727 жителей района.

В послевоенное время район прошел через
серию организационно-хозяйственных и админи-
стративно-территориальных преобразований. В на-
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чале 1950-х гг. произошло укрупнение колхозов,
число которых сократилось более чем в два раза.
В 1954 г. району передана часть территории
упраздненного в связи с заполнением Обского
водохранилища Ирменского района. В апреле
1957 г. Президиум Верховного Совета РСФСР
принял решение перенести центр района в р.п.
Чемской. В марте 1958 г. райцентром снова ут-
вержден Новосибирск. В начале 1958 г. ряд на-
селенных пунктов района (поселок гидростроителей,
Верхние и Нижние Чемы, Матвеевка, Нижняя
Ельцовка, Чербузы) вошли в состав новообразован-
ного Советского района г. Новосибирска. В марте
1963 г. район укрупнили за счет семи сельсоветов
Коченевского района и двух сельсоветов Мошковс-
кого района, включая р.п. Коченево, Обь и Чик.
В январе 1965 г. западная часть района отошла к
вновь образованному Коченевскому району, в марте
1972 г. восточная часть – к Мошковскому району.

Параллельно с административными рефор-
мами развивалась экономика района и, прежде
всего, пригородное сельское хозяйство. Существен-
но увеличились капиталовложения. В 1970-е –
начале 1980-х гг. построены крупные птицефаб-
рики, Кудряшовский свинокомплекс. Все сельхоз-
предприятия района отличались рентабельностью
и относительно высоким уровнем развития про-
изводства.

Значительную роль в поступательном разви-
тии сельского хозяйства играла аграрная наука.
В 1971 г. на территории района началось строи-
тельство научного городка Сибирского отделения
ВАСХНИЛ (РАСХН), названного Краснообском.
Ученые институтов СО ВАСХНИЛ занимались
внедрением многочисленных научных разработок,
оказывали консультативную помощь хозяйствам.
В 1978 г. в районе на базе Всесоюзного научно-
исследовательского института молекулярной био-
логии (ныне Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор») появил-
ся еще один научный городок – Кольцово.

В 1970-е – 1980-е гг. более существенное
внимание стало уделяться развитию социальной
сферы района, в том числе сельских населенных
пунктов. Строительство объектов соцкультбыта,
благоустроенного жилья, производственных поме-
щений, близость Новосибирска делали район при-
влекательным для мигрантов из ликвидируемых
«неперспективных» и периферийных сельских на-
селенных пунктов. В результате численность сель-
ского населения здесь не только не уменьшалась
из-за оттока коренного населения в город, но даже
увеличивалась. Несмотря на приток населения,
хозяйства района постоянно испытывали острую
нехватку кадров. Это объясняется увеличением

числа занятых в сфере обслуживания и маятни-
ковой миграцией. На работу в Новосибирск в на-
чале 1980-х гг. ездило более 14 тыс. сельских
жителей района. Большое количество трудоспо-
собных селян работало в расположенных на тер-
ритории района воинских частях. На сезонную не-
квалифицированную работу (прополка и уборка
овощей и картофеля) в больших количествах при-
влекались горожане, направляемые в совхозы по
разнарядкам городских властей.

В конце 1960-х и в 1970-е гг. произошло
резкое ухудшение экологической обстановки в
районе, которая характеризовалась относительно
высокой степенью загрязнения атмосферного
воздуха, почв, поверхностных и подземных вод.
Наиболее негативное влияние на нее оказывала
близость экологически неблагополучной агломе-
рации Новосибирска и его промышленных горо-
дов-спутников, включая Обь и Пашино. Речку
Иню загрязняли промышленные и коммуналь-
ные стоки Кузбасса и Тогучина. Качество воды
также ухудшалось в связи с нерациональным
использованием минеральных удобрений.

В начале 1990-х гг. Новосибирский район,
как и вся страна, вступил в полосу радикальных
политических и социально-экономических пре-
образований. Прежде всего, изменилась система
управления. До 1991 г. представительными орга-
нами власти в районе являлись райсовет, посел-
ковые и сельские Советы народных депутатов, а
исполнительными органами – соответствующие
исполкомы. В конце 1991 г. полномочия райис-
полкома были прекращены, его правопреемником
стала администрация Новосибирского района.
С 1993 г. функции поселковых и сельских Сове-
тов стали выполнять соответствующие админи-
страции. В 1996 г. в районе прошли выборы Со-
ветов депутатов органов местного самоуправле-
ния, а в январе 1997 г. районная администрация
преобразована в территориальную администра-
цию Новосибирского района.

Проводимые в 1990-е гг. радикальные пре-
образования противоречиво сказались на эконо-
мике и социально-культурной жизни района.
Сельхозпредприятия более чем в десять раз со-
кратили посевы картофеля и почти в пять раз –
овощей в открытом грунте. Из-за высоких цен на
тепловую энергию обанкротились производители
овощей в закрытом грунте. Произошел более чем
двукратный сброс поголовья крупного рогатого
скота. Существенно снизилось производство мо-
лока и мяса. Ухудшилось состояние материаль-
но-технической базы сельского хозяйства. В то
же время увеличилось производство зерна и осо-
бенно заметно (почти в два раза) – яиц.
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Промышленное производство в районе после
кризиса начала 1990-х гг. во второй половине деся-
тилетия приобрело положительную динамику. Чис-
ло крупных и средних предприятий увеличилось в
два раза. К традиционным отраслям промышлен-
ности (пищевой, стройматериалов, машиностроению
и металлообработке) добавились электроэнергетика,
химико-фармацевтическая, швейная. Число занятых
на производстве жителей выросло в 1,5 раза. Не-
смотря на постоянный недостаток финансирования,

в районе в основном сохранен потенциал учрежде-
ний образования и культуры, а в сфере здравоохра-
нения увеличились количество больничных коек,
численность врачей и среднего медперсонала, сни-
зилась общая (в т.ч. детская) смертность.

В 2000-2002 гг. в связи с увеличением про-
изводства сельскохозяйственной и промышлен-
ной продукции, ростом доходов населения соци-
ально-экономическая ситуация в районе несколь-
ко улучшилась.

В. А. Ильиных
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3 июня – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Васеву Михаилу
Александровичу (1919 г. р.; в 1930-х гг. жил в Новосибирске) и Хорькову Ми-
хаилу Гавриловичу (1919-1964; до прибытия на фронт жил в Новосибирской
области) (Книга памяти. Т. 1. – С. 125; Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 692;
Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 67; ГАНО. Ф.Р-1451; Ф.П-5а)

3 июня – 50 лет со дня преобразования поселка Карасук в город районного подчинения (Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1954 г.) (Ведомости Верхов.
Совета СССР. – 1954. – № 12. – С. 429; Ф.Р-1020. Оп.2)

10 июня – 40 лет со дня открытия автовокзала в Новосибирске (1964) (Веч. Новосибирск. –
1964. – 10 июня. – С. 1; ГАНО. Ф.Р-1400)

12 июня – 75 лет со дня рождения художника Гороховского Эдуарда Семеновича (1929).
В 1954-1973 гг. жил в Новосибирске (Художники народов СССР. Т. 3. – М.,
1976. – С. 132; ГАНО. Ф.Р-1742)*

12 июня – 60 лет со дня пребывания в Новосибирске вице-президента США Генри А. Уолле-
са (1944) (Сов. Сибирь. – 1944. – 14 июня. – С. 2)*

15 июня – 80 лет назад (1924) стартовал велосипедный пробег из Новониколаевска в Москву
во главе с руководителем велосекции клуба «Совработник» В. И. Беляевым.
Цель пробега – пропаганда велосипедного спорта (Веч. Новосибирск. – 1990. –
15 сент. – С. 5; Сов. Сибирь. – 1924. – 5 июня. – С. 9)

16 июня – 70 лет со дня пребывания в Новосибирской области участников челюскинской
эпопеи, следующих по железной дороге из Владивостока в Москву (1934). Были
организованы торжественные встречи, митинги на станциях Новосибирск—
Главный, Чик, Чулымская, Барабинская, Тебисская, Татарская. В память о со-
бытии Новосибирский горсовет переименовал улицу Межениновскую, прилега-
ющую к Вокзальной площади, в улицу Челюскинцев (Новониколаевская губер-
ния – Новосибирская область, 1921-2000. – С. 100; Сов. Сибирь. – 1934. –
17 июня. – С. 1; Ударник соцживотноводства (Чулым). – 1934. – 18 июня. –
С. 4; Коммуна (Барабинск). – 1934. – 18 июня. – С. 1; Коллектив. животновод-
ство (Чаны). – 1934. – 24 июня. – С. 4; Ударник-животновод (Татарск). – 1934. –
20 июня. – С. 2; ГАНО. Ф.П-3)

18 июня – 70 лет со дня открытия в Новосибирске парашютной вышки – первой в Западно-
Сибирском крае (1934) (Сов. Сибирь. – 1934. – 17 июня. – С. 4)

19-23 июня – 70 лет со времени проведения в Новосибирске первого краевого съезда писате-
лей Западной Сибири (1934) (Сов. Сибирь. – 1934. – 18 июня. – С. 4; Там же.
– 26 июня. – С. 4; ГАНО. Ф.Р-1595; Ф.П-3)

Июнь – 50 лет со времени ввода в эксплуатацию государственного союзного завода продоль-
но-строгальных станков (1954). Ныне – ОАО «Сиблитмаш» (Цыплаков И. Ф.
Краткая историческая энциклопедия Новосибирска. – С. 99; ГАНО. Ф.Р-1635.
Оп. 1)
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75 лет со дня рождения художника
Гороховского Эдуарда Семеновича (1929)

Воспоминания новосибирского писателя Е. Мельникова

об Эдуарде Гороховском и материалы его беседы с художником

Любители искусства наверняка помнят, какой
интерес в свое время вызвала выставка Эдуарда
Гороховского в Новосибирской картинной галерее.
На ней было представлено более сорока графичес-
ких работ и концептуальных фотографий. В 50-
70-х годах прошлого века Эдуард Гороховский жил
в Новосибирске и занимал очень значительное
место в художественной жизни города. Последние
20 лет его работы в Новосибирске не выставлялись.
За это время Эдуард Гороховский стал российским
концептуалистом мирового масштаба.

С Эдуардом Семеновичем я познакомился в
начале шестидесятых прошлого века. Были мы
молоды, общих интересов хватало, а потому и
сложились приятельские отношения. Но не толь-
ко. В те годы Гороховский иллюстрировал мно-
гие книги Западно-Сибирского книжного изда-
тельства. И делал это блестяще. И две мои книж-
ки для детей не миновали его благосклонности.
Чем очень горжусь. После переезда художника
в Москву встречи продолжались, естественно, не
так часто и, главным образом, в столице. Летом,
будучи в Москве, я позвонил Гороховскому, и мы
договорились встретиться в его мастерской. До
этого мы довольно долго не виделись. Рассказ
Эдуарда Гороховского показался интересным и
значительным, и я с удовольствием хочу позна-
комить с ним наших читателей.

– Я приехал в Новосибирск в пятьдесят чет-
вертом году, после окончания Одесского инженер-
но-строительного института. Получил диплом ар-
хитектора. И не думал здесь долго задерживать-
ся, сначала мне показалось довольно неуютно в
Сибири. Но когда прошли обязательные три года
отработки по распределению, оказалось, что я за-
держался в Новосибирске еще на семнадцать лет.
И нисколько не жалею об этом. Это были очень
интересные годы.

Конечно, все было непривычно, удивитель-
но. Город большой, безалаберный, с огромным ко-
личеством частных домов, с деревянной архитек-
турой. А тут еще началась зима с сильными мо-

розами, к которым я совершенно не был готов.
Все это немножко ошеломило меня.

Но город мне, как архитектору, был интере-
сен. Очень интересны образцы архитектуры,
особенно конструктивистского периода. Мне понра-
вилось деревянное зодчество. Как ни странно,
в Новосибирске, довольно молодом городе, оказались
потрясающие памятники деревянной архитектуры.
Я таких не видел даже в Томске, который славит-
ся деревянной архитектурой. Там больше резьба, а
вот подлинная деревянная архитектура с замеча-
тельными пропорциями, с несквозной резьбой меня
просто очаровала. Стояли эти здания в самом цент-
ре, уже тогда на них наступала каменная архитек-
тура. Сохранились ли сейчас?

А я с архитектурой расстался сразу, поняв,
что в нашей стране заниматься настоящей архи-
тектурой нет возможности. Существовали типо-
вые проекты, которые надо было «привязывать»
к конкретному месту. И ничего другого делать
не давали. Уже через два года после окончания
института я забыл, что такое архитектура, стал
заниматься книжной иллюстрацией, стал делать
станковую графику, много работал с акварелью...

Слушая Гороховского, я вспомнил его мастер-
скую на втором этаже здания на углу улицы
Свердлова и Красного проспекта, теперь там ху-
дожественное училище. На первом этаже распо-
лагался краеведческий музей, а на втором – Союз
художников, выставочный зал и мастерские ху-
дожников. Мастерскими их можно было назвать
с большой натяжкой – Гороховский располагал-
ся в вытянутой в длину каморке, больше похо-
жей на пенал, два с половиной метра в ширину,
пять в длину. За фанерной перегородкой мастерс-
кая Василия Титкова. Дверь напротив – в мастерс-
кую Спартака Калачева. Здесь же в 1967 году
прошла первая персональная выставка Эдуарда
Гороховского. Мне запомнились эстампы «Ново-
сибирск строится», «Дома на берегу Оби» и, ко-
нечно, парижская серия. К тому времени Горо-
ховскому по туристической путевке удалось по-

12
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бывать во Франции. Хороши были акварели
«Огни Новосибирска», «Старая улица в Каменке»
и бухарская серия. Обильно была представлена
книжная графика. Мне не нравится слово «ил-
люстрация». Художник – соавтор писателя. Его
рисунки дополняют, позволяют полнее понять
творческий замысел автора. Особенно удались Го-
роховскому рисунки к сказкам народов Сибири.
В частности, к книге «Ак-Чечек – Белый цветок».
В книжной графике Гороховский продолжал ра-
ботать и в последующие годы и собрал значитель-
ную коллекцию дипломов и призов международ-
ных, всесоюзных и республиканских выставок.

Вспомнилась мне и еще одна грань творче-
ства Эдуарда Семеновича, о которой он почему-то
не упомянул. В начале 60-х годов в городе откры-
лось молодежное кафе «Спутник», наискосок от
оперного театра, на первом этаже жилого дома по
улице Депутатской. Сейчас там, естественно, какой-
то банк. Открытие молодежного кафе было для
города огромным событием. Такое могло состоять-
ся только в период «оттепели». В «Спутнике»
устраивались неформальные встречи с художни-
ками, артистами, поэтические вечера. Кафе соот-
ветственно было и оформлено. Так вот, роспись
кафе выполнили художники Эдуард Гороховский,
Николай Гриднев и Геннадий Трошкин.

Послушаем дальше рассказ Эдуарда Горо-
ховского:

– В Новосибирске появились друзья, люди,
которые меня поддержали, помогли адаптировать-
ся и в дальнейшем сыграли в моей жизни боль-
шую роль. Это, в первую очередь, Николай Демья-
нович Грицюк, очаровательный человек и замеча-
тельный художник. Встреча с Грицюком, его
влияние было плодотворным и сильным. Считаю
его своим неофициальным учителем. В Академ-
городке была масса интересных людей: архитек-
торы Воля Иванов и Гена Трошкин. Дружил с
актерами Костей Захаровым, Валей Мороз. Слав-
ный человек и художник, искрометный Спартак
Калачев. Театральный художник Роберт Акопов,
который сейчас тоже в Москве, успешно работает
в театре, был художником-постановщиком в теат-
рах Америки, многих стран. На телевидении у
меня были замечательные друзья – Леня Сико-
рук, Вадя Гнедков и Вадя Сюмаков, Олеся Карма-
нова. До сих пор дружу с главным редактором
Западно-Сибирского книжного издательства Ви-
талием Минко. Он, когда бывает в Москве, оста-

навливается у меня. Всегда ему рад. Я о Новоси-
бирске всегда вспоминаю очень тепло, там прошли
мои лучшие молодые годы. Новосибирск много-
му научил. Во-первых, этот город с суровым кли-
матом и настоящими, сильными людьми сильно
повлиял на меня. Это мне помогает в жизни, в
трудных ситуациях переносить неприятные вещи
более стойко. Я думаю, что все, чем я обладаю, все
это заложено как фундамент в Новосибирске.

В семьдесят четвертом году переехал в Мос-
кву, где началась совсем другая жизнь, другой
круг художников.

Мне пришлось перестроить свое отношение к
искусству. Новосибирск все-таки очень далек от
центра. Москва для меня стала городом, в котором
проявились новые возможности, и я окунулся в эту
жизнь с головой, – начал очень много работать по-
другому. Было даже такое – хотел выбросить все
свои прежние работы. Настолько меня захватили
новые концепции, новые идеи в искусстве. К сча-
стью, мне не дала сделать это жена. Эти работы про-
лежали тридцать лет без движения. Сейчас я их
выставляю, они многим нравятся.

У меня есть каталог моей выставки в Берли-
не, где я выставлял старые работы наряду с новы-
ми. Они имели большой успех, некоторые даже
были куплены. Те, что сделаны в Новосибирске.
А в Москве начались выставки, сначала квартир-
ные. Потому что то искусство, которым мы зани-
мались, оно было неофициальным, непризнанным.

Открытых помещений для выставок наших
работ не было, приходилось выставляться в со-
мнительных местах, полулегальных, что пресле-
довалось властью. И если бы не перестройка, не
Горбачев, могло бы это кончиться не так хорошо,
как хотелось. Ну слава Богу, времена изменились,
и альтернативное искусство нашло себе место в
жизни и существует сейчас легально, не пресле-
дуется. Может быть, в каком-то другом отноше-
нии стало жить труднее, но в творческом – гораздо
легче и интереснее. Много езжу по миру, бывают
выставки в других странах, в Москве, в России, в
Америке, Австралии, Германии, в Швейцарии, в
Японии. У меня очень много выставок за грани-
цей. Пять работ в постоянной экспозиции Третья-
ковской галереи.

Что дальше? Я планов не строю. Моя жизнь
состоит из работы и выставок. И больше ничего
мне не нужно. Это и заполняет мою жизнь, яв-
ляется квинтэссенцией, сутью и всем остальным…

Е. Мельников, Э. Гороховский.

«Эдуард Гороховский: “Новосибирск – очень

крупная веха в моей жизни”»



59

И

Ю

Н

Ь

ЭДУАРД Семенович Гороховский: Кат.
выст. / Новосиб. отд-ние Союза художников
РСФСР; Новосиб. отд-ние Худож. фонда
РСФСР; Авт. вступ. ст. А. Бертик. – Ново-
сибирск, 1967. – [12] с., 13 л. ил.

КАРПУНИН Г. Ф. Фокус-мокус / Ил. Э. С. Го-
роховского. – Новосибирск: Кн. изд-во,
1990. – 20 с.: ил.

ГРИММ Я., ГРИММ В. Сказки / Ил. Э. С. Го-
роховского. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1985. – 271 с.: ил.

СКАЗКИ народов Сибири / Ил. Э. С. Горо-
ховского. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-
во, 1984. – 232 с.: ил.
КУБИЛИНСКАС К. А. Мы уже большие / Ил.
Э. С. Гороховского. – М.: Дет. лит., 1983. –
95 с.: ил.

ЭДВАРДС Д. Шалунья-сестричка: Повесть /
Ил. Э. С. Гороховского. – М.: Дет. лит.,
1981. – 96 с.

СМЕРДОВ А. И. Ай-толай: Поэмы по моти-
вам шор. эпоса / Ил. Э. С. Гороховского. –
Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1972. –
190 с.: ил.

ЭВЕНКИЙСКИЕ сказки / Ил. Э. С. Горохов-
ского. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во,
1971. – 134 с.: ил.

ГАРФ А. Л., КУЧИЯК П. В. Ак-Чечек –
Белый Цветок: Алт. сказки / Ил. Э. С. Го-
роховского. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн.
изд-во, 1967. – 132 с.: ил.

МЕЛЬНИКОВ Е., ГОРОХОВСКИЙ Э. С.
Эдуард Гороховский: «Новосибирск – очень
крупная веха в моей жизни»: Худож. с миро-
вой известностью вспоминает о двух десяти-
летиях, когда он работал в нашем городе //
Веч. Новосибирск. – 2002. – 12 нояб. – С. 11.

КЛЕЙНЕР И. Живописец и график // Веч.
Новосибирск. – 1967. – 21 окт. – С. 2: ил.

ВЕЛИЖАНИНА Н. Человек, город, ритм:
[Твор. портр.] // Веч. Новосибирск. – 1965. –
29 дек. – С. 3: ил.
ЛИТВИНОВ А. Где-то в околокартинном про-
странстве // Сиб. столица. – 2002. – № 4. –
С. 62: ил.
О персональной выставке в Новосибирской картинной

галерее.

МИНКО В. П. Гороховский Эдуард Семено-
вич // Новосибирск: Энцикл. – Новоси-
бирск, 2003. – С. 221: портр.

СИБИРСКИЕ огни: Лит.-худож. и обществ.-
полит. журн.: Указ. содерж., 1965-1980 гг. /
Новосиб. обл. науч. б-ка. – Новосибирск:
Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 215 с.
Работы Э. С. Гороховского см. по Именному указате-
лю (с. 169 – 195).

Литература



60

И

Ю

Н

Ь

60 лет со дня пребывания в Новосибирске
вице-президента США Генри А. Уоллеса (1944)

12 июня 1944 г. в помещении театра оперы
и балета состоялось собрание представителей об-
щественных организаций, научных и творческих
коллективов города Новосибирска. Главным го-
стем собрания стал вице-президент Соединенных
Штатов Америки господин Уоллес, который со-
вершал ознакомительную поездку по Сибири и
Казахстану. Он был тепло встречен собравшими-
ся, так как его визит в наш город совпал с откры-
тием второго фронта в Европе и первыми успе-
хами союзников на нем.

В течение долгого времени Красная Армия
в одиночку сражалась против германского вер-
махта, а также финских, итальянских, румынских,
венгерских и словацких дивизий. Правительства
США и Англии не спешили с открытием второ-
го фронта в Европе, который бы мог отвлечь на
себя часть сил Германии, облегчить положение
Советского Союза и способствовать быстрейше-
му окончанию войны, уменьшая количество ее
жертв. В декабре 1943 г., когда военные успехи
СССР уже предопределили будущее поражение
Германии, на Тегеранской конференции лидеров
«Большой тройки» союзники дали обещание от-
крыть второй фронт не позднее 1 мая 1944 г. Но
лишь 6 июня 1944 г. англо-американский десант
высадился на севере Франции.

Политические лидеры трех ведущих держав,
Сталин, Рузвельт и Черчилль, на тот исторический
момент смогли преодолеть старую вражду и борьбу
самолюбий во имя спасения от общей угрозы.
Некоторое потепление в отношениях между на-
шими странами, возросший мировой авторитет
Советского Союза сделали возможным посещение
вице-президентом Соединенных Штатов Амери-
ки нашей страны.

В речи, произнесенной Генри Уоллесом в
Новосибирске на русском языке, отмечены неве-
роятные успехи сибиряков в создании новой аг-
ропромышленной базы страны, небывалый дух
сибирского народа, проявившийся не только на
фронте, но и в тылу. Кроме того, вице-президен-
том была высказана необходимость в сотрудни-
честве двух стран не только в войне против гит-
леровской Германии, но и в послевоенное время,
а также отмечена важная роль СССР во Второй

мировой войне. Далее мы предлагаем текст речи
вице-президента США на собрании городской
общественности.

«Граждане! Возможность посещения ваше-
го города меня очень обрадовала. Его название
весьма знаменательно. К понятию Сибирь при-
соединено нечто новое.

Для каждого американца со словом Сибирь
ассоциировалось понятие о громадных, малона-
селенных пространствах, покрытых густыми ле-
сами, озерами и тундрой, стране с неисчерпаемы-
ми, но не разработанными богатствами, с сильны-
ми и долгими холодами. С Сибирью были также
связаны воспоминания о горе, страданиях, канда-
лах и об изгнании.

Долгие годы развитие Сибири шло очень мед-
ленно, не было заметно никаких перемен. И вот за
последние 15 лет картина магически изменилась.
В новом пионерском движении быстро были по-
строены и развились грандиозные фабрики и за-
воды, были проведены новые дороги, разработаны
новые рудники. Научно поставленные исследова-
ния открыли неожиданные пути для человеческо-
го гения, и новые типы машин на фабриках и в
земледелии начали применяться в Сибири, предве-
щая скорое повышение жизненного стандарта.

Можно сказать, что если климат Сибири не
изменился, то изменился дух населения. Война
ускорила это превращение. Сибирь, несмотря на
холодные зимы в некоторых ее частях, является
одной из немногих больших областей, оставших-
ся открытыми для пионеров.

Моя надежда на лучшее будущее значитель-
но окрепла, когда я увидел блестящее уменье, с
которым Сибирь была организована за последние
15 лет, благодаря которому она производит мак-
симальное количество земледельческих и фабрич-
ных продуктов с минимумом рабочих рук.

Особенно разительны цифры выпуска про-
мышленной продукции по Новосибирской обла-
сти. Если в 1930 году валовой выпуск промыш-
ленной продукции составил 215 млн рублей, то в
1943 году составил 5 млрд 238 млн рублей, или
увеличение в 24 раза.

Мне сказали, что общая продукция Сибири
возросла в 10 раз за последние 15 лет, и я бы хотел,

12
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чтобы население западных штатов Америки, в част-
ности Северной Дакоты, Монтаны, Вашингтона, а так-
же территории Аляски могли бы увидеть то, что я
увидел здесь во время моей поездки.

Северо-западная часть Соединенных Штатов

Америки и Сибирь имеют много общего, и я убеж-

ден, они могут многому научиться друг у друга. Со-

единенные Штаты должны понять, как надо инду-
стриализировать свои северо-западные области, так

же как вы поняли и индустриализировали Сибирь.

Мы в северо-западных штатах Америки ду-
маем, что проделали хорошую работу в области
земледелия в нашей стране, но вы здесь в Сиби-
ри, проделали прекрасную работу и в земледелии,
и в промышленности.

Как только текущая война закончится побе-
дой Советского Союза и его союзников над нена-
вистным врагом, весь мир должен будет вернуться

к усиленной мирной работе для восстановления
всего разрушенного и создания наилучших возмож-
ных условий жизни для всех свободных людей.

Тогда, так же как и во время войны, тесное
сотрудничество наших великих народов и их союз-
ников явится наилучшей гарантией успешности
трудов.

Залогом такого тесного сотрудничества меж-
ду нашими народами являются действия англо-
советско-американских войск на севере Франции,
в Италии и на советско-германском фронте».

Речь Г. А. Уоллеса была выслушана с огром-
ным вниманием. Заключительные слова речи при-
сутствующие встретили аплодисментами. После
собрания господин вице-президент присутствовал
на концерте, который дали оркестр и артисты Ле-
нинградской государственной филармонии и ар-
тисты театра имени Пушкина.

Ю. Г. Мартынова
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1 июля – 90 лет со дня открытия мужских гимназий в Каинске (ныне Куйбышев) и Новони-
колаевске (1914) (Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на
1916 год… – С. 80, 83 2-й паг.; ГАНО. Ф.Д-97)

1 июля – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Середкину Евге-
нию Александровичу (1922-1970). Уроженец г. Черепаново, с 1948 г. жил в
Новосибирске, работал в аэропорту, аэроклубе, на железнодорожной станции
Инская (Новосибирск: Энцикл. – С. 764; Звезды доблести ратной. – 2-е изд.,
испр. и доп. – С. 301 – 302; ГАНО. Ф.Р-1451)

2 июля – 70 лет со дня рождения почетного железнодорожника СССР, заслуженного работ-
ника транспорта РФ Демина Владимира Ивановича (1934), начальника Ново-
сибирского метрополитена в 1988-2000 гг., почетного академика Межрегиональ-
ной академии науковедения (Сибирь в лицах. – С. 222 2-й паг.; Григорьев Ф.
Честная книга, или Новосибирск: истеблишмент в лицах. Т. 1. – С. 147)

3 июля – 80 лет со дня рождения Солодова Петра Александровича (1924-1973), одного из
родоначальников авиамоделизма в Новосибирске, чемпиона мира (1949), одного
из первых чемпионов Советского Союза (1939), 4-кратного чемпиона Советско-
го Союза (Новосибирск: Энцикл. – С. 816)

3 июля – 30 лет со дня выхода Приказа Министерства цветной металлургии СССР № 326
«О создании Новосибирского электродного завода» (1974; пос. Линево Иски-
тимского района)1 (Искитим. газ. – 1995. – 8 авг. – С. 1; ГАНО. Ф.Р-2080. Оп.1.
Д. 60. Л.1)

6 июля – 10 лет со дня принятия закона «О законодательной деятельности в Новосибирской
области» (Решением четвертой сессии областного Совета депутатов от 6 июля
1994 г.). Закон устанавливает право законодательной инициативы, порядок
рассмотрения, принятия и введения в действие законов Новосибирской области
(Сборник нормативных и правовых актов Новосибирской области, 1994-1995. –
Новосибирск, 1997. – С. 35 – 41; ГАНО. Ф.Р-700. Оп.1. Протоколы IV сессии
Облсовета (первого созыва))

12 июля – 55 лет со дня рождения народной артистки РФ Ивановой Халиды Ивановны (1949),
актрисы новосибирского драматического театра «Старый дом»2 (ГАНО. Ф.Р-1730)

13 (1) июля – 130 лет со дня рождения академика Скочинского Александра Александрови-
ча (1874-1960), ученого в области горного дела, первого председателя президиу-
ма Западно-Сибирского филиала АН СССР (1944-1951) (Большая советская эн-
циклопедия. Т. 23. – 3-е изд. – М., 1976. – С. 526; Сб. постановлений Совнар-
кома СССР. – 1943. – Т. 4. – № 1149. С. 202; ГАНО. Ф.Р-231; Ф.П-269)*

17 июля – 80 лет со дня рождения академика РАМН Казначеева Влаиля Петровича (1924),
почетного жителя Новосибирска, советника при дирекции Научного центра кли-
нической и экспериментальной медицины СО РАМН. Один из организаторов и
председатель Сибирского филиала АМН СССР (ныне – Сибирское отделение
РАМН) в 1970-1980 гг., директор НИИ общей патологии и экологии человека СО
РАМН в 1970-1998 гг., ректор Новосибирского государственного медицинского
института в 1964-1971 гг. (Сибирь в лицах. – С. 577 2-й паг.; ГАНО. Ф.Р-2063;
Ф.Р-2081)*

1 Из Приказа: «Приказываю […] 1. Создать Новосибирский электродный завод. 2. Обеспечить завершение строи-
тельства […]»

2 Информация о дате рождения получена в театре «Старый дом»
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17 июля – 75 лет со дня рождения академика Годунова Сергея Константиновича (1929), со-
ветника РАН. В 1969-1980 гг. работал заведующим отделом Вычислительного
центра СО АН СССР, в 1980-1999 – в Институте математики СО АН (в т. ч. –
заместителем директора) (Новосибирск: Энцикл. – С. 207)

17 июля – 30 лет со дня проведения в Новосибирске учредительной конференции областной
организации Всероссийского добровольного общества любителей книги (1974)
(Веч. Новосибирск. – 1974. – 17 июля. – С. 1; ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2)

18 июля – 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники РФ Хрулева Ва-
лентина Михайловича (1929), доктора технических наук, профессора кафедры
Новосибирского архитектурно-строительного университета, академика Жилищ-
но-коммунальной академии (Сибирь в лицах. – С. 245 2-й паг.; ГАНО. Ф.Р-1068)

18-22 июля – 90 лет со времени проведения в Новониколаевске гастролей Миланской оперы
(Италия) под управлением братьев Гонсалес (1914). Были исполнены оперы:
«Трубадур» и «Травиата» Дж. Верди, «Сельская честь» П. Масканьи, «Фауст»
Ш. Гуно и «Кармен» Ж. Бизе (Алт. дело. – 1914. – 18 июля)

20 июля – 110 лет со дня закладки первого камня в крайний правобережный кессон желез-
нодорожного моста через Обь (1894). Мост был построен в 1897 г. и прослужил
103 года (Весь Новониколаевск, 1924-1925. – Новониколаевск, 1924. – С. 5
2-й паг.; Горюшкин Л. М., Бочанова Г. А., Цепляев Л. Н. Новосибирск в исто-
рическом прошлом (Конец XIX – нач. XX в.). – Новосибирск, 1978. – С. 38;
Цыплаков И. Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска. – С. 63;
ГАНО. Ф.Р-1917)

20 июля – 70 лет со дня получения первой сибирской камфары, изготовленной из пихтового
масла на Новосибирском опытном камфарном заводе в 1934 г. Синтез камфары
был осуществлен под руководством академика Н. В. Вершинина (Томский ме-
дицинский институт) (Сов. Сибирь. – 1939. – 18 апр. – С. 3; ГАНО. Ф.Р-1426;
Ф.Р-1425)

21 июля – 60 лет со дня открытия в Новосибирске первого областного съезда сельских вра-
чей (1944) (Сов. Сибирь. – 1944. – 22 июля. – С. 2)

21 июля – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Пономаренко
Леониду Николаевичу (1919 г. р.). С 1945 г. живет в Новосибирске (Звезды
доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 276; ГАНО. Ф.Р-1451; Ф.П-5а)

22 июля – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Баркову Михаи-
лу Ивановичу (1916-1973), уроженцу с. Репьево Тогучинского района (Звезды
доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 40; ГАНО. Ф.Р-1451)

24 июля – 180 лет назад (1824) официально «открыты» уездный город Колывань (бывший
Чаусский острог) и присутственные места, в том числе ратуша, утвержден го-
родской герб (Матвеева Л. Л., Гусаченко В. Л. Колывань историческая. – С. 11,
12, 83)*

31 (18) июля – 90 лет со дня рождения академика Кутателадзе Самсона Семеновича (1914-
1986), одного из создателей и директора Института теплофизики СО АН СССР
с 1964 г. (Большая советская энциклопедия. Т. 14. – 3-е изд. – С. 56 – 57; ГАНО.
Ф.Р-231; Ф.П-269)*
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130 лет со дня рождения академика
Скочинского Александра Александровича (1874-1960),
ученого в области горного дела, первого председателя

президиума Западно-Сибирского филиала АН СССР (1944-1951)

Александр Александрович Скочинский ро-
дился 1 (13) июля 1874 г. в якутском селе Олек-
ма. После окончания в 1900 г. Петербургского гор-
ного института работал там же с 1906 по 1930 г.
преподавателем. В 1917-1920 гг., уже будучи про-
фессором, преподавал в Донском политехничес-
ком институте (Новочеркасск). В 1921 г. Алек-
сандра Александровича избирают председателем
научно-технического совета Главного управления
горной промышленности ВСНХ. Это поручение
товарищей по науке он исполнял в течение девяти
лет. На протяжении 30 лет профессор Скочинский
читал лекции в Московском горном институте не-
скольким поколениям студентов. С 1935 г. он –
председатель группы горного дела Отделения тех-
нических наук. И в этот же год он становится ака-
демиком АН СССР. В 1938 г. его назначают
директором института горного дела АН СССР.
В этой должности он оставался до 1960 г.

21 октября 1943 г. Совет Народных Комис-
саров СССР принял постановление об организа-
ции Западно-Сибирского филиала Академии наук
СССР в Новосибирске. Его первым руководите-
лем утвержден академик А. А. Скочинский, спе-
циалист в области горной промышленности. Воз-
главлял президиум он до 1951 г.

Первоначально в состав Западно-Сибирско-
го филиала АН СССР входили горно-геологичес-
кий, химико-металлургический, транспортно-энер-
гетический и медико-биологический институты,
а также отделы экономических исследований, ме-
ханизации сельского хозяйства, технической фи-
зики и ботанический сад. Данным постановлени-
ем правительство обязало предоставить Западно-
Сибирскому филиалу АН СССР производственные
и жилые помещения. В это время в Новосибирс-
ке работало 25 научно-исследовательских учреж-
дений, в них – 83 профессора и 400 доцентов.
Сибирскую научную мысль представляли такие
ученые, как Н. А. Чинакал, М. К. Коровин,

В. А. Хохлов, Л. Л. Халфин, Н. Н. Бутаков,
В. В. Ревердатто, Н. В. Вершинин, Д. Д. Ябло-
ков, И. С. Лилеев и др.

В 1956 г. на базе отдела технической физи-
ки был создан институт радиофизики и электро-
ники. В 1957 г. горно-геологический институт
разделен на два — институт горного дела и ин-
ститут геологии. За 14 лет ученые филиала вне-
сли большой вклад в изучение природных ресур-
сов и развитие производительных сил Западной
Сибири. С 1 января 1959 г. научные подразделе-
ния филиала включены в состав Сибирского от-
деления АН СССР.

Основные труды А. А. Скочинского посвя-
щены проблемам рудничной аэрологии и связа-
ны с вопросами безопасности и создания условий
производственного комфорта при подземной раз-
работке полезных ископаемых. Скочинским созда-
на теория движения воздуха в горных выработ-
ках, теория противопылевых аэродинамических
режимов, разработаны методы исследования пори-
стости и других свойств угольных месторождений,
определена метанность углей. Ученый выдвинул
проблемы управления газовыделением в шахтах,
проветривания карьеров, рудничной термодинами-
ки. Кроме того, он активно участвовал в органи-
зации горноспасательной службы, в проектирова-
нии угольных шахт Донбасса, в работах по борьбе
с силикозом. А. А. Скочинский консультировал
ведение горных работ на предприятиях Донбасса,
Урала, Кузбасса, Казахстана, а так же при строи-
тельстве Московского метрополитена. В 1950 и
1951 гг. удостоен Государственной премии СССР.
Награжден пятью орденами Ленина, двумя орде-
нами Трудового Красного Знамени. В 1954 г. удо-
стоен звания Героя Социалистического Труда.

Известный советский ученый в области гор-
ного дела, он умер в Москве в 1960 г. Остались
его работы, которые и сегодня служат народно-
му хозяйству Сибирского региона и России.

Л. С. Пащенко

13 (1)
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80 лет со дня рождения академика РАМН
Казначеева Влаиля Петровича (1924), почетного жителя

Новосибирска, советника при дирекции Научного центра клинической
и экспериментальной медицины СО РАМН

Влаиль Петрович Казначеев – выдающий-
ся российский ученый, энциклопедист, крупный
терапевт, патолог, эколог, внесший большой вклад
в развитие отечественной медицинской науки.
В настоящее время академик РАМН, доктор ме-
дицинских наук, профессор В. П. Казначеев яв-
ляется советником при дирекции Научного цент-
ра клинической и экспериментальной медицины
Сибирского отделения РАМН.

Влаиль Петрович Казначеев родился 17 июля
1924 г. в г. Томске, в семье служащих. В 1942 г.
окончил среднюю школу в г. Новосибирске и был
призван в ряды Красной Армии. В течение 1942-
1945 гг. участвовал в боевых действиях в соста-
ве 3-го Украинского фронта, в конце войны был
контужен и демобилизован как инвалид войны.
В 1945 г. поступил в Новосибирский государ-
ственный медицинский институт и в 1950 г. окон-
чил его. С 1950 по 1964 г. В. П. Казначеев –
ординатор, ассистент, доцент, профессор кафедры
факультетской терапии, заведующий этой кафед-
рой, с 1964 по 1971 г. – ректор Новосибирского
государственного медицинского института.

В 1954 г. он защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Роль центральной нервной си-
стемы в проницаемости кровеносных капилляров
при некоторых физиологических состояниях»,
а в 1963 г. – докторскую диссертацию на тему
«Основные ферментативные процессы в патоло-
гии и клинике ревматизма». В 1969 г. В. П. Казна-
чеев избран членом-корреспондентом АМН СССР,
в 1971 – действительным членом Академии ме-
дицинских наук СССР.

В. П. Казначеев является крупным органи-
затором медицинской науки на востоке страны
и координатором основных, фундаментальных
научных направлений в Сибири и на Севере. Под
его руководством и при непосредственном уча-
стии в 1970 г. был создан Сибирский филиал
АМН СССР и Институт клинической и экспери-
ментальной медицины, на базе которого в разные
годы было сформировано 6 крупных институтов.

Научная деятельность Влаиля Петровича
началась еще в студенческие годы, когда он был
председателем студенческого научного общества
на кафедре факультетской терапии Новосибирс-
кого государственного медицинского института и
работал под руководством отечественного учено-
го-патолога, заслуженного деятеля науки РСФСР
профессора Г. Д. Залесского.

С 70-х годов основное внимание Казначее-
ва сосредоточено на фундаментальных и приклад-
ных исследованиях по проблеме адаптации чело-
века к различным климато-географическим и
социально-производственным условиям. В этом
цикле работ наиболее ярко проявились концеп-
туальность, масштабность мышления ученого, его
неординарность в постановке и решении многих
задач, умение выделить перспективные направ-
ления. Заслуга В. П. Казначеева состоит в том,
что он один из первых в отечественной науке
начал развивать принцип системного подхода к
проблеме адаптации человека. Была сформули-
рована концепция «синдрома полярного напря-
жения», с помощью которой удалось осмыслить
комплекс субмолекулярных, молекулярных, кле-
точных и системных изменений, которые возни-
кают при воздействии на человека ряда эколо-
гических факторов Заполярья.

Логическим продолжением огромного твор-
ческого этапа работ по адаптации явилась пробле-
ма экологии человека. Возглавляя на протяжении
ряда лет Всесоюзный Научный совет АМН по
проблемам адаптации человека, а также секцию
«Экология человека» Научного совета по биосфе-
ре АН СССР, академик В. П. Казначеев активно
участвовал в координации и реализации исследо-
ваний по проблемам взаимодействия человека и
внешней среды. В методологическом отношении
принципиально важным является определение
Казначеевым экологии человека как науки об
управлении, сохранении и развитии здоровья че-
ловека в объективно меняющихся условиях внеш-
ней среды. Важные обобщения по этой многолет-

17
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ней работе содержатся в монографиях «Очерки
теории и практики экологии человека» (1983),
«Здоровье нации. Просвещение. Образование»
(1996), «Проблемы человековедения» (1997), где
основное место отведено анализу современной
концепции здоровья, взаимосвязи проблем здоро-
вья, адаптации и экологии человека.

В работах Казначеева получили теоретичес-
кое обоснование и были подтверждены в различ-
ных экспериментах концепции «витального цик-
ла» и «гелиогеофизического импринтирования»,
согласно которым воздействие на систему в от-
дельно взятом периоде онтогенеза должно отра-
жаться с определенными закономерностями на
всех этапах развития индивида.

Особое место в его творчестве занимают ис-
следования, касающиеся информационных процес-
сов в биосистемах. Они позволили сделать вывод о
наличии дистантных межклеточных взаимодей-
ствий и необходимости дальнейшего тщательного
изучения феномена сверхслабых излучений в клет-
ках и тканях. Были получены данные о дистант-
но-информационных взаимодействиях между
людьми в динамике солнечного II-летнего цикла.
В настоящее время В. П. Казначеевым и его уче-
никами разрабатываются подходы к новым мето-
дам диагностики, прогнозирования и коррекции
в биосистемах, включая организм человека, с ис-
пользованием гипомагнитных установок и зер-
кально-лазерных систем.

В своих работах ученый продолжает тради-
ции отечественной научной школы, лучших пред-
ставителей которой отличают концептуальность,
укрупненная масштабность мышления, склон-
ность к философскому обобщению результатов
своих исследований, неустанный поиск нового.
В его работах получили дальнейшее развитие
идеи С. П. Боткина, И. И. Мечникова, И. В. Да-
выдовского, В. В. Парина, А. Л. Чижевского,
В. И. Вернадского, А. А. Заварзина, А. А. Бого-
мольца, П. К. Анохина – выдающихся ученых,
создателей новых направлений научной мысли.

Академик РАМН В. П. Казначеев является
автором более 800 научных работ, ряда изобрете-
ний, открытий, 30 монографий; под его руковод-
ством подготовлено 28 докторов и 52 кандидата
наук. Его творческие идеи получили развитие в
различных научных и медицинских учреждени-
ях нашей страны, он многократно представлял
отечественную медицинскую науку на различных
международных форумах в Канаде, США, Чехо-
словакии, Франции, Испании, Дании, Монголии
и других странах. Большое количество статей
Казначеева опубликовано в зарубежных издани-
ях. Закономерным итогом признания авторите-

та исследований института стало проведение в
Новосибирске в 1978 г. под председательством
В. П. Казначеева IV Международного симпозиума
по приполярной медицине, а также введение ака-
демика Казначеева и ряда сотрудников института
в состав экспертов Северного совета Европейского
регионального бюро Всемирной организации здра-
воохранения. Он является лауреатом Международ-
ной премии имени Хилдеса по Северной медицине.

В. П. Казначеев был председателем трех Все-
союзных конференций по адаптации человека
(1974, 1978, 1981 гг.), председателем Научного
совета АМН № 29; председателем проблемных ко-
миссий по изучению адаптации человека Науч-
ных советов № 29 и № 37 по медицинским про-
блемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего
Севера АМН СССР.

В настоящее время он является председате-
лем Проблемной комиссии 53.04 «Общая пато-
логия и экология человека» Межведомственно-
го научного совета № 53 по медицинским про-
блемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего
Севера; президентом Международного научно-
исследовательского института космической ант-
ропоэкологии имени Н. А. Козырева (МНИИКА);
состоит действительным членом Академии естест-
венных наук РФ по секциям «Российская энцик-
лопедия» и «Геополитика и безопасность», дей-
ствительным членом Петровской академии наук
и искусств, Международной славянской академии,
Международной академии информатизации и
Академии энергоинформационных наук.

Государство высоко оценило заслуги
В. П. Казначеева как Гражданина. Он награж-
ден двумя орденами Трудового Красного Знаме-
ни (1974, 1984 гг.), двумя орденами Отечественной
войны II степени (1968, 1985 гг.), орденами «Знак
Почета» (1961 г.) и Дружбы народов (1994 г.) и
восьмью медалями; является лауреатом премии
Н. И. Пирогова за цикл работ «Системные ме-
ханизмы адаптационно-компенсаторных реакций
при действии на организм экологических факто-
ров Сибири и Севера» (1994 г.).

Биографическим обществом Кембриджского
университета В. П. Казначееву присвоено звание
«Международный человек года» (1997-1998 гг.) и
«Международный человек тысячелетия». Реше-
нием городского Совета от 3 июня 1998 г. № 157
ему присвоено звание «Почетный житель города
Новосибирска».

Влаиль Петрович Казначеев – человек огром-
ной эрудиции, поражающий глубиной знаний, про-
фессионализмом суждений. Каждый, кто слушал
его выступления на научных собраниях или имел
возможность беседовать с ним, испытал на себе
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магическое влияние сильной и незаурядной лич-
ности, обаяние ума, темперамент страстного пропо-
ведника прогрессивных веяний современной науки.

В. П. Казначеев – удивительно одаренный
человек, сумевший реализовать себя не только в
науке, но и в поэзии. В 1994 г. издана первая

книга его стихов «Что истина?», а в 1999 – вто-
рой сборник его стихов «Надежда». Поэтические
строки, размышления о космической сущности
человека, природе и любви несут огромный заряд
жизни, помогают людям приобщаться ко всему
самому высокому, чистому и светлому в мире!

Н. И. Гуменная
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 180 лет назад (1824) официально «открыт» уездный город Колывань,
утвержден городской герб

История современной Колывани начинается
с Чаусского острога, который строился для оборо-
ны южной границы Российского государства в
Западной Сибири от набегов кочевников. В июне
1713 года Томский комендант Р. А. Траханиотов
предложил местному дворянину Дмитрию Ивано-
вичу Лаврентьеву «приискать место для острога
на усть реки Чауса». «...Удобное место на усть вы-
шенаписанной реки Чауса в новой поселенной
Анисимовой деревне, которая стоит под волоком
Барабинской степи», было найдено. Строительство
острога на берегу реки Чаус в шести верстах от ее
впадения в Обь началось 29 июня 1713 года и
продолжалось до 4 сентября того же года. [...]

Острог был выстроен четырехугольным в
плане, в технике «города» – «тарасами». Сам
Д. И. Лаврентьев, описывая острог в челобитной
Петру I, свидетельствует: «И в той, государь,
деревни острог я построил пришлыми людьми
ишимцы вышеназванного ж 713 году июня з 29
числа до сентября по 4-е число... весь рубленой
в две стены с переградами и покрыл весь тесом.
А по углам, государь, того острога построены че-
тыре башни да в стенах две башни с проезжими
ворота и з запускными решетки... И покрыл те
все башни в две тесницы, а мерою, государь, тот
острог длина пятьдесят сажень, поперек тридцать
сажень печатных...» (1 сажень - 2,13 метра).

Поселение в течение всего XVIII и начала
XIX века носило название «Чаусский острог» и
неизменно входило в состав Томского уезда, не-
смотря на неоднократные изменения админи-
стративных границ сибирских губерний, областей,
наместничеств. Одно из таких административных
преобразований чуть было не привело к измене-
нию статуса, а возможно, и судьбы поселения.

С началом в 1822 году городской реформы,
проводимой М. М. Сперанским и Г. С. Батенько-
вым, в Сибири вводилось новое районирование и
изменялась система учреждений для управления
сибирскими губерниями. При первоначальном об-
разовании Сибирской губернии 22 июля 1822 года
был «вновь учрежден город Колывань и назначен
он из Чаусского острога». Город получил герб: щит,
поделенный пополам, где в верхней части поля

изображена скачущая лошадь, а в нижней части –
желтый сноп, рядом с которым лежит серп.

Новый город по замыслу авторов реформы
должен был стать губернским центром. Это вы-
звало мощный протест томских купцов и чинов-
ников. Их ходатайство о сохранении губернско-
го центра на прежнем месте – в городе Томске –
нашло поддержку в созданном в процессе реформ
Сибирском комитете, ведавшем управлением всей
Сибирью из Петербурга. Поэтому 14 июля 1823
года было повелено оставить губернский центр в
Томске, а Колывань – бывший Чаусский острог –
сделать уездным городом. В соответствии с дей-
ствовавшей в России в то время нормативно-пра-
вовой системой (Городовое положение 1785 года;
Учреждения для управления в Сибирских губер-
ниях 1822 года) были официально «открыты»
24 июля 1824 года уездный город Колывань (Ча-
усский острог) и присутственные места, в том чис-
ле ратуша. [...]

Сибирские реформы 1822 года создали пред-
посылки для стабильного, хотя и медленного раз-
вития экономики и городского хозяйства Колы-
вани. В 1826 году население Колывани составля-
ло 800 душ обоего пола, а к 1831 году в городе было
150 домов и 917 жителей. На объяснении к пла-
ну города 1831 года отмечена одна богадельня, две
лавки, питейный дом, соляная лавка, окружное
казначейство и почтовая контора, присутственные
места, полицейское управление, окружной и земс-
кий суды, деревянная церковь Богоявления, а ря-
дом с ней строилась такая же каменная (постро-
ена «тщанием прихожан» в 1833 г .). [...]

В табеле о народонаселении Томской губер-
нии по городу Колывани за 1842 год городничий
майор Франц Осипович Савицкий писал, что боль-
ших улиц в Колывани две, а переулков три. Име-
ется каменная церковь, два питейных дома, три
кузницы, четыре лавки для «продажи товаров»
и магазин для продажи соли. Всего жителей «по
различию состояний» 609 мужчин и 534 женщи-
ны, из которых духовного ведомства – 13 муж-
чин и 9 женщин, военного ведомства – 158 муж-
чин и 92 женщины, гражданских служащих, чи-
новников и нижних служителей – 54 мужчины

24
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и 33 женщины, дворян и чиновников вне служ-
бы – 6 мужчин и 6 женщин, разночинцев – 13
мужчин и 14 женщин, купцов третьей гильдии
14 мужчин и 19 женщин, мещан, соответственно,
334 и 349, городовых казаков 15 и 12 и, наконец,
даже 5 дворовых русских людей.

«В целом 1830-е годы [XIX в.] по уровню
развития Колывань мало в чем отставала от таких
сибирских городов, как Кузнецк и Каинск». Од-
нако были обстоятельства, которые изменили пер-
воначальные планы в отношении строительства и
роста Колывани на месте бывшего Чаусского ост-
рога. Размещаясь в узком пространстве между бе-
регами реки Чаус и озера Подкаменного на пло-
щади в 96 десятин 1052 кв. саженей (104,99 га),
город не имел достаточного пространства для раз-
вития. Кроме того, в силу особенностей речной гид-
рографии еще с конца XVIII века Колывань стала
подвергаться почти ежегодным наводнениям.
И купцы, проезжающие с караванами транзитом,
стали на этом участке Московско-Сибирского трак-
та спрямлять путь по более возвышенной местно-
сти, оставляя лежащий в низине город в стороне.
Все эти причины обусловили решение о переносе
города на гористый коренной берег за 8 км к югу
от первоначального места размещения острога.

Под новый город была отведена территория
в 3,5 раза больше, чем площадь всей старой Ко-
лывани. [...]

На месте бывшего города в ранге волостно-
го центра осталось село Чаус, численность насе-
ления которого с переселением жителей к 1859
году сократилась в 2,5 раза по сравнению с 1830
годом. А укрепления Чаусского острога постепен-
но совсем обветшали.

На сохранившихся чертежах 1830-1831 годов
территория, отведенная для нового города, состав-
ляет 331 десятину 116 квадратных саженей (1 де-
сятина = 2400 кв. саженей, или 1,09 га). Располо-
женный на возвышенном месте компактный уча-
сток, ограниченный с востока живописным изгибом
и крутым склоном реки Чаус, а с юга, запада и се-
вера прямыми отрезками широтных и меридио-
нальных линий, пересекался по диагонали Москов-
ским трактом. В центре отведенного участка по обе
стороны тракта в начале 30-х годов находилось не-
сколько строений: полуэтап со службами «для про-
ходящих колодничьих партий», военный лазарет,
соляной магазин и каменная денежная кладовая.
В юго-восточной части отвода была расположена
деревня Мельникова, «заселенная заводскими кре-
стьянами, мещанами и солдатами, дома коих ветхи
и безобразной архитектуры».

План нового города был «прожектирован»
томским архитектором, коллежским асессором
К. Турским и представлен 27 марта 1834 года.

На подлинном плане «собственною Его Импера-
торского Величества рукою» написано: «Быть по
сему. Николай. 26 октября 1834 года». План
города в виде крупной прямоугольной сетки квар-
талов, ориентированных с юга на север и с запа-
да на восток (с отклонением на 11 градусов)
не учитывал направление и характерный изгиб
Московско-Сибирского тракта на этом участке и
сложившуюся нарезку улиц деревни Мельнико-
вой. По проекту предполагалось сформировать
три городские площади – Соборную и две при-
ходских, квартал под общественные учреждения:
Думу, почту, полицию, присутственные места, учи-
лище, а также кварталы с усадебной застройкой,
где было намечено нарезать 779 участков.

Кварталы предполагались в основном пря-
моугольные, 80x105 и 80x157,5 саженей (соответ-
ственно 170,7x224 м и 170,7x336 м). Размеры
участков в кварталах проектировались трех ти-
пов: 17,5x25 саженей, 17,5x40 и 15x35 саженей
(соответственно 1991, 3005 и 2390 кв. м). Разме-
ры Нижней приходской площади были 110x135
саженей, Верхней приходской – 120x135 саженей
и Соборной – 120x187,5 саженей. Ширина улиц
была определена в 15 саженей (32 м), а главной
улицы, впоследствии названной Московской, –
25 саженей (53,3 м).

В юго-восточной части города должна была
разместиться городовая больница, а в северо-во-
сточной – военный лазарет. Восточная часть тер-
ритории отводилась под кварталы мастеровых
людей. Западный въезд в город предполагался по
улице, которая позднее получила название Мос-
ковской, а северный – по Покровской (ныне Ре-
волюционный проспект).

План 1834 года был сделан с большим за-
пасом, так как предполагалось дальнейшее раз-
витие города. Именно на основе этого плана и
была впоследствии сформирована сохранившая-
ся доныне планировочная структура Колывани
с четкой прямоугольной сеткой улиц.

Переселение города на новое место происхо-
дило в соответствии с «высочайше утвержденным»
планом и в условиях, которые задавались сложив-
шейся к этому времени в Российской империи
нормативно-правовой системой (Городовое поло-
жение 1785 года) и нормами, определенными Го-
родской реформой в Сибири 1822 года.

Начиная с 1844 года землемерами Томского
губернского управления проводилось межевание
территории: отводились места, где «предположе-
но строиться присутственным местам», а также
размечались «назначенные к застройке частными
строениями» кварталы с тем, «чтобы всякий же-
лающий приобрести под постройку дома место мог
предварительно его осмотреть».
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Из документов Государственного архива Том-
ской области известно, что в 1845 году Каинский
окружной землемер Скоробогатов отводил места
под строительство домов первым жителям: «семи
младшим чинам колыванской воинской инвалид-
ной команды» и восемнадцати мещанам. Однако
перенос города сильно затянулся, поскольку жи-
тели не хотели переезжать на вновь отведенную
территорию.

Сложившемуся как единый организм горо-
ду было безмерно трудно налаживать жизнь на
новом месте. Рвались соседские связи, наруша-
лись привычные маршруты. Новоселы чувство-
вали себя неуютно на только что размежеванной
земле. Для побуждения их к переезду «властям
приходилось принимать энергичные меры».

Межевание территории, проводимое при раз-
бивке кварталов города и, позднее, при переносе
трассы Московского тракта, затрагивало интере-
сы многих людей и требовало тщательности. Ме-
жевание осуществлялось землемером в присут-
ствии городского старосты и понятых (обычно
крестьян из соседних деревень), которых приво-
дил к присяге местный священник. Текст прися-
ги был типовым:

Клятвенное обещание.
Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь

Всемогущим Богом пред Святым Его Евангели-
ем о всем, что может относиться до специального
межевания, показывать справедливо, по совести,
и ни в коем случае не скрывать истины, так как
пред Богом и судом Его страшным всегда в том
ответ дать могу. В заключение же сей моей клят-
вы целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь.

По сему клятвенному обещанию присягают
крестьяне села... К присяге приводил священник...

К 1858 году из села Чаусского в Колывань
уже были полностью перемещены присутствен-
ные места, в том числе Колыванская почтовая
контора. [...]

С очередными административными измене-
ниями и с новым распределением округов в Том-
ской губернии в конце 1856 года (с упразднением
Колыванского округа и ликвидацией Колыванс-
кого уезда) понизился и административный ста-
тус Колывани. В 1859 году Колывань уже просто
заштатный город 1-го участка Томского округа.
В ней насчитывалось 258 дворов и 2760 жителей.
Кроме того, 338 человек (58 дворов) было в дерев-
не Мельниковой, которая тогда числилась еще
отдельным поселением. В городе были почтовая
станция, мельница, два острога, восемь кузниц. [...]

В 1859 году по ходатайству епископа Том-
ского Его Преосвященства Парфения перед Свя-
тейшим Синодом была, наконец, разрешена к по-
стройке в Колывани церковь Святой Живоначаль-
ной Троицы «с наименованием соборною». Через
год образовался самостоятельный приход церкви
[..., которая] была заложена 15 августа 1861 года.
Первоначально она предполагалась однопрестоль-
ной. «Тщанием прихожан» церковь была постро-
ена в 1867 году и освящена 1 октября. Собор стал
первым каменным зданием в новой Колывани. [...]

В 60-е годы XIX века город Колывань пред-
ставлял собой важный опорный узел в сети си-
бирских поселений, обслуживал транзит по Мос-
ковскому тракту и исполнял миссию духовного
православного центра в Приобье.

Л. Л. Матвеева, В. Л. Гусаченко

«Колывань историческая»
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90 лет со дня рождения академика Кутателадзе Самсона Семеновича
(1914-1986), одного из создателей и директора Института теплофизики

СО АН СССР с 1964 г.

Самсон Семенович Кутателадзе – ученый с
удивительной биографией.

С его именем связаны работы в области те-
плофизики и физической гидродинамики, от-
крывшие пути решения актуальных проблем
энергетики и энергохимии, расчета новых энер-
гетических установок.

С. С. Кутателадзе родился 18 июля (по ста-
рому стилю) 1914 г. в Ленинграде. Жизнь сло-
жилась так, что ему не пришлось получить уни-
верситетское образование, но благодаря острому
уму, таланту исследователя и настоящего учено-
го у Кутателадзе с юношеских лет выработался
определенный тип мышления: ему было доста-

точно нескольких фактов, и необыкновенная ин-
туиция уже выстраивала гипотезу.

Первые шаги юного Самсона Кутателадзе в
науке были связаны с актуальными проблемами
дня. Ему удалось создать небольшие модельные
установки, которые позволяли эксперименталь-
но исследовать ряд явлений. Молодому ученому
оставалось переключиться на практику.

Четверть века (с четырехлетним военным
перерывом) научная судьба С. С. Кутателадзе была
связана с Ленинградским областным теплотехни-
ческим институтом, переименованным позднее в
Центральный научно-исследовательский котло-
турбинный институт имени И. И. Ползунова.
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В своем первом институте будущий ученый про-
шел хорошую экспериментальную школу и про-
явил умение правильно ставить и разрешать
научно-технические задачи. Именно здесь в
1932-1934 гг. выпускник Ленинградского тепло-
техникума, лаборант Самсон Кутателадзе выпол-
нил свои первые экспериментальные работы, свя-
занные с тепловыми режимами подземных теп-
лотрасс. Работавший в то время в Ленинграде
С. М. Киров интересовался проблемой создания
теплиц на основе использования отбросового теп-
ла ТЭЦ. Вскоре был построен крупный теплич-
ный совхоз, в котором именно Кутателадзе в те-
чение двух лет руководил теплотехническими ис-
пытаниями и читал на эти темы лекции
студентам сельскохозяйственного института.

В довоенный период С. С. Кутателадзе про-
вел обширные экспериментальные исследования
при конденсации пара, кипении и затвердевании,
результаты которых обобщил в монографии «Ос-
новы теории теплообмена при изменении агрегат-
ного состояния вещества» (1939 г.). Сформули-
рованные автором идеи нашли всеобщее призна-
ние и по существу определили развитие нового
направления в теории теплообмена.

Великая Отечественная война прервала его
научную деятельность ученого. С июня 1941 по
август 1945 г. Самсон Семенович находился в
частях Северного флота и 14-й Армии Карельс-
кого фронта. Начав войну солдатом, он окончил
ее офицером.

После демобилизации в августе 1945 г. он
вернулся в Ленинград, в свой родной котлотур-
бинный институт, в котором проработал (вплоть
до перехода в Сибирское отделение АН СССР) в
должности старшего научного сотрудника, а за-
тем – начальника физико-технического отдела.

В 1949 г. под руководством С. Кутателадзе
создана одна из первых мощных лабораторий для
исследования жидкометаллических теплоносите-
лей. В 1950 г., закончив Ленинградский заочный
индустриальный институт, С. С. Кутателадзе за-
щитил кандидатскую диссертацию, в 1952 г. –
докторскую, а в 1954 г. стал профессором.

С. Кутателадзе активно участвовал в рабо-
тах, непосредственно связанных с развитием ядер-
ной энергетики, а результаты теоретических и
экспериментальных исследований газожидкост-
ных смесей обобщены ученым (в соавторстве с
М. А. Стыриковичем) в монографии «Гидравли-
ка газожидких смесей» (1958 г.) – первой в мире
по данному вопросу. В 50-е годы в сфере науч-
ных интересов Самсона Семеновича важное ме-
сто стали занимать проблемы, связанные с гид-
родинамикой течения однофазных жидкостей.

Работу по теории турбулентных пристенных те-
чений – одному из сложнейших направлений гид-
родинамики – С. С. Кутателадзе продолжил в Си-
бирском отделении АН СССР, куда в 1958 г. он
приглашен в качестве заместителя директора Ин-
ститута теплофизики. Именно здесь им создана
одна из ведущих научных школ в области те-
плофизики и гидрогазодинамики.

При активном участии С. С. Кутателадзе
выпущен «Справочник по теплопередаче» (1959 г.),
нашедший широкое распространение не только
в нашей стране, но и за рубежом. С момента ос-
нования Института теплофизики ученый актив-
но занимался проблемой измерения турбулент-
ных характеристик течения в областях, прилега-
ющих непосредственно к твердой поверхности.
Применение здесь новых методов диагностики
привело к открытию ряда явлений. В Сибирском
отделении АН СССР С. С. Кутателадзе продол-
жил также работы в традиционном для него на-
правлении гидродинамики двухфазных потоков.

С 1963 г. по инициативе ученого в Инсти-
туте теплофизики организована специализиро-
ванная лаборатория по исследованию радиаци-
онного и сложного теплообмена. В 1964 г. нача-
лась публикация серии работ С. С. Кутателадзе
по исследованиям генератора низкотемператур-
ной плазмы. Идеи обобщения энергетических и
тепловых характеристик плазмотронов оказались
плодотворными для инженерного использования
результатов физического эксперимента. В первые
же годы деятельности института под руковод-
ством Кутателадзе началось создание эксперимен-
тальной базы для исследования динамики раз-
реженных газов.

В 1965 г. С. С. Кутателадзе избран директо-
ром Института теплофизики Сибирского отделе-
ния АН СССР. Возглавляя работу одного из круп-
нейших институтов, он много сил уделял отбору
талантливой молодежи. К этому времени в науч-
ных кругах уже заговорили о «школе Кутателад-
зе». Его учебники «Основы теплопередачи» (для
аспирантов) и специальный курс для инженеров
высшей квалификации «Справочник по теплопе-
редаче» выдержали несколько изданий не только
в нашей стране, но и за рубежом (в США, Англии
и других странах). Главный принцип «школы
Кутателадзе» заключался в том, что кандидату в
свои аспиранты он предлагал «порешать» задач-
ку, «орешком» которой, как правило, являлась
какая-нибудь глобальная проблема. Был у дирек-
тора Института и еще один очень ценный прин-
цип: не «давить» своей идеей, а дать молодому
ученому возможность подумать и решить ее само-
стоятельно. Темп научного поиска Кутателадзе
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оказывался под силу не каждому. Его интерес к
ученику заставлял того работать днем и ночью.
Шеф мог, например, позвонить часов в 12 ночи и
поинтересоваться: «Как идет эксперимент?».

Фреоновая турбина, установленная Институ-
том теплофизики на Камчатке, дала возможность
использовать энергию вулканов. «Много лет об
этом только мечтали, – говорил председатель
СО АН СССР академик М. А. Лаврентьев, – за-
слуга по освоению природных запасов энергии
Дальнего Востока, Камчатки, Магадана, Курил
принадлежит Кутателадзе»…

Член-корреспондент АН СССР (с 1968 г.)
С. С. Кутателадзе был не только директором ин-
ститута, главой научной школы и проводником
своих идей. В первую очередь он был действую-
щим ученым. В 1969 г. на 4-й Международной
конференции по тепло- и массообмену Самсон Се-
менович награжден медалью Макса Джекоба, на
которой выгравировано: «За выдающиеся резуль-
таты в науке» – девятая медаль, которой амери-
канское общество механиков и американский
институт инженеров-химиков отмечают крупней-
ших ученых-исследователей.

Научную деятельность С. С. Кутателадзе
всегда сочетал с педагогической. С 1963 г. он
преподавал в Новосибирском государственном
университете, где свыше 20 лет руководил кафед-
рой теплофизики. В 1979 г. Самсон Семенович
избран действительным членом Академии наук
СССР. Созданный по инициативе ученого Сибир-
ский теплофизический семинар приобрел всесо-
юзное значение. Здесь ежегодно обсуждались ре-
зультаты в области теории турбулентности, физи-
ческой гидродинамики, теплообмена при фазовых
переходах и энергетики.

Крупные монографии С. С. Кутателадзе:
«Основы теории теплообмена» и «Пристенная
турбулентность» отмечены премией АН СССР
имени И. И. Ползунова (1976 г.). За цикл работ
по исследованию волновой динамики двухфазных

сред выдающийся ученый удостоен Государствен-
ной премии СССР (1983 г.).

С. С. Кутателадзе был руководителем меж-
институтского семинара и председателем коорди-
национного Совета Сибирского отделения АН
СССР по проблеме «турбулентность», в течение
ряда лет входил в состав редколлегии журналов
«Прикладная механика и техническая физика»,
«Теплофизика высоких температур», а также яв-
лялся членом редакционного совета «Инженер-
но-физического журнала». Самсон Семенович
внес значительный вклад в укрепление между-
народных научных связей. Он был заместителем
председателя Национального комитета АН СССР
по тепло- и массообмену, неоднократно представ-
лял науку нашей страны за рубежом на между-
народных конгрессах и конференциях. С. С. Ку-
тателадзе являлся председателем Сибирского от-
деления Научного совета АН СССР по
комплексной проблеме «Теплофизика и тепло-
энергетика», членом президиума Сибирского от-
деления АН СССР, председателем Объединенно-
го ученого Совета по механико-математическим
наукам и энергетике, заместителем председателя
научного Совета по программе «Сибирь». Около
30 учеников Кутателадзе защитили докторские
диссертации и более 80 – кандидатские.

Родина высоко оценила научную, организа-
торскую и общественную деятельность ученого.
Ему присвоено звание Героя Социалистического
Труда, он награжден тремя орденами Ленина, ор-
денами Октябрьской Революции, Отечественной
войны, Трудового Красного Знамени, «Знак Поче-
та», а также медалями.

Память об академике Кутателадзе увекове-
чена мемориальной доской на здании Институ-
та теплофизики, его имя присвоено и самому
институту, одна из улиц в Академгородке назва-
на в честь Самсона Семеновича, а для молодых
ученых СО РАН учреждена премия имени
С. С. Кутателадзе.

Н. П. Яненко
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АКАДЕМИК С. С. Кутателадзе – Герой Соци-
алистического Труда // Вестн. АН СССР. –
1984. – № 11. – С. 116 – 117: портр.
ПАМЯТИ академика С. С. Кутателадзе (1914-
1986 гг.) / А. П. Бурдуков, Э. П. Волчков,
Б. П. Миронов и др. // Изв. СО АН СССР. Сер.
техн. наук. – 1989. – Вып. 6. – С. 143 – 146.

ПАМЯТИ академика Самсона Семеновича Ку-
тателадзе: [Подборка материалов] // Наука
в Сибири. – 1986. – № 15. – С. 2 – 3. – Со-
держ.: Накоряков В. «Что отдашь тебе при-
будет…»; Маленков И. Остались надежда и
память; Гогонин И. Последняя телеграмма.

КУТАТЕЛАДЗЕ Самсон Семенович // Ново-
сибирск: Энцикл. – Новосибирск, 2003. –
С. 474: портр.
ЦЫПЛАКОВ И. Ф. Кутателадзе Самсон Се-
менович // Цыплаков И. Ф. Имя на карте
города [Новосибирска: Биогр. справ.]. – Но-
восибирск, 2001. – С. 115 – 116: портр.

САМСОН Семенович Кутателадзе: Библиогр.
указ.: К семидесятилетию со дня рождения /
Ин-т теплофизики СО РАН. – Новосибирск,
1984. – 78 с., 1 л. портр.
На с. 9 – 13 – Краткий очерк научной, педагогической
и общественной деятельности.
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1 августа (19 июля) – 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР
театрального художника Белоголового Серафима Леонидовича (1904-1953) (Ху-
дожники народов СССР. Т. 1. – М., 1970. – С. 341 – 342; ГАНО. Ф.Р-1742; Ф.Р-
1404)*

1 августа – 70 лет со дня рождения писателя Самохина Николая Яковлевича (1934-1989)
(Новосибирск: Энцикл. – С. 755; ГАНО. Ф.Р-1597)

2 августа – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Платонову Ни-
колаю Евгеньевичу (1922 г. р.). Уроженец с. Стольниково Искитимского райо-
на. В 1939 и 1942 гг. окончил Новосибирский аэроклуб и Новосибирскую авиа-
ционную школу пилотов (Новосибирск: Энцикл. – С. 676; ГАНО. Ф.Р-1451)

2 августа – 30 лет со дня образования Всесоюзного научно-исследовательского института
молекулярной биологии (Приказом Главного Управления микробиологической
промышленности при Совете Министров СССР № 1683 от 2.08.1974). С 1985 г.
ВНИИ МБ – в составе научно-производственного объединения «Вектор», которое
в 1994 г. становится Государственным научным центром вирусологии и биотех-
нологии «Вектор». Ныне ГНЦ ВБ «Вектор» включает НИИ молекулярной био-
логии, НИИ биоинженерии, НИИ «Коллекция культур микроорганизмов», дру-
гие НИИ и дочерние предприятия. «Вектор» – градообразующее предприятие
поселка Кольцово (Новосибирский район), которому в 2003 г. присвоен статус
наукограда Российской Федерации (http://www.vector.nsc.ru)

7 августа – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Иванову Алек-
сею Григорьевичу (1921-1944; уроженец д. Новоалександровка Усть-Таркского
района) и Тутученко Семену Павловичу (г. р. 1913; уроженец с. Решеты Коч-
ковского района) (Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 140, 342;
Сов. Сибирь. – 2000. – 6 мая. – С. 10; ГАНО. Ф.Р-1451)

9 августа – 80 лет со дня рождения журналиста Двинянинова Владимира Алексеевича (1924),
участника Великой Отечественной войны. Работал на новосибирском радио, в
редакциях газет «Западносибирский железнодорожник», «Советская Сибирь»,
мошковской районной; газетах завода «Сибсельмаш» (Новосибирск), ЦБТИ
Западно-Сибирского совнархоза (ГАНО. Личный фонд. Ф.Р-1760)

11 августа – 10 лет со дня торжественного открытия завода «СИБИТ» по производству изде-
лий из ячеистого бетона для строительства энергосберегающего экологически
чистого жилья (1994). Завод является подразделением ОАО «Главновосибирск-
строй» (Сов. Сибирь. – 1994. – 13 окт. – С. 1; Новосибирск : Энцикл. – С. 327)

12 августа – 100 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Иловайского Серафима
Дмитриевича (1904-1944), актера драматического театра «Красный факел»
в 1932-1944 гг., художественного руководителя и режиссера театра с 1939 г.
(Театральная энциклопедия. Т. 2. – М., 1963. – Стб. 856 – 857; ГАНО. Ф.Р-1404;
Ф.П-4. Оп.33)*
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12 августа – 60 лет со дня рождения композитора и режиссера, заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Гоберника Григория Яковлевича (1944), художественного руково-
дителя Новосибирского молодежного театра «Глобус» в 1991-1999 гг. (Ново-
сибирск: Энцикл. – С. 207; ГАНО. Ф.Р-1491)

13 августа – 60 лет со дня установления современных границ Новосибирской области.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа
1944 г. из ее состава выделены северные районы, которые вошли во вновь обра-
зованную Томскую область. Одновременно в Новосибирскую область включе-
ны Андреевский, Карасукский, Краснозерский и Веселовский районы, выделен-
ные из состава Алтайского края (Ведомости Верхов. Совета СССР. – 1944. –
№ 43; ГАНО. Ф.Р-1020. Оп. 2)

19 августа – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Журавкову
Михаилу Владимировичу (1920-1969; уроженец д. Ивановка Кыштовского
района) и Плотникову Павлу Артемьевичу (1920 г. р.) – выпускники Новоси-
бирской военной авиационной школы пилотов, Покрышкину Александру
Ивановичу (1913-1985), ставшему трижды Героем Советского Союза, Сороки-
ну Захару Артемовичу (1917-1978; уроженец с. Чернокурья Карасукского
района) и Хальзеву Александру Ивановичу (1921-1968; уроженец Новосибирс-
ка и выпускник Новосибирского аэроклуба) (Герои Советского Союза. Т. 2. –
С.280, 673; Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 5, 126, 316,
358; ГАНО. Ф.Р-1451; Ф.П-5а)

22 августа – 125 лет со дня рождения Киселева Дмитрия Дмитриевича (1879-1962), одного
из организаторов и руководителей Советской власти в Сибири, Генерального
консула СССР в Харбине (1924), Консула СССР в Японии (1925-1930).
В 1919-1920, 1941-1962 гг. жил в Новониколаевске – Новосибирске (Новосиб.
арх. вестн. – 1999. – № 2. – С. 42, 45, 46; ГАНО. Личный фонд. Ф.Р-1350)*

23 августа – 70 лет со дня рождения композитора и виолончелиста Бершадского Изясла-
ва Давыдовича (1934) (Новосибирск: Энцикл. – С. 80)

24 августа – 80 лет со дня открытия в Новониколаевске Первого Сибирского праздника
физической культуры (1924, 24 августа – 2 сентября) (Сов. Сибирь. – 1924. –
24 авг. – С. 9; Там же. – 2 сент. – С. 8; ГАНО. Ф.П-2; Ф.П-188)*

24 августа – 75 лет со дня рождения Иванова Олега Александровича (1929), ученого в
области защиты растений, первого директора Сибирского НИИ химизации сель-
ского хозяйства (1970-1975, 1978-1980)*

24 августа – 70 лет со дня рождения писателя Городецкого Евгения Александровича (1934)
(Яновский Н. Н. Материалы к словарю «Русские писатели Сибири XX века». –
С. 50; ГАНО. Ф.Р-1597)*

31 августа – 60 лет Сибирскому государственному научно-исследовательскому институту
метрологии (Новосибирск, 1944) (Актуальные проблемы метрологии, сертифи-
кации и стандартизации. – Новосибирск, 1999. – С. 5; ГАНО. Ф.Р-1459)*

Август – 80 лет новосибирскому деревообрабатывающему предприятию «Большевик», воз-
никшему в августе 1924 г. Ныне – ОАО (Сов. Сибирь. – 2001. – 10 авг. – С. 19;
ГАНО. Ф.Р-1967)
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(19 июля)

100 лет со дня рождения
заслуженного деятеля искусств РСФСР театрального художника

Белоголового Серафима Леонидовича (1904-1953)

Серафим Леонидович Белоголовый родился
19 июля (1 августа по новому стилю) 1904 г. в
Иркутске. Сын известного петербургского адво-
ката, он с детства увлекался живописью. Рисо-
вал все, что видел вокруг, много учился, художе-
ственное образование получил в Ленинградской
академии художеств, в 1927 г. поступил худож-
ником-постановщиком в Краснозаводский драма-
тический театр. В 1929 г. закончил Высший ху-
дожественно-технический институт (Вхутеин).

В течение тридцати лет отдавал художник
свои знания и свое вдохновение театрам Сибири –
Иркутска, Омска, Томска. Краснофакельцы узна-
ли о нем, когда Серафим Леонидович работал в
драматическом театре Омска, и добились, чтобы
Белоголовый перешел в «Красный факел»; в де-
кабре 1935 г. он приехал в Новосибирск.

Лучшим качеством «Красного факела» в то
время было то, что он являлся «коллективом дру-
зей», как назвал его писатель Всеволод Иванов на
гастролях театра в Москве.

Одним из преданнейших, честнейших друзей
коллектива считался талантливый художник Се-
рафим Леонидович Белоголовый – тонкий, чуткий,
умный, жизнерадостный, никогда не унывающий,
несмотря на тяжелую болезнь.

Серафим Леонидович сразу стал краснофа-
кельцем – и как человек, и как художник. У него
была удивительно располагающая внешность:
тонкое точеное лицо, серые умные добрые и по-
чти всегда веселые глаза, стройная худощавая
фигура. В «Красном факеле» происходит оконча-
тельное утверждение его художественных прин-
ципов, творческих традиций, глубокой психологи-
ческой правды. Здесь он встретил режиссеров-
единомышленников: В. Редлих, Н. Михайлова,
В. Дени, Э. Бейбутова. Семнадцать лет жизни
Серафима Леонидовича Белоголового связаны с
«Красным факелом», где он являлся главным ху-
дожником театра в 30-40-е гг. и в начале 50-х. Он
был реалистом и поэтом театра. Трудно переоце-
нить влияние его творчества, таланта, личности
на деятельность театра, как трудно переоценить

тот огромный эмоциональный отклик зрителя на
его сценографию. Его таланту удивлялись.

Режиссерам было легко и интересно работать
с Белоголовым. Он понимал замысел спектакля с
полуслова. Бывали и споры, но все возражения
художника, предложенные им дополнения, нико-
гда не шли вразрез с авторской идеей. Чуткое по-
нимание автора для художника было необходи-
мо, для него была важна найденная атмосфера,
чтобы почувствовать и раскрыть замысел автора.

Его сценография – это летопись театра: он
оформил спектакли «Таланты и поклонники» (1936),
«Волки и овцы» А.Н. Островского (1945), «Горе от
ума» А.С. Грибоедова (1938), «Дядя Ваня» (1940),
«Чайка» (1952) А.П. Чехова, «Гамлет» У. Шекспи-
ра (1941), «Последние» М. Горького (1948), «Анна
Каренина» по роману Л.Н. Толстого (1949), «Кря-
жевы» В.В. Лаврентьева (1953) и др. Спектакли –
«Чайка», «Гамлет», «Сталинградцы», «Зыковы» и
многие другие отличались глубоким проникновени-
ем в стиль автора, поэтичностью, взволнованностью.

Серафим Леонидович проявил себя тонким
истолкователем русской и зарубежной классики.
Еще в 1943 г. художник вместе с режиссером
В. Редлих создали замечательный спектакль «Зы-
ковы» по пьесе М. Горького, который шел на сце-
не театра 10 лет!

Работая над современной драматургией, он
тосковал, когда ему приходилось читать в ремар-
ках пьес: «комната…» «комната…» «комната…».
Ему хотелось вырваться на простор полей, лесов,
заводских цехов, где проходила основная творчес-
кая деятельность народа.

«Велика и почетна работа художника. И я
счастлив, что работаю в советском театре, для
нашего замечательного зрителя […] Когда в зри-
тельном зале тушится свет и открывается зана-
вес, зритель сразу же встречается с художником.
Актеры еще не успели сказать первых слов тек-
ста пьесы, а художник уже предстал перед зри-
телем в своих декорациях, костюмах, мебели, бу-
тафории и реквизите. И это первое знакомство
со зрителем возлагает на художника большую

1
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БЕЛОГОЛОВЫЙ Серафим Леонидович, 1904-
1953: Заслуж. деят. искусств РСФСР: Кат.
(эскизы декораций, костюмов) / Новосиб.
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бирск, 2003. – С. 75 – 76. – Библиогр.: с. 76.

Литература

ответственность. Верно ли он ориентировал зри-
теля своими вещественными данными? Убедил ли
в правдивости своих декораций сидящих в теат-
ре зрителей… Все это волнует меня каждый раз,
когда открывается занавес, и особенно сильно, если
зритель знакомится с моей новой работой», – пи-
сал художник.

В Новосибирске им было оформлено свыше
60 спектаклей театра «Красный факел», он вы-
полнил декорации, эскизы костюмов к 30 поста-
новкам театра оперы и балета: «Евгений Онегин»
П.И. Чайковского – 1948, «Князь Игорь»
А. П. Бородина – 1949, «Сельская честь» П. Мас-
каньи – 1950, «Хованщина» М.П. Мусоргского –
1952 и др., оформлял также спектакли для ТЮЗа
(«Синяя птица» М. Метерлинка – 1937), област-
ного театра драмы. Всего в разных городах Си-
бири им оформлено 208 спектаклей.

15 декабря 1950 г. Серафиму Леонидовичу
Белоголовому присвоено почетное звание заслу-
женного деятеля искусств РСФСР.

Он долго и тяжело болел, и только стойкое
жизнелюбие позволило ему, к удивлению врачей,
побеждать туберкулез легких. Тогда его еще не
умели по-настоящему лечить. Нередко Серафим
Леонидович оказывался уже на краю гибели, но
снова вставал, снова увлеченно работал. Как-то
попал в автомобильную катастрофу, но не уны-
вал, улыбался и повторял: «Жив, жив курилка…».
Он умер 16 ноября 1953 г. в Новосибирске.

Судьба театрального художника в чем-то
счастливее судьбы актера, после ухода которого
из жизни остаются лишь воспоминания, расска-
зы, легенды. Художник продолжает жить в ма-
кетах, набросках, композициях…

В заключение хочется привести автограф,
который написан на эскизе к спектаклю «Гамлет»
Вере Редлих: «У нас одна душа, одно сердце и одно
стремление служить Родине и своему народу. Се-
рафим Белоголовый. 28/1-1950». Думается, в этих
строчках сформулирован основной смысл жизни
художника – поэта театра «Красный факел».

Л. М. Харчук
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100 лет со дня рождения
заслуженного артиста РСФСР

Иловайского Серафима Дмитриевича (1904-1944),
актера драматического театра «Красный факел» в 1932-1944 гг.,

художественного руководителя и режиссера театра с 1939 г.

«Актер пламенного чувства, актер горе-
ния» – так театральные критики говорили об
актере театра «Красный факел» Серафиме Ило-
вайском, анализируя его творчество. «Актер-фи-
лософ», «мудрый руководитель и заботливый
наставник» – называли его коллеги по театру.

Родился Серафим Дмитриевич Иловайский
12 августа 1904 г. в Воронежской области.
В 15 лет, бросив школу, вступил в ряды Красной
Армии. Именно тогда Иловайский начал свою
сценическую деятельность, сыграв в полупрофес-
сиональном спектакле Алексея из пьесы М. Горь-
кого «На дне». С 1925 г. играет на профессио-
нальных сценах Мичуринска, Моршанска, Ельца,
Омска и др. С 1932 г. начинается новый этап в
творческой жизни Иловайского – он становится
актером Новосибирского театра «Красный факел».

Следует отметить, что бывший Одесский те-
атр «Красный факел» переживал тогда трудный
период. Вопреки ожиданиям краснофакельцев ре-
шением Управления театрами РСФСР театр ста-
ционировался не в Ленинграде, а в молодом си-
бирском городе Новосибирске. После столь оше-
ломляющего решения половина известной труппы
уволилась. Уже не было того дружного и единого
коллектива, сильно пострадала и «художественная
сторона», а кое-кто даже уверял, что «Красный
факел» закончился.

На актеров, пришедших в театр в это время,
легла трудная задача не только реанимировать
труппу, но и своим высокохудожественным искус-
ством выполнять возложенные обществом на
театр воспитательные и эстетические функции.
Примером для новой труппы «Красного факела»
был МХАТ как единый организм с собственной
школой актерского воспитания, с чувством гро-
мадной общественной ответственности за свою ра-
боту и величайшей серьезностью к мелочам по-
вседневной работы. Пока не весь театр, а лишь
небольшая группа молодых актеров и режиссеров
пытались в своем творчестве по-настоящему сле-
довать традициям Московского художественного.

В их числе был и Иловайский. В 30-е годы кри-
тики в своих обстоятельных рецензиях восторжен-
но отзывались о таких ролях Серафима Дмитри-
евича, как Гамлет, Фирс из «Вишневого сада»,
Лысый лорд из «Беглянки», Жув из «Интервен-
ции» и др. Иловайского уподобляли редким пред-
ставителям русского актерства, особенностью сти-
ля которых являлась пламенная декламация.

Но, несмотря на старания труппы и ряд удач-
но сыгранных отдельными артистами ролей, театр
продолжал страдать от «сезонности»: с каждым
новым сезоном менялась значительная часть кол-
лектива, режиссеры. Критики отмечали в реперту-
аре «Красного факела» обилие «проходных спек-
таклей» и отсутствие у театра «собственного лица».

1939 год… «Красный факел» вступает в но-
вую полосу своей жизни. Отказавшись от при-
глашения случайных художественных руководи-
телей и режиссеров, театр впервые сделал ставку
на своих. Художественное руководство труппа
доверила «одному из лучших актеров театра»
С. Иловайскому, а режиссуру – В. Редлих,
Д. Крамскому, В. Дени и Н. Михайлову. Так, с
1939 г. и до последнего дня жизни Иловайский
совмещал актерскую деятельность с трудными
обязанностями художественного руководителя, о
котором с небывалой теплотой и лаской отзыва-
лись краснофакельцы. Он не поставил за свою
жизнь ни одного спектакля, но его умелое руко-
водство сформировало особую творческую атмо-
сферу в коллективе. Он был строг и справедлив,
в оценках явлений искусства бескомпромиссен.
Серафим Дмитриевич прекрасно знал запросы но-
восибирского зрителя, умело подбирал труппу,
при формировании репертуара непременно учи-
тывал интересы и склонности режиссеров. Успе-
хи новых постановок «Анна Каренина», «Мать»,
«Обрыв» и ряда других пьес позволили крити-
кам говорить о ярком расцвете «Красного факе-
ла» в конце 30-х – начале 40-х гг. Однако после
столь удачных театральных сезонов наступает но-
вое испытание для коллектива, за творческую

12
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жизнеспособность которого отвечал Иловайский, –
Великая Отечественная.

Конечно, нельзя сравнить трудности театраль-
ной труппы с теми, что переживали люди на фрон-
те, но все же… Помимо многочисленных концертов,
спектаклей, выездных агитбригад, весь коллектив
участвовал в акциях по сбору средств в Фонд обо-
роны, принимал участие в массовых воскресниках,
выходил на постройку жилых бараков для эваку-
ированных; некоторые были призваны в армию.
Благороднейший поступок совершил коллектив,
предоставив в столь трудное время для эвакуиро-
ванного Ленинградского академического театра
имени Пушкина не только помещение, сцену, под-
готовленного зрителя, но и свои квартиры со всей
обстановкой и разной хозяйственной утварью. Вера
Павловна Редлих вспоминала об этом так: «…Осень
1941 года. Серафим Дмитриевич Иловайский со-
брал коллектив.

– Нашему театру предложили перебазиро-
ваться в Кузбасс, в город Сталинск, а помещение
передать театру им. Пушкина…

Свое сообщение Серафим Дмитриевич закон-
чил словами:

– Что же мы ответим областному комитету
партии? Согласны?

Ответ был единодушным. Начались сборы –
с семьями, детьми, вещами…».

Так в конце сентября 1941 г. “Красный фа-
кел” переехал в Сталинск (ныне – Новокузнецк).
В 1942 г. пришлось перебазироваться в г. Проко-
пьевск. Маленькая, плохо приспособленная сцена,
круглосуточная работа, голод, житье в бараке быв-
шей инфекционной больницы. В таких условиях
неоценимую роль в поддержании бодрости и твор-
ческого оптимизма сыграл Серафим Дмитриевич.
Мобилизовав все силы, коллектив театра плодо-
творно работал над новыми спектаклями. Там, в
Кузбассе, поставлен один из лучших спектаклей

периода Великой Отечественной войны «Фельд-
маршал Кутузов». Очень ко времени прозвучал
тогда вдохновенный голос Иловайского-Баграти-
она: «Солдаты! Мы сражались вместе, мы сотни
верст прошли в пороховом дыму. Отдайте жизнь,
но Родины, но чести не отдавайте никому!». Жаль,
что в этой великолепной роли Иловайского виде-
ли немногие. Его Багратион с аскетически сухим
лицом поражал необыкновенно горящими глаза-
ми, щемящими душу монологами.

Но не только патриотические спектакли, как
считал художественный руководитель, но и лег-
кие, веселые пьесы должны в такое время быть в
репертуаре. И краснофакельцы дарят своим зри-
телям комедии и водевили: «Собака на сене»,
«Лев Гурыч Синичкин», «Чужой ребенок», «Рас-
кинулось море широко» и другие.

Лишь в апреле 1943 г. труппа «Красного фа-
кела» вернулась в Новосибирск. Весь коллектив
включился в стройку театрального помещения на
первом этаже клуба имени К. Цеткин завода «Сиб-
сельмаш». Уже в июле 1943 г. спектаклем «Крем-
левские куранты» краснофакельцы во главе с Ило-
вайским начали новый театральный сезон в рекон-
струированном зале. Здесь шли и «Фронт», и
«Олеко Дундич», и «Петр Крымов»…

Жизнь постепенно налаживалась, но в фев-
рале 1944 г. театр понес невосполнимую утрату –
в автомобильной катастрофе погиб заслуженный
артист РСФСР Серафим Дмитриевич Иловайский,
мудрый худрук, заботливый наставник. Зрители
потеряли неподражаемого Яго, Багратиона, Фир-
са, Гамлета, с которым Иловайский был чем-то
схож. Серафиму Дмитриевичу было всего 39 лет:
осталось столько неосуществленных планов, несыг-
ранных ролей…

«Он не был красивым, не был воином…
Он был мыслителем, философом с чистым и ум-
ным сердцем».

Ю. Г. Мартынова
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125 лет со дня рождения
Киселева Дмитрия Дмитриевича (1879-1962),

одного из организаторов и руководителей Советской власти в Сибири,
Генерального консула СССР в Харбине (1924),

Консула СССР в Японии (1925-1930)

Государственный архив Новосибирской об-
ласти около пятидесяти лет хранит личный фонд
Дмитрия Дмитриевича Киселева – учителя по
специальности, одного из организаторов и руко-
водителей Советской власти в Сибири, руководи-
теля секретной работы за границей, генерального
консула СССР в Харбине и Японии (1924-1930 гг.).

Дмитрий Дмитриевич в 1958 г. начал пере-
дачу документов в архив, а закончила в 1962 г.
его жена Елена Павловна. В фонде всего 26 дел.
В них – подлинные паспорта Д. Д. Киселева и
его жены с видом на жительство в Шанхае, Хар-
бине, справки, удостоверения, мандаты и депутат-
ские билеты, документы на шелке, свидетельства
о регистрации в Бюро по русским делам в Шан-
хае на русском и китайском языках, почетные
грамоты, богатая переписка, характеризующая
многогранную деятельность этого человека.

Родился Дмитрий Дмитриевич 22 августа
1879 г. в Нижнем Новгороде, в семье московских
мещан Дмитрия Николаевича и Ядвиги Захаров-
ны Николаевых. Родители и предполагать не мог-
ли, что уже в отроческом возрасте их сын Дмит-
рий станет носить другую фамилию, а большую
часть жизни проведет в далеких от родной Волги
краях. Но обстоятельства сложились так, что они,
желая дать ему гимназическое образование, согла-
сились на усыновление 14-летнего Дмитрия бога-
той вдовой действительного статского советника –
Александрой Михайловной Киселевой.

Проучившись шесть лет в гимназии и дви-
жимый романтическим увлечением стать капи-
таном, юноша отправляется в Одессу в надежде
приобрести матросский стаж, чтобы затем посту-
пить в высшее мореходное училище. Однако не-
сколько месяцев плавания матросом на парусном
бриге и современном пароходе вызвали его разо-
чарование, и он принимает другое решение – стать
учителем-просветителем. Получив необходимую
подготовку, он в 1900 г. едет в Восточную Сибирь,
в Иркутскую губернию, с благородной целью учи-
тельствовать «в настоящей глубинке».

Февральскую буржуазно-демократическую
и Октябрьскую социалистическую революцию
1917 г. встретил в городе Верхоленске.

Именно в годы учительства он впервые близ-
ко столкнулся не только с отсталостью «медвежь-
их углов» глухой российской окраины, но и по-
знакомился с теми, кто боролся за социальное
переустройство России – с политссыльными.
Многое у «государственных преступников», сре-
ди которых были и ставшие затем крупными
партийными и государственными деятелями
М. В. Фрунзе, С. В. Коссиор и др., импонировало
учителю-гуманисту. Неудивительно, что он по-
зволял себе «недозволенное»: общался с ними, по-
могал материально.

Февральская революция всколыхнула при-
ленский таежный край. Дмитрий Дмитриевич был
избран в 1917 г. в Верхоленский уездный Совдеп,
затем становится его председателем. Он действу-
ет от лица партии социалистов-революционеров,
самой революционной, как ему тогда казалось.
Находясь на ее левом крыле, поддерживает ос-
новные лозунги большевиков. Будучи председа-
телем исполкома уездного Совета, многое сделал
для утверждения в уезде новой власти. Как пред-
ставитель партии левых эсеров, блокировавшейся
с большевиками, Киселев выдвинут на ответствен-
ный пост члена Иркутского губисполкома.

После падения Советской власти в Сибири
(1918 г.) переходит на нелегальное положение, за-
очно приговаривается белогвардейцами к смертной
казни. С подложным паспортом на имя Н. Н. Ка-
саткина он переходит через линию фронта в Совет-
скую Россию.

В Москве Д. Д. Киселева зачисляют в штат
отдела управления Народного комиссариата
внутренних дел. Там он во главе с большевика-
ми  летом 1918 г. участвует в подавлении мяте-
жа левых эсеров, решает вступить в ряды Ком-
мунистической партии. Но оформить в столице
«личные дела» не успевает, ему поручают зада-
ние чрезвычайной важности: вновь, теперь в ка-

22
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честве связного ЦК РКП(б), перейти линию фрон-
та, чтобы установить связь с большевистским
подпольем Восточной Сибири и Дальнего Во-
стока, переправить для подпольщиков деньги.

Сохранился документ, датированный 26 ию-
ня 1919 г. и подписанный известным участником
борьбы за Советскую власть в Сибири В. Д. Ви-
ленским-Сибиряковым, где отмечено, что Д. Д. Ки-
селев «уже путешествовал в Сибирь по поруче-
нию Якова Михайловича». Подтвердила этот факт
и член РСДРП с 1899 г., заведующая Московс-
ким губполитпросветом Глафира Ивановна Оку-
лова-Теодорович: «...Товарищ Дмитрий Дмитри-
евич Киселев в 1918 г. во время владычества Кол-
чака ездил в Сибирь по моему и покойного
товарища Свердлова поручению».

Д. Д. Киселев возвращался в Сибирь под ви-
дом бежавшего от Советской власти учителя (его
приодели как истинного богача) с паспортом на имя
Ивана Филипповича Мойного. Местом постоянно-
го жительства была избрана станция Иннокенть-
евская под Иркутском, где жил брат Дмитрия Дмит-
риевича, носивший фамилию Николаев, что сбило
со следа разыскивающих Киселева колчаковцев.
С огромным риском для жизни перебрался Дмит-
рий Дмитриевич через линию фронта, совершал
потом поездки по линии Транссибирской магист-
рали и КВЖД. Но в его докладе в Сиббюро ЦК
РКП(б), составленном по возвращении в Советскую
Россию из «Колчакии», об этом ни слова.

Зато по докладу можно составить общее
представление о деятельности связного ЦК, если
вычленить эти фрагменты из пространного доку-
мента о положении большевистского подполья в
Сибири и на Дальнем Востоке и сведений обще-
политического и военного характера: «Получив
поручение отправиться в Сибирь, я в конце но-
ября 1918 г. выехал из Москвы и в первых чис-
лах января прибыл в г. Иркутск [...] Установив
связь с некоторыми товарищами, устроив не-
сколько заседаний, я убедил товарищей в необ-
ходимости немедленно же приступить к созданию
организации, а также попутно наметил ближай-
шую программу действий: агитация, распростра-
нение листовок с освещением внутренних и внеш-
них событий, вербовка членов среди недовольных
элементов, приобретение оружия, собирание све-
дений о войсках Колчака и иностранных [...] Из
Иркутска я выехал на Дальний Восток в г. Бла-
говещенск, причем проездом останавливался в
Верхнеудинске (ныне г. Улан-Удэ), где посетил
несколько товарищей и информировал их о Со-

ветской России, затем приехал в г. Читу, где всту-
пил в связь с двумя товарищами [...]». Затем
были Благовещенск, Хабаровск, Владивосток,
Харбин, Красноярск, Челябинск, Тайшет и т. д.1

Летом 1919 г. – очередное задание. Д. Д. Ки-
селев, теперь уже будучи коммунистом (в члены
РКП(б) его приняли в декабре 1918 г. большеви-
ки-подпольщики в Иркутске), совершает в третий
раз переход через линию фронта. В. И. Ленин
приглашает его на прием.

Спустя многие годы, по предложению Инсти-
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Дмит-
рий Дмитриевич написал воспоминания о той,
навсегда памятной для него, встрече. «[…] Вла-
димир Ильич интересовался буквально всем, что
имело отношение к положению на востоке нашей
страны: революционной борьбой сибирских и
дальневосточных рабочих и крестьян, взаимоот-
ношениями Колчака с атаманом Семеновым и
японцами, вооружением и снаряжением колча-
ковской армии, многими другими фактами, каки-
ми бы незначительными казались они мне. Но
особенно Ленин интересовался тем, какую фор-
му принимает партизанское революционное дви-
жение в тылу Колчака, организуются ли Советы
там, где колчаковская власть свергнута. […] Про-
щаясь, Владимир Ильич пожелал мне успеха в
новой поездке в Сибирь, крепко пожал руку и
просил передать привет нашим товарищам, борю-
щимся в колчаковском тылу».

Дмитрий Дмитриевич, конечно, тогда еще не
знал, что намечено направить на восток «сибирский
десант», куда были включены независимо друг от
друга М. К. Аммосов, А. А. Карлов и другие.2

Занимались подготовкой операции по линии ЦК
РКП(б) Клавдия Тимофеевна Новгородцева, жена
покойного Я. М. Свердлова, а в Реввоенсовете рес-
публики, уже упоминавшийся В. Д. Виленский-
Сибиряков. Последний в рекомендательном письме
в Сиббюро ЦК 26 июня 1919 г., в частности, указы-
вал: «В Сибирь с благословения Ильича направле-
ны [...] податели этого письма тов. Аммосов и тов.
Киселев [...] Оба они недавно из Сибири, имеют пер-
сональные связи, так как снабжены явками [...]
Отнеситесь с полным доверием к обоим [...]».

27 июля 1919 г. в Сиббюро ЦК РКП Дмит-
рий Дмитриевич получил мандат с заданием:
«[...] доставить для подпольных комитетов Си-
бири и Дальнего Востока 2 млн рублей, органи-
зовать связь между ними и начавшей наступле-
ние с Урала Красной Армией, информировать о
положении в колчаковском тылу».

1 Цит. по: Сибирское бюро ЦК РКП (б), 1918-1920 гг.: Сб. документов. Ч. 1. – Новосибирск, 1978. – С. 192 – 196.

2 Максим Кирилович Аммосов (1897-1939) – член КПСС с 1917 г., один из первых коммунистов-якутов, нацио-

нальный герой якутского народа; Александр Андреевич Карлов (1885-1963) – член КПСС с 1905 г., активный участ-

ник борьбы за Советскую власть в Западной Сибири (Омск).



84

А

В

Г

У

С

Т

В четвертый раз Д. Д. Киселев переходит
линию фронта. Успевает передать и переправить
деньги ряду подпольных большевистских цент-
ров. В архивных материалах имеются такого рода
свидетельства (Н. Н. Молочковский): «В Ново-
николаевске в августе-сентябре 1919 г. я позна-
комился с большевиком т. Киселевым (Моцным),
работником Народного комиссариата внутренних
дел, который пробрался через фронт Гражданс-
кой войны по специальному заданию из Москвы,
имея значительную сумму денег на организацию
подпольной работы в тылу Колчака. При моем
содействии несколько десятков тысяч рублей че-
рез «Закупсбыт» были переведены Иркутской
большевистской организации...».

Колчаковский патруль, проверявший «бегу-
щих от большевиков», задержал «И. Ф. Моцного»
как способного служить в армии. Мобилизован-
ного направили в Канский гарнизон. При первом
удобном случае Дмитрий Дмитриевич дезертиро-
вал из белой армии и затем работал в большевист-
ском подполье Новониколаевска. Здесь он встре-
тил 27-ю дивизию, освободившую город от колча-
ковских войск.

В декабре 1919 г. он был назначен членом
Военно-революционного комитета Новониколаев-
ска, затем введен в губревком, где несколько ме-
сяцев с 16 декабря 1919 г. возглавлял губернский
отдел народного образования. В трудный первый
период после освобождения (эпидемия тифа, раз-
руха, голод, холод) многое было сделано для спа-
сения тысяч беспризорных детей, для спасения
школьных зданий с их оборудованием и учебны-
ми принадлежностями. Благодаря заботам Дмит-
рия Дмитриевича организованы детские елки под
новый 1920-й год.

В феврале 1920 г. реввоенсовет 5-й армии и
Сибревком направляют Д. Д. Киселева на восток,
сначала в г. Балаганск, а затем и в Иркутск в
распоряжение Иркутского губревкома. Средства,
которые не сумел довезти Дмитрий Дмитриевич
дальневосточникам, были обращены на восстанов-
ление шахт в Кузбассе и помощь особенно пост-
радавшим от колчаковщины.

В 1920 году под фамилией Ивана Филиппо-
вича Моцного Киселев командирован за границу
в качестве одного из руководителей секретной ра-
боты. В сентябре 1921 года НКИД направляет его
в Китай. 11 ноября 1922 г. Киселев назначен Пред-
ставителем Дальневосточной республики (ДВР) на
станции Пограничная КВЖД. После присоедине-
ния ДВР к РСФСР Киселев в его послужном спис-
ке стал именоваться Уполномоченным Наркомин-
дела СССР на ст. Пограничная, КВЖД.

О его плодотворной деятельности на этом
посту свидетельствует ряд документов, которые
отложились в личном фонде. В одном из дел
фонда имеется документ, в котором полномоч-
ный представитель ОГПУ в ДВР Альпов в док-
ладной записке Полномочному представителю
СССР в Китае Л. М. Карахану и заместителю
председателя ОГПУ В. Р. Менжинскому отмечает
полезную работу Киселева.

В 1924 г. после заключения государствен-
ного договора с Китайской буржуазной респуб-
ликой Киселев назначен Генеральным консулом
СССР в Харбине и членом правления КВЖД, о
чем свидетельствует подлинный дипломатичес-
кий паспорт «По Уполномочению Наркома Ино-
странных дел Карахана», выданный Киселеву в
Пекине, 10 ноября 1924 г.

Следующей не менее важной вехой биогра-
фии этого деятельного человека явилось назна-
чение Консулом СССР в Японии. В 1925 г. меж-
ду СССР и Японией также заключен Государ-
ственный договор. В личном фонде сохранился
подлинный патент на консульство в г. Цуруге
(Япония) от 30 мая 1925 г.

После почти 10-летнего пребывания за гра-
ницей в 1930 г. Д. Д. Киселев вернулся в Россию
и продолжал службу в рядах РККА. В 1939 г.
вышел в отставку в звании полкового комиссара.

В годы Великой Отечественной войны, живя
в Новосибирске, он много сделал для подготовки
боевых резервов для фронта, пропаганды военных
знаний и воспитания молодежи. Комиссар воен-
но-учебного пункта Дзержинского райвоенкома-
та Киселев отмечен рядом правительственных на-
град и благодарностей командования. Дмитрий
Дмитриевич имел звание Красного партизана за
участие в Гражданской войне, награжден личным
почетным оружием в золотой оправе от Коллегии
ОГПУ – пистолетом системы «Маузер» с надпи-
сью: «За энергичную и умелую работу по борьбе
с бандитизмом и белогвардейским движением на
ДВР» (о чем имеется грамота от 1 апреля 1925 г.),
и медалями «XX лет РККА», «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны».

Часто на улицах Новосибирска горожане
могли видеть невысокого, крепкого сложения муж-
чину с седой окладистой бородой и в длинной
шинели. Знающие Дмитрия Дмитриевича почти-
тельно здоровались с ним. До конца своих дней
(умер Киселев в 1962 году) он активно занимался
общественно-полезной работой, пропагандой науч-
ных знаний, оставив о себе добрую память.

Л. С. Пащенко
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80 лет со дня открытия в Новониколаевске

Первого Сибирского праздника физической культуры
(1924, 24 августа – 2 сентября)

В начале прошлого века в Новониколаевске
существовало несколько спортивных организаций,
которые устраивали в городе платные вечера, празд-
ники, гулянья, состязания. Еще в период станов-
ления молодого города крестьянин Тетерин на
Старой базарной площади устраивал каток, где
катались, показывая свое мастерство, и дети,
и взрослые. В цирке-шапито проводились сорев-
нования по силовой (французской) борьбе. На кон-
ном ипподроме устраивались скачки, в которых
принимали участие городские владельцы красав-
цев-скакунов, а также приезжие из соседних гу-
берний. В магазине Н. П. Литвинова можно было
купить мячи резиновые, обручи «гоняльные», ве-
лосипеды, коньки «Снегурочка», крокет, биллиард.
В 1914 г. состоялся первый футбольный матч
между солдатами местного гарнизона.

После революционных событий и граждан-
ской войны организованный в 1920 г. в Новони-
колаевске Сибвсеобуч при поддержке Сибревко-
ма начал активную работу по развитию физичес-

кой культуры в крае. В губерниях проводилась
работа по организации спортивных клубов все-
обуча, которые объединяли существовавшие раз-
розненные спортивные кружки. В 20-е годы при
дворцах культуры, рабочих клубах, на производ-
стве, в учебных заведениях создавалось много все-
возможных кружков. Открывались кружки по
шахматам, легкой атлетике, футболу, хоккею с
мячом, пулевой стрельбе, конькам, лыжным гон-
кам, баскетболу и др. Повсеместно проводились
различные соревнования на предприятиях, в орга-
низациях, спортивных клубах. Для проведения
данных соревнований была создана коллегия су-
дей. В 1924 г. открылись курсы для подготовки
инструкторов по физической культуре.

Первый спортивный праздник проходил в
Омске в 1920 г., второй – в Новониколаевске в
1922 г., организовывались они Сибвсеобучем как
местные соревнования и не представляли
спортивного значения ни численностью, ни соста-
вом, ни результатами. Однако оба этих спортив-
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ных мероприятия послужили агитационным и
наглядным примером развития спорта в крае.

Вскоре органы Сибвсеобуча ликвидирова-
ли, и в 1923 г. декретом ВЦИК были созданы Со-
веты физической культуры при исполкомах. Бы-
строе развитие спортивной культуры в городе
началось после создания Сибирского областно-
го и губернского советов физкультуры. До это-
го Новониколаевск в спортивном плане уступал
старым сибирским городам – Омску, Томску,
Красноярску, Иркутску. В 1923 г. губсовет физ-
культуры построил городскую спортивную пло-
щадку, нормальных размеров хоккейную короб-
ку, затем был построен стадион «Спартак» с фут-
больным полем, двумя теннисными кортами и
площадкой для баскетбола.

24 августа 1924 г. в 10 часов утра на город-
ской спортивной площадке (сейчас на этом ме-
сте Новосибирская государственная академия
водного транспорта) открылся Первый Сибирский
праздник физкультуры. В программу праздника
входили соревнования по легкой и тяжелой ат-
летике, футболу, баскетболу, борьбе, велосипеду,
плаванию, перетягиванию каната, «живым шах-
матам». На праздник съехались физкультурни-
ки из пяти губерний: Красноярской – 48 чел.,
Томской – 57 чел., Новониколаевской – 53 чел.,
Алтайской – 40 чел., Омской – 49 чел. Всего при-
было 247 чел. в возрасте от 16 до 28 лет, из них
42 женщины, но к соревнованиям по решению
оргкомитета были допущены спортсмены не мо-
ложе 18 лет, что вызвало недовольство команд,
особенно новониколаевской, т.к. ее состав был
наиболее молодой.

Праздник открылся парадом, в котором при-
няло участие более тысячи человек. После пара-
да на спортплощадке начались показательные
выступления с вольными упражнениями и «пи-
рамидами» школьников, физкультурников проф-
союзов и красноармейцев. Накануне открытия
22 августа в Новониколаевск прибыли три сту-
дента Государственного центрального института
физкультуры Фрейберг, Князев и Лещук, выехав-
шие из Москвы 7 июля 1924 г. на велосипедах в
двухгодичное кругосветное путешествие. Моск-
вичи побывали на открытии Сибирской спарта-
киады, выступили на митинге, затем для них был
дан торжественный старт, и спортсмены продол-
жили свой путь на Дальний Восток. Вечером
первого дня состоялся футбольный матч между
сборными Алтайской и Омской губерний. Побе-
дили футболисты Омска со счетом 2 : 0.

Программа спартакиады отличалась от всех
предыдущих спортивных встреч своей насыщенно-
стью и разнообразием соревнований, численностью

и подготовкой участников. Второй день праздни-
ка начался мужскими забегами на 100 м, затем
женскими на 60 м. После этого проводились сорев-
нования по прыжкам в длину и в высоту для жен-
щин. Вечером состоялся футбольный матч между
командами Томска и гарнизонным военно-спортив-
ным комитетом. Победа была на стороне томичей.

На третий день праздника планировались
соревнования по плаванию. Они проходили в за-
тоне, на левом берегу Оби. Ввиду низкой темпе-
ратуры воды, судейская коллегия и врач не до-
пустили к соревнованиям женщин. В заплыве
вольным стилем на 100 м участвовало 12 чел., в
заплыве на 100 м на спине – 3 чел. На городской
спортплощадке проходили соревнования по тя-
желой атлетике, забеги на 110 м с барьерами, муж-
чины соревновались по метанию диска. Мужская
эстафета 4-х по 100 м принесла победу красно-
ярским спортсменам. В этот же день состоялся
баскетбольный матч среди женщин между Том-
ском и Новониколаевском. Томские спортсмен-
ки оказались сильнее своих соперниц.

На четвертый день, 27 августа, проводились
соревнования по толканию ядра, прыжкам в дли-
ну, состоялась также женская эстафета и бег с
барьерами. Завершился день товарищеской встре-
чей по футболу между командами Томска и Но-
вониколаевска, и, как полагается в таких случа-
ях, победила дружба.

На следующий день состоялся женский за-
бег на 1000 м и мужской – на 5000 м. В этот же
день проводились популярные в те годы сорев-
нования по тяжелой атлетике, состоялся «розы-
грыш пятиборья по поднятию тяжестей». По тра-
диции день завершился футбольным матчем меж-
ду командами Новониколаевска и Красноярска.
Встреча закончилась со счетом 3 : 2, победили но-
вониколаевцы.

29 августа 1924 г. на ипподроме состоялись
велосипедные гонки уже на 1,5 км среди мужчин
и забег на 10 тыс. м. День закончился футбольным
матчем между командами Омска и Томска. Побе-
дили томичи со счетом 4 : 0. Футбольная команда
Томска стала явным лидером спартакиады. Орга-
низаторы приняли решение о проведении матча
между командой Томска и сборной команд участ-
ниц. Томичи оказались сильнее и снова победили.

В завершающие два дня Сибирской спар-
такиады состоялась олимпийская эстафета на
1609 м, перетягивание каната между команда-
ми по девять человек, и впервые в Новоникола-
евске были представлены соревнования «живые
шахматы».

2 сентября 1924 г. происходило торжествен-
ное закрытие спортивного праздника, раздача
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призов и дипломов. В командном зачете по всей
программе праздника первое место заняли физ-
культурники Омской губернии. Они были на-
граждены Сибсоветом физкультуры переходя-
щим Красным знаменем.

Многие пришли на спортивные площадки,
чтобы увидеть достижения спортсменов Сибири.
Праздник вызвал большой интерес у жителей го-
рода, близлежащих сел, а также представителей
болельщиков со всего края. Каждый из них горя-
чо переживал спортивные победы и поражения
любимых спортсменов и команд. Однако недоста-

точное благоустройство и оснащение стадионов не
могло не снизить спортивных результатов, а отсут-
ствие трибун вынуждало зрителей стоять вокруг
соревнующихся, зачастую мешая спортсменам.

Спортивно-технические результаты по срав-
нению с достижениями современных спортсме-
нов конечно невысоки. Но все же спартакиада
явилась большим спортивным событием и послу-
жила началом более широкому развитию спорта
и физкультуры в Сибири, стала ярким спортив-
ным событием не только для пяти губерний, уча-
стниц соревнований, но и для всей Сибири.

Т. И. Плоскоголовая
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75 лет со дня рождения
Иванова Олега Александровича (1929),

ученого в области защиты растений, первого директора
Сибирского НИИ химизации сельского хозяйства (1970-1975, 1978-1980)

В 2004 г. 24 августа исполняется 75 лет со
дня рождения и 50 лет научной деятельности ста-
рейшего ученого по защите растений в Сибири –
кандидата биологических наук Иванова Олега
Александровича.

В 1953 г. он окончил Ленинградский государ-
ственный университет по специальности «дарви-
нист и генетик», в 1956 г. – очную аспирантуру.

Работал директором Новосибирской стан-
ции ВИЗР (1956-1961 гг.), с 1970 г. – первым ди-
ректором Сибирского НИИ химизации сельско-
го хозяйства (СибНИИХим СО ВАСХНИЛ), орга-
низованного на базе этой станции, с 1980 г. –
заместителем директора по научной работе, заве-
дующим отделом защиты, ведущим научным со-
трудником СибНИИЗХим СО РАСХН.

Внес большой вклад в развитие науки по за-
щите растений в Сибири – по вопросам экологии
грызунов и разработке мероприятий по борьбе с
ними, оценки влияния антропогенных факторов на
динамику популяций многоядных вредителей.

Опубликовал 110 печатных работ, из них
наиболее значимые:

– Таблицы для распознавания грызунов,
встречающихся в различных зонах РСФСР – 1963;

– Вредные грызуны Западной Сибири – 1974;
– Вредители и болезни сельскохозяйствен-

ных культур в Западной Сибири – 1985 (в соавт.);
– Влияние антропогенной трансформации

экосистем на распространение и экологию крас-
нощекого суслика в Западной Сибири // Эколо-
гия. – 1988;

– Саранчовые в Сибири (особенности биоло-
гии, меры борьбы) – 2000 (в соавт.).

В 2003 г. в соавторстве с д.б.н. Н. Г. Власен-
ко опубликована книга «Становление и развитие
защиты растений в Сибири», в которой собран
обширный материал по фитосанитарной ситуации,
мерам борьбы с вредными организмами, становле-
нию и развитию научных учреждений и службы
по защите растений в Сибири в ХХ столетии.

А. Н. Власенко

НЕСТЕРОВА О., ГУЛИЙ В., ТЕПЛЯКОВА Т.
Четверть века в науке // Колос Сибири. –
1979. – № 35. – С. 3: портр.
ИВАНОВ О. А. Химия и биология на служ-
бе урожая // Наука – земле сибирской. –
Новосибирск, 1976. – С. 67 – 71.
О деятельности НИИ химизации.

СИБИРСКИЙ научно-исследовательский
институт химизации сельского хозяйства
(СибНИИХим) // Деятели сельскохозяй-
ственной науки Сибири и Дальнего Востока:
(Биобиблиогр. справ.) / Отв. ред. П. Л. Гон-
чаров. – Новосибирск, 1979. – С. 275 – 279.
См. с. 277 – 278.
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70 лет со дня рождения писателя
Городецкого Евгения Александровича (1934)

Евгений Городецкий известен преимуще-
ственно как писатель производственной, «геоло-
гической» тематики, чему в значительной мере
способствовала его биография.

 Родился он в Днепропетровске 24 августа
1934 г. Отец – Александр Фомич, в ту пору раб-
факовец, мать Щурова Клавдия Александровна;
вскоре она ушла из семьи, и младенца искус-
ственно вскармливала бабушка Дина Михайлов-
на. Отец женился вторично на сокурснице, и эта
достойная женщина, Тамара Львовна, заменила
мальчику мать и оставалась ею всегда, помогая
в трудные минуты, которых в жизни будущего
писателя выпало немало.

 С началом Великой Отечественной эвакуа-
ция переместила семью Городецких вначале на
Кавказ, затем все дальше и дальше на восток –
до Урала, Западной Сибири и наконец Краснояр-
ска. А в 1944 г. началась реэвакуация. Повидать
за те годы довелось всякого, а детские впечатле-
ния, как известно, на всю жизнь, но не они пита-
ли литературное творчество Евгения Городецко-
го, когда пришло ему время взяться за перо.

В 1948 г. отец перевелся в Томск и стал за-
ведовать кафедрой физики в политехническом
институте, а Евгений, окончив школу, поступил
туда же на геологоразведочный факультет, по-
скольку имел романтического склада натуру и
мечтал о профессии первопроходца. Тем не ме-
нее обстоятельства сложились так, что он на вто-
ром курсе вынужден был прервать учебу и возоб-
новил ее год спустя в Днепропетровском горном
институте по той же специальности. В 1957 г.
он с дипломом горного инженера-геолога уезжа-
ет по распределению на север Красноярского края,
в Туруханскую экспедицию.

 Шесть лет, два срока трудового договора,
отдал Евгений Александрович полевой геологии
и очень скоро понял, что ореол книжной роман-
тики не имеет ничего общего с напряженными
буднями геологов-поисковиков, а всякие ЧП и
приключения – не что иное, как проявление чьей-
либо халатности или разгильдяйства. Впечатле-
ния тех лет и легли в основу большинства его про-
изведений, т.е., по словам Экзюпери, свои книги
он вначале прожил сам.

 Опубликовать первое произведение – неболь-
шую повесть «Цена семерки» – Е. А. Городецкий

смог только в 1966 г. в киевском журнале «Раду-
га», в том же году в днепропетровском издатель-
стве «Проминь» выходит его первая книжка под
тем же названием, благосклонно принятая чита-
телями и критикой.

 Еще живя в Днепропетровске, Е. Городецкий
послал в журнал «Сибирские огни» новую повесть
«Лето и часть сентября». В 1969 г. она была напе-
чатана, замечена региональной и столичной крити-
кой, а в 1970 г. выходит отдельным изданием сперва
в местном издательстве, затем в 1971 г. в изда-
тельстве «Молодая гвардия». К тому времени
Е. Городецкий полностью перешел на литератур-
ную работу – редактором книжного издательства.

 В 1971 г. он переезжает в Новосибирск, от-
ныне вся его жизнь и творчество связаны с Сиби-
рью. Он поступает на работу в Западно-Сибирское
книжное издательство в качестве редактора худо-
жественной литературы, здесь же время от време-
ни выходят его книги.

 За годы работы в Запсибиздате Е. Городец-
кий проявил себя не только как квалифицирован-
ный редактор, но и как составитель: он основал
новую серию «Сибирский рассказ», сразу же за-
воевавшую популярность читателей, и с 1975 по
1989 г. осуществил пять выпусков этого издания.

 В 1977 г. Е. А. Городецкий становится чле-
ном Союза писателей СССР.

Предоставилась наконец возможность оста-
вить редакторскую работу в издательстве и цели-
ком посвятить себя творчеству. Он заканчивает
роман-трилогию «Академия Князева» – своеобраз-
ную «энциклопедию» жизни геологов, работа над
которой в общей сложности заняла полтора десят-
ка лет: повесть «Лето и часть сентября» – о поле-
вом сезоне геологопоисковой партии; повесть «На
зимних квартирах» – те же герои на «камерал-
ке»; завершает трилогию повесть «В черте горо-
да» – о буднях небольшого геологического НИИ,
куда попадает один из героев. Далее Е. Городец-
кий совершает ряд творческих поездок: знако-
мится с жизнью нефтедобытчиков Среднего При-
обья – впечатления от этих поездок отражены в
цикле рассказов «Крыша над головой»; в ка-
честве повара участвует в экспедициях неболь-
шого отряда Института геологии и геофизики
СО АН, на берегах Татарского пролива, в резуль-
тате чего написана повесть «Рыбьи яйца»… Все
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эти произведения позже будут напечатаны
в столичных издательствах «Современник» и
«Советский писатель».

 В тот же период он по материалам А. Кол-
мыковой и в соавторстве с ней пишет историчес-
кое повествование «Тайжина» – о гражданской
войне в Сибири; исполненное в лучших традици-
ях «авантюрного романа», оно в 1992 и 1994 гг.
выходит в Новосибирском книжном издательстве.

 Наступили годы, когда привычная, устояв-
шаяся система книгоиздательского дела руши-
лась. В силу вступали иные законы – рынка, в
основном «черного». Спросом у книготорговцев
стали пользоваться фантастика, детектив, «крутая»
эротика – все эти жанры были чужды Е. Городец-
кому. Как писатель он в числе сотен других ли-
тераторов оказался невостребованным, зато как
опытный редактор пришелся ко двору. Он сотруд-

ничает с такими частными издательствами, как
«ЭЯ», «Гермес», приводя в удобочитаемый вид ку-
старные переводы зарубежных авторов, с издатель-
ствами «Телец» и «Лада».

Е. Городецкий принимал участие в написа-
нии и редактировании книги об истории Запад-
но-Сибирской железной дороги; к 110-летию Но-
восибирска им отредактировано двухтомное изда-
ние «Созидатели» (составитель Н. А. Александров;
издатель К. К. Гиберт) – о людях, вписавших свое
имя в историю Новосибирска. Эти книги, в кото-
рые Е. Городецкий вложил немало труда, состав-
ляют предмет его профессиональной гордости.

 Как писатель Е. А. Городецкий в последние
годы облюбовал жанр эссе: пишет о людях твор-
ческих профессий – писателях, художниках, му-
зыкантах – и время от времени публикуется в
периодической печати Новосибирска.

Н. П. Носова
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60 лет Сибирскому государственному
научно-исследовательскому институту метрологии (Новосибирск, 1944)

31 августа 2004 г. исполняется 60 лет со дня
образования первого и единственного в Сибири Го-
сударственного научного метрологического цент-
ра – Федерального государственного унитарного
предприятия «Сибирский государственный ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследователь-
ский институт метрологии» (ФГУП СНИИМ). На-
званный при своем образовании в 1944 г. – Ново-
сибирским государственным институтом мер и из-
мерительных приборов (НГИМИП), он был создан
на базе четырех лабораторий Новосибирского управ-
ления уполномоченного комитета по делам мер и
измерительных приборов при Новосибирском облис-
полкоме (калибровочной по линейным и угловым
измерениям, весовой, тепловой и электромагнитной).
В состав НГИМИП вошли также эвакуированные в
Томск лаборатории Харьковского, Ленинградского
и Московского институтов метрологии. Первона-
чально здесь работал 31 сотрудник, в том числе 15
эвакуированных из Москвы, Ленинграда и Харько-
ва. В их числе был один профессор, доктор наук, и 5
кандидатов наук. Основное ядро сотрудников соста-
вили директор П. Н. Агалецкий, ленинградские спе-
циалисты из ВНИИМа В. В. Варнелло, Е. Ф. Долин-
ский, В. В. Мюллер, Б. К. Шембель, М. К. Жохов-
ский; москвичи (МГИМИП) А. Д. Исинский,
Д. М. Малкин, С. Ф. Маликов, В. Г. Штейн.

Несмотря на то, что основная деятельность
НГИМИП тогда была направлена на удовлетво-
рение военных потребностей страны, в это вре-
мя подготовлен первый сборник научных тру-
дов под редакцией профессора В.В. Маракуева,
составлен «Краткий карманный словарь мер и
весов». В 1944 г. началась реэвакуация научных
сотрудников.

С 1945 по 1964 г. институт возглавлял
В. В. Варнелло, много сделавший для станов-
ления института. Заложенные этими учеными
метрологические традиции позволили в даль-
нейшем создать собственную метрологическую
школу. В 1953 г. институт получил новое двух-
этажное здание, которое в настоящее время
расположено во внутреннем дворе института,
а в 1958 г. сдано в эксплуатацию четырехэтаж-
ное здание – ныне старый корпус института по
улице Революции.

Запросы бурно развивающихся в Сибири
промышленности, транспорта, академической на-
уки в послевоенные годы, а также географичес-
кое положение Новосибирска привели к необхо-
димости создания на базе НГИМИП комплекса
эталонов-дублеров основных физических вели-
чин, выполняющих функции исходных для Си-
бири и функции государственных – на особый
период. Поэтому важной вехой в развитии ин-
ститута стало Постановление Совета Министров
СССР от 1 октября 1955 г. о создании в Новоси-
бирске второй метрологической базы страны.

На начальном этапе развития большую по-
мощь новосибирцам оказали старейшие метроло-
гические институты – ВНИИМ, ХГНИИМ, ВНИ-
ИМС, которые во многом ускорили оснащение
НГИМИП вторичными эталонами, что позволи-
ло новосибирским метрологам уже в 1960 г. осу-
ществить поверку исходных средств измерений
в регионе по основным видам измерений. Науч-
ные направления в этот период формировались
под руководством видных ученых-метрологов:
А. Л. Грохольского (измерение параметров элек-
трических цепей), В. П. Петрова (радиотехничес-
кие измерения), А. Ф. Кугаевского (магнитные из-
мерения и измерения электромагнитных свойств
материалов), В. В. Варнелло (механические изме-
рения), В. П. Коронкевича (измерение длин и
углов), В. В. Пака (измерение температуры),
А. Г. Флеера (измерение времени и частоты).

Важный этап развития института связан с при-
ходом в 1964 г. на должность директора А. И. Ва-
сильева, проработавшего на этом посту вплоть до
1980 года, а в 1966 г. – заместителя директора по
научной работе А. Ф. Котюка, которые много сде-
лали для создания и развития новых научных
направлений, повышения статуса института, рас-
ширения его сфер влияния как на востоке стра-
ны и в Средней Азии, так и в европейской части.

В 1968 г. после длительной организацион-
ной и подготовительной работы была открыта ас-
пирантура, которую окончили 202 человека, из
них защитилось более 100 человек. В том же году
институт стал называться Сибирским государ-
ственным научно-исследовательским институтом
метрологии (СНИИМ).

31
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В 1973 г. решением Госстандарта за инсти-
тутом были закреплены следующие направления
научно-технической деятельности по обеспече-
нию единства измерений в стране:

– измерения параметров электрических и
радиотехнических цепей;

– измерения электромагнитных параметров
материалов на ВЧ и СВЧ;

– измерения параметров спектров лазерно-
го излучения;

– измерений больших масс.
Это решение Госстандарта стимулировало

создание в институте высших звеньев соответ-
ствующих поверочных схем, включая государ-
ственные эталоны.

В 1976 г. принято новое постановление пра-
вительства о создании на базе СНИИМ Сибирско-
го эталонного комплекса, в соответствии с которым,
институт получил вторичные эталоны нового по-
коления практически по всем видам измерений и
сам коллектив разработал, утвердил и внедрил ряд
государственных эталонов радиотехнических вели-
чин. Необходимо отметить большую работу специ-
алистов из НПО ВНИИМ, НПО «Дальстандарт»,
ВНИИФТРИ, ВНИИОФИ, которые в течение 10-
15 лет помогали оснащать институт своими новей-
шими разработками.

В 1984 г. коллектив института за успеш-
ное решение задач метрологического обеспече-
ния награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени. К этому времени, в основном в связи с ре-
шением задач ВПК, СНИИМ стал лидером среди
метрологических институтов в области измере-
ний слабых магнитных полей, тепловых потоков,
малых длин и углов.

В 1988 г. закончено строительство нового
двенадцатиэтажного лабораторного корпуса дуб-
леров государственных эталонов – рядом со ста-
рым корпусом, по адресу проспект Димитрова, 4.
В этом большая заслуга директора института
Б. П. Филимонова, проработавшего на этом от-
ветственном посту с 1980 по 1997 г., да и всего
коллектива сотрудников, которые буквально на
своих плечах вынесли тяжесть восьмилетнего
строительства.

В 1993 г. СНИИМ получил статус Государ-
ственного научного метрологического центра
(ГНМЦ). Институт зарегистрирован в Министер-
стве промышленности, науки и технологий как
научная организация, имеет аккредитацию на
техническую компетентность в области поверки
и калибровки средств измерений, аккредитован
как государственный центр испытаний средств
измерений (ГЦИ СИ). Система качества инсти-
тута сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001

органом по сертификации систем качества ТЕХ-
ЦЕНТР-РЕГИСТР. Институт имеет лицензию на
производство и ремонт средств измерений и ли-
цензию Министерства образования Российской
Федерации на подготовку специалистов высшей
квалификации в области метрологии.

В настоящее время институт имеет шесть
государственных эталонов, семь установок выс-
шей точности, десять эталонов-копий, эталонов-
свидетелей, эталонов сравнения, двадцать девять
вторичных эталонов.

Сознавая, что главная ценность института –
его люди, несмотря на трудности переходного пе-
риода, руководство сумело сохранить в институте
высококвалифицированный коллектив ученых-
метрологов, среди которых четыре заслуженных
метролога РФ, заслуженный деятель науки
РФ, лауреат Государственной премии, кавалер ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни. С 1997 г. и по настоящее время институт
возглавляет заслуженный метролог России
В. Я. Черепанов. Большой вклад в становление
метрологической науки в Сибири в последние
десятилетия внесли и продолжают вносить
Э. А. Абросимов, А. А. Мамонов, В. И. Евграфов,
Ю. В. Кондаков, Н. Н. Черноусова, Н. М. Карих,
В. Ф. Матвейчук, А. Н. Калинин, А. В. Назарен-
ко, К. Ф. Дрожжина, Ю. А. Киселев, В. Д. Лизу-
нов, В. А. Степанов, А. С. Толстиков, Э. М. Шей-
нин. Коллектив института благодарен всем ве-
теранам, которые в настоящее время находятся
на заслуженном отдыхе и которые внесли значи-
тельный вклад в развитие института. Институт
вырастил 13 докторов наук. Это А. Л. Грохольс-
кий, А. Ф. Кугаевский, В. П. Петров, Б. П. Зелен-
цов, А. Ф. Котюк, Б. П. Филимонов, В. Л. Присе-
кин, М. Н. Симонов, В. И. Горлов, А. И. Колмы-
ков, Ю. В. Рясный, Б. А. Хворостов, Ю. А. Пальчун.

В настоящее время СНИИМ является феде-
ральным государственным унитарным предпри-
ятием (ФГУП), подчиненным Государственному
комитету Российской Федерации по стандарти-
зации и метрологии. Институт выполняет функ-
ции государственного научного метрологическо-
го центра (ГНМЦ) в соответствии с законом «Об
обеспечении единства измерений» и постановле-
ниями правительства РФ.

СНИИМ проводит фундаментальные и при-
кладные исследования в области обеспечения един-
ства измерений по широкому кругу направлений:

измерение параметров электрических цепей
на ВЧ;

измерение параметров радиоцепей на СВЧ;
измерение электромагнитных характери-

стик материалов на ВЧ и СВЧ;
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измерение параметров спектров лазерного
излучения;

измерение больших масс;
измерение малых длин;
измерение слабых магнитных полей;
измерение параметров теплообмена;
измерение времени и частоты.
ФГУП СНИИМ – научно-исследовательский

институт политехнического профиля с развитой
инфраструктурой, которая позволяет проводить
теоретические и экспериментальные исследования,
разработку, изготовление и испытания уникаль-
ных средств измерений и информационно-измери-
тельных систем, осуществлять поверку и калиб-
ровку широкой номенклатуры средств измерений,
разрабатывать и аттестовать методики выполне-
ния измерений. Структура СНИИМ включает
научные отделы и лаборатории, конструкторское
бюро с опытно-экспериментальным участком и
другие службы, которые в комплексе обеспечива-
ют высокий научно-технический уровень решения
поставленных перед институтом задач.

СНИИМ решает задачи обеспечения един-
ства измерений на двух уровнях:

– как центр государственных эталонов, от-
вечающий в масштабе страны за метрологическое
обеспечение электрических и радиотехнических
измерений, измерений электромагнитных харак-
теристик материалов на ВЧ и СВЧ, параметров
спектров лазерного излучения, больших масс, теп-
ловых потоков, слабых магнитных полей, малых
длин и углов;

– как центр эталонов-дублеров, решающий
в мирное время задачи метрологического обеспе-
чения наукоемких производств, машиностроения,
радиоэлектроники, связи и оборонных отраслей
промышленности в Сибирском регионе России и
обеспечивающий устойчивое функционирование
второй эталонной базы страны.

Главным направлением научно-технической
политики ФГУП СНИИМ в настоящее время яв-
ляется деятельность в рамках закона «Об обес-
печении единства измерений» и Постановления
правительства о ГНМЦ. При этом руководство
института глубоко убеждено, что метрология –
техническая основа стандартизации, сертифика-
ции и надзорных функций государства за состоя-
нием и применением средств измерений. Поэто-
му к главным достижениям последних лет следу-
ет, прежде всего, отнести разработки, направленные
на оснащение территориальных органов Госстан-
дарта и метрологических служб юридических лиц.
К таким разработкам относятся: компараторы
массы и силы, разборные большегрузные гири,
компаратор теплопроводности, вычислитель по-

грешности электрических счетчиков, комплекс
средств (передвижная автомобильная лаборато-
рия) для измерений качественных характеристик
нефтепродуктов, измеритель длин волн лазерного
излучения. Эти разработки награждены больши-
ми и малыми золотыми медалями на международ-
ной выставке «Сибирская ярмарка». В институте
разработаны и поставляются различным заказчи-
кам машина для испытаний табачных изделий,
испытатель детских игрушек.

СНИИМ является одним из семи российс-
ких институтов, которые подписали в 2002 году
в Париже «Соглашения о взаимном признании
национальных эталонов, сертификатов калибров-
ки и измерений, выдаваемых метрологическими
национальными институтами». К этому соглаше-
нию институт подготовил материалы о своих воз-
можностях в области электрических и магнитных
измерений (Приложение С). На седьмом заседа-
нии подкомитета МБМВ по электрическим и маг-
нитным измерениям материалы России, в том
числе и СНИИМ, утверждены и 24 октября 2001 г.
помещены в базу данных на сайт МБМВ
(www.bipm.org.) В настоящее время осуществля-
ется большая подготовительная работа для про-
ведения международных сличений эталонов и
ведется подготовка к внедрению системы каче-
ства выполнения измерений на основе стандар-
та ИСО 17025. Важнейшим шагом в развитии
института стало внедрение системы качества под
руководством специально созданного научно-ме-
тодического центра.

Значительная часть работ выполняется в
рамках федеральных и межгосударственных про-
грамм. Так, разработаны стандартные образцы ди-
электрических свойств материалов на сверхвы-
соких частотах по межгосударственной програм-
ме создания и применения межгосударственных
стандартных образцов состава и свойств веществ
и материалов. Ведутся работы по созданию эта-
лонных средств для метрологического обеспече-
ния измерений количества теплоты и теплоноси-
теля. Эти работы целенаправленно проводятся
уже более 10 лет и в значительной степени про-
двигают проблему метрологического обеспечения
теплосчетчиков, которая по многим аспектам
отстает от развития этого вида измерений.

Большие успехи достигнуты в отделе Госу-
дарственной службы времени и частоты и опре-
деления параметров вращения Земли. Возобно-
вилось получение данных астрооптических на-
блюдений сразу с двух астроплощадок, введены
в действие новый пассажный инструмент и аст-
ролябия. Ансамбль водородных генераторов, со-
ставляющих основу эталонной аппаратуры еди-
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ницы времени, доведен до восьми, и бесперебой-
но функционирует. Продолжаются совместные
работы по испытаниям и доработке наиболее
передовых и перспективных отечественных
GPS – приемников для прецизионных коорди-
натно-временных измерений. Это направление
работ поддерживается творческими связями на-
учных организаций Сибири, которые планиру-
ется развивать и в дальнейшем.

Международная деятельность ФГУП СНИИМ
традиционно ориентирована на азиатские стра-
ны СНГ, а также на другие страны Азии: КНР,
Монголию, Корею. По заказу Госстандарта Рес-
публики Узбекистан выполняется комплекс ра-
бот по созданию эталонов в области электричес-
ких измерений, измерений качественных пока-
зателей ГСМ. Планируются аналогичные работы
по созданию эталонных СИ в области больших
масс и силы. Совместно с Казахстаном форми-

руется состав эталонной базы этой республики.
Большой опыт взаимодействия ФГУП СНИИМ
со странами СНГ Азиатского региона в вопро-
сах метрологии и использования ресурсов вто-
рой эталонной базы позволяют институту и в
дальнейшем курировать эти вопросы и коорди-
нировать их по поручению Госстандарта.

В последние годы СНИИМ стал выходить со
своими разработками в Европу и Америку. Не-
сколько модификаций измерителя длин волн ла-
зерного излучения поставлены по контрактам в
Германию, Англию, Швецию, Ирландию и США.
Метрологическими услугами СНИИМ в части ис-
пытаний средств измерений пользовались Герма-
ния, Испания. Более 10 лет институт активно ра-
ботает с учеными Китайской Народной Республи-
ки, по контрактам в КНР поставлено высокоточное
метрологическое оборудование в области измере-
ний силы и массы, теплотехнических измерений.

В. Я. Черепанов,

В. Ф. Матвейчук,

Э. А. Талько-Гринцевич
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СЕНТЯБРЬ

1 сентября – 80 лет со дня рождения Лубяновской Нины Ивановны (1924), профессора Ново-
сибирской государственной консерватории, чьи ученики поют в лучших оперных
театрах мира: «Ковент-Гарден» (Лондон), «Метрополитен Опера» (Нью-Йорк), «Ла
Скала» (Милан) (Коммерсантъ-Сибирь. – 1998. – 9 окт. – С. 4; ГАНО. Ф.Р-989)

1 сентября – 70 лет с начала приемных испытаний в первой советской детской музыкальной
школе, открытой в Новосибирске в 1934 г. (Сов. Сибирь. – 1934. – 28 авг. – С. 8;
ГАНО. Ф.Р-61; Ф.Р-1819)

1 сентября – 60 лет АО «Купинский райтоп» (1944)*
1 сентября – 30 лет со дня организации Института экспериментальной ветеринарии Сиби-

ри и Дальнего Востока (Решением президиума СО ВАСХНИЛ № 50 от 13 авгу-
ста 1974 г. во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР № 439 от
26 июля 1974 г.; ГАНО. Ф.Р-2057)*

11 сентября – 70 лет со дня рождения художника Никольского Анатолия Николаевича (1934)
(Справочник членов Союза художников СССР. Т. 2. – М., 1982. – С. 155; ГАНО.
Ф.Р-1742)

12 сентября – 100 лет со дня проведения в Новониколаевске собрания по выборам город-
ских уполномоченных на 1904-1909 гг. В ноябре 1904 г. городские уполномо-
ченные избрали старосту Новониколаевска. Им стал И. Т. Суриков (Вопросы
краеведения Новосибирска и Новосибирской области. – Новосибирск, 1997. –
С. 98; ГАНО. Ф.Д-97. Оп.1. Д.5)*

12 сентября – 80 лет назад (1924) Сибирский революционный комитет провел на подведом-
ственной ему территории реформирование административного деления, цель ко-
торого заключалась в укрупнении волостей. В Новониколаевской губернии вме-
сто 189 мелких волостей было создано 44. Вскоре новые административные об-
разования, первоначально именовавшиеся укрупненными волостями, получили
название районов. 12 сентября 1924 г. можно считать днем рождения Барабин-
ского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Карасукского,
Каргатского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купин-
ского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Ордынского, Северного,
Сузунского, Татарского, Убинского, Чановского, Черепановского, Чистоозерного,
Чулымского районов нашей области (Новониколаевская губерния – Новосибир-
ская область, 1921-2000. – С. 36; ГАНО. Протоколы заседаний Сибревкома и
его президиума за июль-декабрь 1924 г., № 36 (143). П.3; Ф.Р-1)

13 сентября – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Матюнину
Михаилу Григорьевичу (1922-1964; до войны жил в с. Буготак Тогучинского рай-
она, в послевоенные годы – в Купине), Назарову Илье Семеновичу (1918-1944;
уроженец с. Ильинка Новосибирской области – ныне Новокузнецкий район Ке-
меровской области), Сергиенко Николаю Егоровичу (1924-1945; уроженец с. Кин-
дыс Колыванского района), Шарикову Николаю Григорьевичу (1922 г. р.; в 1925-
1941 гг. жил в Новосибирске) (Книга памяти. Т. 1. – С. 120; Звезды доблести
ратной. – Новосибирск, 1979. – С. 218; Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр.
и доп. – С. 213, 300, 383; герои Сов. Союза. Т. 2. – С. 139; ГАНО. Ф.Р-1451)

15 (2) сентября – 90 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, почетного хими-
ка СССР Слинько Михаила Гавриловича (1914). В 1959-1976 гг. – заместитель
директора Института катализа СО АН СССР. Ныне – советник при дирекции
ГНЦ РФ «НИ физико-химический институт имени Л. Я. Карпова» (Москва)
(Новосибирск: Энцикл. – С. 803; ГАНО. Ф.П-236; Ф.Р-231)



С

Е

Н

Т

Я

Б

Р

Ь

96

17 сентября – 70 лет со дня рождения члена-корреспондента РАН Васькова Семена Тимо-
феевича (1934), директора технопарка «Новосибирск». В 1993-2002 гг. – директор
Института автоматики и электрометрии СО РАН (Новосибирск: Энцикл. –
С. 139; ГАНО. Ф.П-236; Ф.Р-231)

18 сентября – 80 лет со дня рождения народного артиста СССР, почетного жителя Новоси-
бирска Каца Арнольда Михайловича (1924), художественного руководителя и
главного дирижера Академического симфонического оркестра Новосибирской
государственной филармонии (Музыкальная энциклопедия. Т. 2. – М., 1974. –
Стб. 750; ГАНО. Ф.Р-953)*

20 сентября – 60 лет со дня создания на базе государственной охотничьей инспекции при
облисполкоме производственного объединения «Новосибирскохота» в составе
Новосибирского опытного охотничьего хозяйства, Кирзинского республиканс-
кого государственного заказника, заказников «Северный» (Куйбышев), «Таеж-
ник» (Венгерово), «Южный» (Карасук) (1944) (ГАНО. Ф.Р-1716)

21 сентября – 80 лет со дня рождения кандидата исторических наук Цыплакова Ивана Фе-
доровича (1924), исследователя истории Новосибирска1

23 (10) сентября – 100 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР, заслуженного
деятеля науки РСФСР Пруденского Германа Александровича (1904-1967), ди-
ректора Института экономики и организации промышленного производства
СО АН в 1958-1966 гг. (Большая советская энциклопедия. Т. 21. – 3-е изд. –
М., 1975. – С. 166; ГАНО. Ф.Р-231; Ф.П-169)*

25 сентября – 75 лет Новосибирскому авиационному техническому колледжу. Является
правопреемником Новосибирского машиностроительного техникума, открыто-
го на основании Приказа по ВСНХ СССР № 1276 от 25 сентября 1929 г. Авиа-
ционным техникум стал в 1937 г. В 1991 – получил статус колледжа и на правах
юридического лица вошел в состав базового предприятия – Новосибирского
авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова (Новоси-
бирск: Энцикл. – С. 422; ГАНО. Ф.Р-1619)

26 сентября – 80 лет со дня организации в Новониколаевске акционерного (паевого) обще-
ства «Сибкрайиздат» (Постановлением президиума Сибревкома – протокол
№ 38/145 – от 26 сентября 1924 г.), существовавшего до 28 сентября 1930 г.
(ГАНО. Ф.Р-1; Ф.Р-1432)*

26 сентября – 75 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, академика Ре-
шетняка Юрия Григорьевича (1929), специалиста в области геометрии и мате-
матического анализа, заведующего отделом Института математики СО РАН
(Новосибирск: Энцикл. – С. 740; ГАНО. Ф.П-236; Ф.Р-231)*

26 сентября – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Сологубу
Николаю Андреевичу (1915-1998), уроженцу д. Михайловка Здвинского райо-
на (Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 311; Сов. Сибирь. –
2000. – 4 мая. – С. 3; ГАНО. Ф.Р-1451 )

1 Дата рождения выявлена по электронной базе данных НГОНБ «Читатель»
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29 сентября – 75 лет со дня рождения профессора Воловика Анатолия Афанасьевича (1929-
1999), заслуженного архитектора РСФСР, действительного члена Российской
академии архитектуры и строительных наук, члена-корреспондента Российской
академии художеств. А. А. Воловик – лауреат премии новосибирской мэрии
имени И. П. Севастьянова «За большой вклад в развитие архитектуры и градо-
строительства Новосибирска». В 1958-1976 гг. работал в институте «Новосиб-
гражданпроект», в 1976-1990 – в Новосибирском инженерно-строительном
институте. В 1990-1996 гг. возглавлял Новосибирскую организацию Союза
архитекторов РСФСР, был председателем президиума СО РААСН в 1994-1999.
(Новосибирск: Энцикл. – С. 169; ГАНО. Ф.Р-1444)

Сентябрь – 80 лет Новосибирской и Бердской епархии Русской Православной Церкви (1924)
(Новосибирск: Энцикл. – С. 597 – 598; ГАНО. Ф.Р-1418)*

Сентябрь – 40 лет со времени проведения первых занятий в Клубе юных техников в ново-
сибирском Академгородке (1964) (Академия наук СССР. Сибирское отделение:
Хроника, 1957-1982 гг. – Новосибирск, 1982. – С. 78)
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Днем рождения Купинского райтопа счита-
ется 1 сентября 1944 г., когда исполнительный
комитет районного Совета депутатов трудящих-
ся принял решение: «В целях увеличения заго-
товок всех видов топлива в районе и улучшения
снабжения школ, больниц, коммунальных пред-
приятий и населения организовать в составе рай-
исполкома районный топливный отдел (райтоп)
с непосредственным подчинением райисполкому
и облтоппрому».

В этот период шла организация топливных
отделов по всей Новосибирской области.

Первым директором был утвержден Бойко,
а в июле 1945 г. – Циколенко. Купинский рай-
топ был отнесен к предприятиям местной про-
мышленности, в его состав передали производ-
ственные предприятия облтоппрома леспромхоза.

На районный топливный отдел возложили
организацию заготовок всех видов местного топли-
ва (дров, торфа, камыша, кизяка и др.) для обеспе-
чения школ, больниц, коммунальных предприятий,
районных учреждений и трудящихся. Кроме того,
отдел занимался производством изделий ширпо-
треба для нужд района, но просуществовал недолго.

В целях упрощения структуры государствен-
ного аппарата и экономии средств принято реше-
ние о ликвидации с 20 ноября 1948 г. районного
топливного отдела – на основании постановления
исполнительного комитета Новосибирского об-
ластного Совета депутатов трудящихся и бюро об-
кома ВКП(б) от 15 октября 1948 года. Так пред-
приятие, не успевшее по-настоящему развернуть
свою деятельность, расширить производство и ок-
репнуть, ликвидировали через четыре года после
его создания. Таково было веяние времени.
Руководителем предприятия в тот период был
С. Е. Лущик.

Функции и хозяйство райтопсбыта были пе-
реданы горкомхозу. Ему вменили в обязанность
обеспечивать полное использование нарядов на ка-
менный уголь, согласно утвержденному топливно-
му балансу района.

После расформирования райтопа вопросами
топлива занимался не только горкомхоз. Так, в
соответствии с решением исполкома Новосибир-
ского областного Совета депутатов трудящихся
№ 731 от 7 августа 1953 г. «О завозе топлива в

60 лет АО «Купинский райтоп» (1944)

район для школ, больниц, коммунально-бытовых
предприятий и продаже топлива населению в
городах и районах области на отопительный се-
зон 1953-1954 гг.», Купинским райисполкомом
25 августа принято решение об организации топ-
ливного склада при Купинском районном промыш-
ленном комбинате (райпромкомбинате). Предписа-
но в срок до 10 ноября 1953 г. завезти не менее трех
тысяч тонн угля для обеспечения школ.

Несмотря на расформирование райтопсбы-
та, годом рождения предприятия коллектив счи-
тает 1944 г., когда впервые было принято реше-
ние о его создании.

В 1954 г. вновь пришли к тому, что данное
предприятие просто необходимо, и на основании
решения областного Совета депутатов трудящих-
ся от 23 ноября 1954 г. «О дополнительных ме-
рах по развертыванию работы Райтопсбыта» ис-
полнительный комитет Купинского районного
Совета депутатов трудящихся 30 ноября 1954 г.
организовать райтопсбыт в городе Купино. Так,
предприятие родилось уже во второй раз.

Райпромкомбинат безвозмездно передал рай-
топу прирельсовые и другие имеющиеся у них
топливные склады со всеми постройками, весовым
хозяйством, оборудованием, инвентарем. Кроме
того, передано все наличие топлива, предназначен-
ное для реализации, и имеющийся инвентарь.

Директором райтопсбыта был назначен
Ф. Ф. Семенякин, а главным бухгалтером –
Е. Х. Кокоулина.

Согласно уставу, государственное предприя-
тие местной промышленности Купинский райтоп-
сбыт состоял в ведении райисполкома и Новоси-
бирского управления местной топливной промыш-
ленности (облтопсбыт).

Основной задачей предприятия считалась
добыча, закуп топлива и снабжение им трудящих-
ся, школ, больниц и иных потребителей, состоя-
щих на местном бюджете. Функции райтопсбы-
та не изменились по сравнению с 1944 г.

Крепло и росло предприятие, расширялась
его деятельность: переработка деловой древеси-
ны в пиломатериал для организаций, колхозов и
населения. В 1957 г. получено разрешение «из-
расходовать Купинскому райтопсбыту из полу-
ченных сверхплановых прибылей текущего года

1
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в сумме 25624 руб. на установку и устройство
подсобных помещений пилорамы АРМ-65».

Около двадцати лет предприятие возглавлял
В. Г. Горлов. В 1983 г. началось строительство
повышенного тупика, раньше пользовались «ну-
левой» прирельсовой линией. Была построена же-
лезнодорожная ветка, которая находится выше
уровня земли на два метра. Это позволяло осу-
ществлять разгрузку большего количества угля,
т.е. позволяло одновременно выгрузить сразу две
партии. Большую часть работы ранее выполня-
ли вручную, теперь же этим занимались тракто-
ра. Вручную специальными тяпками лишь выгре-
бали рассыпавшийся уголь на железнодорожное
полотно – делали зачистку. Разгрузку осущест-
вляло восемь человек.

В 1995 г. пришел молодой, энергичный, гра-
мотный руководитель – А. Н. Потемкин, и нача-
лась новая страница в истории предприятия. Было
принято решение о переносе конторы с улицы
Мира в более удобное место.

В 1997 г. приступили к строительству но-
вой весовой с большей пропускной способностью,

а в феврале 1998 г. завершили его. Появилась
возможность быстро осуществлять взвешивание
машин с углем для населения. На вооружении
организации появилось два новых трактора. Ра-
бота здесь не приостанавливается круглый год.

Коллектив сложился дружный, нет текуче-
сти кадров, работают 17 человек. Для них созда-
ны все условия, людей доставляют на работу на
своем автобусе, есть комната отдыха и душевая.
Уже по два десятка лет на предприятии трудят-
ся кассир В. В. Ганич, тракторист Н. И. Шведай
(его фотография помещалась на районную Дос-
ку почета), водитель автомобиля А. А. Бударин.

Сегодня трудно переоценить значение ак-
ционерного общества «Купинский райтоп» в эко-
номике района. Достаточно сказать, что в сред-
нем это предприятие ежегодно отпускает насе-
лению, промышленным предприятиям, сельским
акционерным обществам 55-60 тыс. т каменно-
го угля. Уголь в основном поставляется из Куз-
басса. При этом имеют своего угля примерно 22-
23 тыс. т, остальной уголь жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Е. В. Ивановская

30 лет со дня организации
Института экспериментальной ветеринарии

Сибири и Дальнего Востока

Институт экспериментальной ветеринарии
Сибири и Дальнего Востока с филиалом в г. Чите
организован 1 сентября 1974 г. Постановлением
Совета Министров РСФСР от 26 июля 1974 г.
№ 439 и Решением президиума СО ВАСХНИЛ от
13 августа 1974 г. № 50 на базе Новосибирской
научно-исследовательской ветеринарной станции.
Первым директором и организатором института
(1974-1980 гг.) был действительный член (акаде-
мик) ВАСХНИЛ, заслуженный ветврач РСФСР,
доктор ветеринарных наук А. А. Свиридов, с 1980
по 1996 г. институт возглавлял доктор ветери-
нарных наук, заслуженный ветврач РСФСР, про-
фессор С.И. Джупина. С 1996 г. по настоящее
время директором института является А. С. Дон-
ченко – член-корреспондент РАСХН, академик

Монгольской и Казахской академий сельскохо-
зяйственных наук, заслуженный деятель науки
РФ, доктор ветеринарных наук, профессор.

Важнейшими направлениями научной дея-
тельности института являются:

– разработка теоретических основ, методов
профилактики и лечения инфекционных, инва-
зионных и незаразных болезней сельскохозяй-
ственных животных и птиц;

– изучение вопросов краевой эпизоотологии
с целью разработки научно обоснованных мето-
дов борьбы с эпизоотиями в восточных зонах
страны;

– изучение физиологии и патологии сель-
скохозяйственных животных и птиц в экстре-
мальных условиях Сибири;

1
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– изыскание эффективных экспресс-методов
контроля за состоянием здоровья животных, за
уровнем их естественной резистентности и груп-
пового иммунитета;

– изучение влияния современных техноло-
гий ведения животноводства и экологических
условий на репродуктивные свойства животных,
разработка рекомендаций по повышению их пло-
довитости и профилактики бесплодия;

– разработка новых оптимальных форм орга-
низации ветеринарного дела.

Институт координирует все научные иссле-
дования по ветеринарии в зоне СО РАСХН, ока-
зывает методическую помощь научно-исследова-
тельским институтам и научно-исследователь-
ским ветеринарным станциям.

В структуре института 4 отдела, 18 лаборато-
рий и 3 сектора. Работают один академик РАСХН,
два члена-корреспондента РАСХН, 18 докторов и
43 кандидата наук. При институте с 1977 г. от-
крыта аспирантура, действует специализированный
ученый совет по защите диссертаций. С 1977 г.
защищено 35 докторских и 166 кандидатских дис-
сертаций. Сотрудники института разработали и
предложили практике около 400 научных разра-
боток по проблемам ветеринарной медицины.
С 1977 г. получено 50 авторских свидетельств и
патентов на изобретения. Разработаны методы
эпизоотологического исследования, способы и сред-
ства профилактики и борьбы с бруцеллезом, тубер-
кулезом и лейкозом крупного рогатого скота;
система эпизоотологического и бактериологичес-
кого контроля благополучия хозяйств по тубер-
кулезу и бруцеллезу, позволяющая в короткие
сроки (1-4 мес.) установить истинную эпизооти-
ческую ситуацию, сократить период оздоровитель-
ных мероприятий; вариант компьютерной моде-
ли эпизоотологического мониторинга с научно обо-
снованными рекомендациями по его дальнейшему
совершенствованию. Разработан способ повыше-
ния протективных свойств противотуберкулезной
вакцины БЦЖ с помощью иммуномодуляторов.
Разработаны на мировом уровне: диагностическая
тест-система для дифференциации вакцинирован-
ных и больных бруцеллезом животных; тест-си-
стема для диагностики инфекционного ринотрахе-
ита крупного рогатого скота методом молекуляр-

ной гибридизации; способ прижизненной диагно-
стики классической чумы свиней и выявления ви-
русоносителей. Разработана и внедрена комплекс-
ная система профилактики и лечения некробак-
териоза крупного рогатого скота. Разработаны
нормы и способы применения различных природ-
ных цеолитов в животноводстве и ветеринарии;
средства и методы профилактики и лечения же-
лудочно-кишечных болезней телят с помощью раз-
рыва эпизоотической цепи, иммуномодуляторов,
препаратов-комбитеров, природных и синтетичес-
ких сорбентов; инструментальные методы диагно-
стики болезней животных, лечения и профилак-
тики бесплодия коров.

Значительный вклад в развитие ветеринар-
ной науки и внедрение ее достижений в практи-
ку внесли доктора ветеринарных наук Ф. А. Вол-
ков, А. Г. Глотов, С. К. Димов, С. И. Джупина,
Ю. Я. Дольников, А. С. Донченко, И. А. Косилов,
А. А. Колосов, П. М. Митрофанов, П. Н. Никано-
ров, В. Г. Ощепков, М. Ю. Паскальская, С. И. Пруд-
ников, А. А. Самоловов, А. А. Свиридов, П. Н.
Смирнов, Ю. И. Смолянинов, А. Г. Хлыстунов,
В. В. Храмцов, В. М. Чекишев, А. М. Шадрин,
Н. А. Шкиль, Л. Я. Юшкова; кандидаты ветери-
нарных наук В. Н. Донченко, Н. А. Донченко,
В. К. Корнев, С. В. Лопатин, С. И. Логинов,
Ю. Г. Юшков, Т. Н. Самоловова, В. В. Смирнова,
В. И. Семенихин, Е. Ю. Смертина, В. Н. Павлов,
М. Н. Шадрина, В. И. Шайкин, П. Д. Шатько,
И. И. Фельдман.

За успешное проведение научных исследова-
ний и внедрение их в сельскохозяйственное про-
изводство в 1983, 1986, 1989 гг. коллективу инсти-
тута присуждалось переходящее Красное знамя
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. Научные разработки и ученые отмечены
золотыми, серебряными медалями и дипломами
ВДНХ СССР и ГВЦ РФ, золотой медалью имени
академика С. Н. Вышелесского (А. С. Донченко),
государственной наградой – орденом Почета
(А. С. Донченко, В. М. Чекишев). Ведущим уче-
ным присвоены почетные звания «Заслуженный
деятель науки РФ» (А. С. Донченко, П. Н. Смир-
нов, Ф. А. Волков) и «Заслуженный ветеринарный
врач РФ» (С. И. Джупина, П. Н. Никаноров,
С. И. Прудников, А. М. Шадрин, М. Н. Шадрина).

Т. Н. Самоловова
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21 января 1904 г. томский губернатор по-
лучил уведомление Министерства внутренних дел
от 7 января 1904 г. о том, что «...ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОР в 28 день декабря минувшего года
[…] ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил:

Поселение Ново-Николаевск […] Томских
уезда и губернии возвести на степень безуездно-
го города того же наименования […]».

В связи с вышеизложенным, Министерство
внутренних дел дало распоряжение «ввести в на-
селенном пункте Общественное управление по
городовому положению 1892 года в упрощенном
виде». Создание подобного управления проходило
в несколько этапов.

Прежде всего, необходимо было из числа вла-
дельцев недвижимости выбрать оценочную комис-
сию, которая должна определить количество че-
ловек, имеющих право участвовать в выборах (по
установленному имущественному цензу). Предсе-
дателя этой комиссии назначал томский губерна-
тор. Затем под председательством того же лица на
сходе домохозяев проходили выборы в Совет го-
родских уполномоченных на четырехлетний срок.

Концом избирательной кампании считалось
избрание должностных лиц – городского старосты
и его двух помощников, из числа уполномоченных.

30 января (12 февраля) 1904 г. жители горо-
да на общем сходе «имели суждение о выборах
оценщиков усадебных мест». В оценочную комис-

сию вошли 20 человек, а ее председателем губер-
натор назначил пензенского мещанина Николая
Павловича Литвинова, известного владельца ти-
пографии и канцелярских магазинов в Ново-
Николаевске. Но в июле 1904 г. Литвинов был
призван в армию фельдшером, и вместо него воз-
главил комиссию колыванский мещанин Лев Ива-
нович Лапшин. Оценочная комиссия определила
имущественный ценз в 100 рублей, и в середине
апреля «список лиц, имеющих право участвовать
в избирательном собрании по выбору уполномо-
ченных на 1-е четырехлетие» представили на
утверждение томскому губернатору. После его до-
полнения и утверждения, список опубликовали.
Таким образом, до предстоящих первых городских
выборов были допущены 25% домохозяев города.

Дата выборов в связи с военным положени-
ем, объявленным императором из-за начавшейся
русско-японской войны, несколько раз менялась.
И все же в воскресенье 12 (25) сентября 1904 г.
выборы в органы городского самоуправления со-
стоялись. Сход начался в 2 часа дня, закончился
в 8 часов вечера. В голосовании приняли участие
около 160 человек (в список было включено око-
ло 800). Голосование было закрытым и проводи-
лось «баллотировочными шарами» по составлен-
ному «Выборному листу», в котором числились
46 кандидатов в состав Совета уполномоченных.
По соотношению количества набранных кандида-

12
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тами шаров «за» и «против» определились первые
15 уполномоченных, как и требовалось в указании
губернатора. На первые 4 года в Ново-Николаевс-
кое Собрание вошли: Лапшин Л. И., Горохов В. А.,
Кривцов П. И., Рунин А. И., Суриков И. Т.,

Манаков Д. Ф., Луканин
А. М., Литвинов Н. П., Куз-
нецов Г. М., Федоров Н. З.,
Унжин Д. С., Самойлович
И. Н., Крюков Я. Г., Титля-
нов И. Г., Маштаков Ф. Д.
Кроме того, избраны были
и 7 кандидатов в Собрание
для его пополнения в слу-
чае выхода кого-либо.

На этом избиратель-
ная кампания в городе не
закончилась. 8 ноября
на сходе уполномоченных
председателем Ново-Нико-
лаевского общественного
Собрания единогласно был
избран Лев Иванович Лап-
шин, который снискал по-
чет и уважение организа-
торскими способностями,
проявленными в подготови-
тельный период выборов.

18 ноября Лапшин
утвержден губернатором в
должности. На основании
«Городского положения»
требовалось еще произвести
из числа уполномоченных
выборы постоянно действу-
ющих должностных лиц –
городского старосты и его
двух помощников. Для это-
го 21 ноября 1904  г. Л. И.
Лапшин собирает всех го-
родских уполномоченных.
Выборы городского старо-
сты прошли довольно быс-
тро. Единогласно на долж-
ность был избран барна-
ульский купец Иван Тимо-
феевич Суриков, тем более,
что самоотвода кандидата
не последовало: Суриков
надеялся, что по возвраще-
нии со службы сын займет-
ся его торговыми делами, а
он будет работать на выбор-
ной должности. В помощ-
ники к Сурикову собрание

определило достаточно известных предпринимате-
лей – колыванского мещанина Ивана Андреевича
Карелина и личного Почетного гражданина Алек-
сандра Михайловича Луканина. 24 ноября все трое
были утверждены в своих должностях.
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Согласно «Городскому положению» и поста-
новлению Собрания уполномоченных, на содер-
жание Городского общественного управления в
декабре выделены следующие средства:

– на должностные оклады – 2.400 рублей
(старосте – 1.200 руб., помощникам – по 600 руб.);

– на содержание канце-
лярии – 5.600 рублей (опла-
та работы личного состава и
расходов на все канцеляр-
ские товары);

– на содержание город-
ских архитекторов и техни-
ков – 1.200 рублей;

– на содержание здания
управы (отопление, освещение,
прислуга; покупка мебели,
икон, портрета Государя Им-
ператора) – 2.230 рублей;

– на единовременные по-
собия и награды – 500 рублей.

– Всего – 11.930 рублей.
Перед Городской управой

сразу возникла масса проблем.
Наиболее злободневными из
них были содержание базар-
ных площадей, аренда земель
горожанами, устройство вете-
ринарного контроля за ввози-
мым в город мясом. Первым
публичным действием город-
ского старосты И. Т. Сурико-
ва стал торжественный моле-
бен, совершенный 9 декабря
1904 г. по поводу открытия
Городского общественного уп-
равления и в честь томского гу-
бернатора. В послании губерна-
тору было сказано: «[…] Горо-
жане приносят искреннюю
благодарность Вашему Превос-
ходительству за содействие в
образовании городского управ-
ления, за благосклонную по-
мощь молодому городу».

Следует отметить, что ни
одно из избранных должност-
ных лиц первого состава не
отработало положенного сро-
ка. Так, первым выбывшим из
состава помощников городско-
го старосты в декабре 1904 г.
стал А. М. Луканин, который
был отстранен от должности
«…ввиду того, что […] уклонял-

ся от исполнения своих прямых обязанностей, не
представляя на то своих прямых законных при-
чин». Позже, по состоянию здоровья, попросил от-
ставку и другой помощник И. А. Карелин. К со-
жалению, и первый староста города Иван Тимо-
феевич Суриков отработал меньше одного года.
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1 апреля 1905 г. в обращении к томскому губер-
натору он писал, что намерен был посвятить свои
силы на благо народа, но в связи со смертью сына,
его последней надежды на продолжение его ком-
мерческих дел, и сильно пошатнувшимся здо-
ровьем он не может исполнять столь важную для
города функцию. Однако общественность угова-
ривает Ивана Тимофеевича остаться в должно-
сти хотя бы до 1 января 1906 г. В это время го-
родским головой проводятся серьезные перегово-
ры, в письменном виде, не только с губернатором,
но и с самим Императором по поводу самого
сложного и злободневного вопроса для новони-
колаевцев – арендной платы за землю. Суриков

в письме Государю называет положение дел по
земельному вопросу губительным для молодого
города, «грозящим неминуемой гибелью в мате-
риальном отношении». Судя по переписке, постав-
ленный вопрос серьезно рассматривался в выс-
ших кругах. Но в сентябре 1905 г. И. Т. Сури-
ков вновь, как бы извиняясь за то, что не смог
сделать обещанного, просит об отставке в связи с
резко ухудшающимся здоровьем. 29 сентября
1905 г. Собрание уполномоченных под председа-
тельством Л. И. Лапшина избирают на пост го-
родского старосты вместо ушедшего Сурикова
крестьянина Захария Григорьевича Крюкова «на
текущее четырехлетие».

Ю. Г. Мартынова
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80 лет со дня рождения народного артиста СССР
почетного жителя Новосибирска

Каца Арнольда Михайловича (1924),
художественного руководителя и главного дирижера

Академического симфонического оркестра
Новосибирской государственной филармонии

Арнольд Кац родился 18 сентября 1924 г. в
г. Баку. Его отец был видным врачом-невропа-
тологом, мать – скрипачкой. В 1936 г. семья пе-
реехала в Москву и 12-летний Арнольд, которо-
го еще с 6 лет начали приобщать к музыкальным
занятиям, был принят в Центральную музыкаль-
ную школу – «Группу одаренных детей при Мос-
ковской консерватории». Его преподавателем стал
А. И. Ямпольский – подлинное светило советс-
кой скрипичной педагогики тех лет (среди уче-
ников А. И. Ямпольского – Л. Коган, И. Безрод-
ный, Э. Грач, В. Жук и др.).

В 1941 г. А. Каца командируют учиться на
военно-дирижерский факультет Московской кон-
серватории, где и произошло первое соприкоснове-
ние с будущей профессией. Он становится военным
дирижером, служит в звании младшего лейтенан-
та в инженерно-саперной бригаде 1-го Белорусского
фронта, доходит с нею до Берлина. Через год после
окончания войны его демобилизовали по личному
указанию маршала Г. К. Жукова.

Профессиональное образование А. Кац завер-
шает в Ленинградской консерватории у А. В. Га-
ука и И. А. Мусина. Школа прославленного ле-
нинградского педагога, профессора И. А. Мусина
воспитала у будущего главного дирижера проч-
ную привязанность к традициям, к тому, что ста-
ло потом основой всей его художественной дея-
тельности – любовь к отечественной симфоничес-
кой классике: к произведениям М. И. Глинки,
П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, С. И. Та-
неева, создала прочный фундамент музыкально-
го знания, основанный на глубоком понимании,
любви к симфоническим партитурам великой
венской триады симфонистов – Гайдна, Моцарта,
Бетховена. Здесь же рос и развивался интерес к
музыке новой, в первую очередь к творчеству ве-
ликого мастера Дмитрия Шостаковича. В 1951-
1952 гг. А. М. Кац преподает в Ленинградской
консерватории. Некоторое время работает в Орд-
жоникидзе, Томске. Но новый и принципиально

важный этап его творческой биографии начался
в 1956 г., когда он приехал в Новосибирск, чтобы
создать здесь новый музыкальный коллектив.
Это было мечтой всей его жизни – сделать свой ор-
кестр, – и вот теперь судьба давала ему этот шанс.
В Сибири начнется совершенно новый период
его жизни и творческой деятельности, интересней-
ший процесс становления и развития музыкальной
культуры, связанный с деятельностью музыкантов,
эвакуированных в Новосибирск из блокадного Ле-
нинграда. Сегодня дирижер с особым уважением
говорит о феномене оркестра Е. А. Мравинского, ра-
ботавшего на протяжении полувека под управле-
нием одного дирижера, оркестра, который являет-
ся для него эталоном мастерства, отношения к делу,
творческого коллектива, существующего как кол-
лектив единомышленников.

Начав фактически с нуля, Кац создал оркестр,
который спустя полтора-два десятилетия снискал
известность одного из наиболее серьезных и ин-
тересных в России, – и это при том, что его твор-
ческими конкурентами были лучшие симфоничес-
кие коллективы Москвы и Ленинграда, с их мно-
голетними традициями, авторитетом, их главными
дирижерами, осыпанными всевозможными поче-
стями, званиями и наградами, наконец, с их воз-
можностями (финансовыми и прочими), которые,
конечно, не шли ни в какое сравнение с возмож-
ностями новосибирцев.

Новосибирск заслужил свой симфоничес-
кий оркестр, и дирижер энергично принялся за
дело, став в 32 года главным сразу в трех ипо-
стасях – дирижером, экономистом, администра-
тором. А. М. Кац сумел преодолеть все препят-
ствия на пути к своей цели – созданию высоко-
классного оркестра, способного конкурировать с
лучшими российскими и европейскими коллек-
тивами. Спустя 22 года британская «Иоркшир
ивнинг пост» напишет: «Слухи о том, что в сто-
лице Сибири существует один из самых лучших
оркестров Европы, явно не преувеличены...».

18
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Первый концерт Новосибирского оркестра
под управлением А. Каца состоялся 14 октября
1956 г. В программе стояли Десятая симфония
Д. Д. Шостаковича и «Итальянское каприччио»
П. И. Чайковского. За сорок лет сыграно более
четырех тысяч концертов. Сегодня в репертуаре
коллектива великое множество произведений, цент-
ральное место среди которых занимают произве-
дения русской и западно-европейской классичес-
кой музыки, современных отечественных и зару-
бежных авторов. Среди российских дирижеров
международного класса А. М. Кац единственный,
кто руководит созданным им оркестром на про-
тяжении более четырех десятилетий, являясь его
бессменным художественным руководителем. За
эти годы оркестр Новосибирской филармонии
превратился из одного из многих, существовав-
ших в городах Сибири, в лауреата Всероссийско-
го (1961), а затем Всесоюзного смотра (1967), пер-
вым на востоке страны получил высокое звание
«академического» (1982). А сам маэстро – вна-
чале молодой начинающий дирижер – становит-
ся заслуженным (1970), затем народным арти-
стом РСФСР (1980), народным артистом СССР
(1988), удостаивается звания профессора (1980).

В музыкальном мире бытует мнение, что сла-
ву дирижера составляет уникальный состав его
оркестра. В знаменитом оркестре А. М. Каца сме-
нилось, по его собственному свидетельству, три
поколения музыкантов, но его по-прежнему на-
зывают оркестром Каца. За четверть с лишним
века работы Арнольд Михайлович сумел вопло-
тить в жизнь не только свою мечту, но и мечту
многих дирижеров – он создал коллектив едино-
мышленников, объединенных общностью творчес-
кой идеи, творческой задачи, коллектив, где есть
свои традиции, свои мифы и легенды. Оркестр и
дирижер... Сложнейший симбиоз. Каждый хоро-
ший оркестрант – индивидуальность. Чем боль-
ше ярких индивидуальностей, тем лучше оркестр.
Но достоинство каждой индивидуальности в ор-
кестре оценивается прежде всего умением подчи-
нять свой личный талант творчеству всего коллек-
тива. А достоинство всего коллектива выражает-
ся в способности подчинить себе общее творчество
индивидуальности одного человека с тоненькой
палочкой в руках.

«У дирижера есть только одно право, – счи-
тает Шарль Мюнш, – быть талантливым, и только
одна обязанность – к каждому концерту относить-
ся как к сраженью, исход которого неизвестен».
А в сраженье, пусть и музыкальном, демократия
неуместна. Не зря в руках дирижера – палочка.
«Дирижер должен быть требовательным за пуль-
том и не допускать никаких выражений недо-

вольства или несогласия. Он должен уметь при-
нуждать людей во имя высокой цели, не потакать
их слабостям и отказывать в поблажках во имя
работы». Это мнение опытнейшего дирижера
Кирилла Кондрашина. А его французский кол-
лега Ш. Мюнш даже более категоричен: «Дири-
жер должен заменить волю оркестровых музы-
кантов своею». Рецепт выполнения Арнольдом
Михайловичем этой своеобразной операции по пе-
ресадке воли предельно прост: выразить предла-
гаемый им художественный образ точными тех-
нологическими приемами. В поистине хирурги-
ческой четкости и выверенности артистических
намерений, пластике и ясности дирижерского
жеста нашего маэстро имели возможность убе-
диться десятки российских и зарубежных оркест-
ров, которые Арнольд Кац быстро сумел «взнуз-
дать» властной рукой.

А. М. Кац – превосходный музыкант, тонко
чувствующий выразительную природу музыки,
ярко проявляющий себя в различных творческих
стилях и направлениях. За дирижерским пультом
он способен увлечь, наэлектризовать не только
слушательскую аудиторию, он умеет зажечь, окры-
лить, повести за собой артистов оркестра, что куда
труднее. Оркестранты всегда ощущают исходящие
от Каца духовные импульсы, благодаря которым
воля дирижера воплощается во всех деталях и
нюансах. По своему дарованию А. М. Кац привер-
женец музыки эмоционально открытой, драмати-
ческой, – поэтому самыми интересными и сильны-
ми его работами являются симфонические
произведения П. И. Чайковского, С. И. Танеева,
С. В. Рахманинова, И. Брамса, Д. Шостаковича,
А. Онеггера. Его артистический темперамент вели-
колепно проявляется в блестящих оркестровых
партитурах М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корса-
кова, Р. Штрауса, И. Стравинского, Р. Щедрина. При
этом он постоянно стремится утвердить право на
собственное прочтение образцов высокой класси-
ки – Бетховена, Гайдна, Моцарта. Новосибирская
публика познакомилась с интереснейшими произ-
ведениями А. Шнитке, С. Губайдуллиной, Э. Дени-
сова, А. Пярта. Кроме того, А. М. Кац вывел на кон-
цертную эстраду практически все симфонические
произведения композиторов-сибиряков: А. Муро-
ва, Г. Иванова, И. Бершадского, Ю. Юкечева.

Под руководством А. М. Каца в Новосибир-
ском театре оперы и балета были поставлены
опера С. Прокофьева «Война и мир», балеты
А. К. Глазунова («Раймонда») и П. И. Чайковс-
кого («Спящая красавица»), опера новосибирского
композитора Г. Иванова «Алкина песня». В Ма-
лом оперном театре (Санкт-Петербург) – опера
Дж. Верди «Трубадур».
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Диапазон его возможностей огромен и раз-
нообразен. С 1957 г. – преподаватель, профессор
Новосибирской государственной консерватории
имени М. И. Глинки. Многие его ученики достиг-
ли высот профессионального мастерства. Кадро-
вые дирижерские потребности Сибири едва ли не
полностью обеспечены учениками А. М. Каца. Из
его класса вышли дирижеры, ставшие лауреата-
ми различных конкурсов, работающие в оркест-
рах России и за рубежом, – В. Нельсон (Германия),
художественный руководитель и главный дири-
жер Государственного симфонического оркестра
В. Синайский, художественный руководитель и
главный дирижер симфонического оркестра «Мо-
лодая Россия» (г. Москва) М. Горенштейн, глав-
ный дирижер Омского симфонического оркестра
Е. Шестаков, главный дирижер Государственного
Тайваньского оркестра Л. Муллаев и другие.

А. Кац возглавляет благотворительный фонд
«Новосибирский филармонический оркестр». Для
поддержки молодых талантов учреждена специ-
альная стипендия имени А. Каца.

Два народных коллектива – симфонический
оркестр Дома культуры «Академия», академичес-
кий хор Новосибирского электротехнического ин-
ститута (НЭТИ), филармонические коллективы –
Камерный оркестр под управлением М. Турича,
Концертный духовой оркестр, струнный квартет
«Филармоника», ансамбль старинной музыки «Ка-
мерата», многочисленные творческие акции, напри-
мер, фестиваль «Классика и современность», – все
это дела рук и энергии Арнольда Каца. В 1993 г.
он возглавил американо-российский молодежный
симфонический оркестр и совершил с ним турне
по городам США, а затем и России...

Арнольд Михайлович оказался еще и вели-
колепным организатором – предприимчивым,
энергичным. Сороколетняя практика работы в
Новосибирске подтвердила это со всей очевидно-
стью. Дирижеру приходилось заниматься вопро-
сами материального обеспечения жизнедеятельно-
сти коллектива, организацией гастролей, штатным
расписанием оркестра, жилищными проблемами
музыкантов, их зарплатой и многим другим.

М. А. Кац сегодня интенсивно гастролиру-
ет. Со своим оркестром он побывал в городах Бол-
гарии, Германии, Голландии, Англии, Шотландии,
Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, Испании,
Португалии, Югославии, Японии, Люксембурга.

В качестве гастролирующего дирижера неод-
нократно концертировал в Дании, Бельгии, Шве-
ции, Германии, Великобритании, Норвегии, Япо-
нии, Израиле, Люксембурге, Нидерландах, Соеди-
ненных Штатах Америки, Южной Америке,
Греции, Швейцарии, Франции и других странах.

Искушенная и взыскательная зарубежная
критика единодушно, о чем свидетельствуют ре-
цензии на гастроли в разных странах, поставила
Новосибирский филармонический оркестр в ряд
лучших оркестров Европы и высоко оценила ма-
стерство дирижера.

«Из Новосибирска ежегодно распространяется
уже в течение более тридцати лет музыкальное
послание высочайшего престижа благодаря турне,
которые проводит Арнольд Кац со своим оркест-
ром, мощным и утонченным организмом, созданным
в 1956 году и немедленно вошедшим в узкий круг
лучших советских оркестров (а, следовательно, и
международных)...». («Иль Чентро», Италия).

«Дирижерскую манеру Арнольда Каца от-
личает глубокое проникновение в сущность му-
зыки и верное чутье» («Турун Саномат», Фин-
ляндия). «За пультом блистательный основатель
и постоянный художественный руководитель
А. Кац. Он дирижирует с изысканной элегант-
ностью. Для дирижера основным правилом яв-
ляется абсолютная точность, так предельно вни-
мателен он ко всем деталям» («Элангер культур»,
Германия). «Кац относится к тем немногим ма-
стерам, которые умеют проникнуть в эстетичес-
кий смысл партитуры с тем, чтобы преподнести
ее настолько оригинально, что вся конструкция
воспринимается как нечто, сиюминутно сотво-
ренное...» («Эль Паис», Испания).

Вот несколько высказываний иностранных
музыкантов, которые вряд ли можно расценивать
как простую вежливость. Карл Этти, дирижер из
Австрии:«Я поражен, я совершенно не ожидал
встретить коллектив подобной исполнительской
культуры, подобного совершенства коллективной
игры и мастерства отдельных музыкантов». Марк
Старр (США): «Я просто не мог себе представить,
что в Сибири может быть оркестр с таким звуча-
нием, такой техникой и таким чутким отноше-
нием к дирижеру». Итальянский дирижер Пьер-
луиджи Урбино: «Оркестр из Новосибирска –
прекрасный, яркий оркестр».

В концертах Новосибирского и других оркест-
ров под управлением А. М. Каца выступали
С. Рихтер, Э. Гилельс, Д. Ойстрах, М. Ростропович,
Л. Коган, Б. Давидович, Ю. Ситковецкий,
Я. Флиэр, Г. Кремер, Д. Шафран, Д. Башкиров,
Н. Петров, О. Каган, Н. Гутман, Ю. Башмет,
М. Плетнев, М. Венгеров, В. Репин и др., в т. ч. из-
вестные зарубежные музыканты.

Многолетний труд большого Музыканта, мас-
штабной, действительно по-государственному мыс-
лящей личности отмечен Государственной преми-
ей России (1995), премией «Человек года» (1994),
учрежденной мэрией Новосибирска, награжден
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орденом «За заслуги перед Отечеством» III сте-
пени (1999). А. М. Кац – почетный житель горо-
да Новосибирска (1998).

Вся жизнь великого дирижера проходит под
знаком служения симфонической музыке. Свое-
образие многолетней работы А. М. Каца как ди-
рижера, руководителя оркестра, педагога заклю-
чается в том, что в совокупности оно сливается в

один ведущий тип деятельности, тип – музыкан-
та-просветителя. В этом заключается замечатель-
ная преемственность с прошлым отечественной
музыкальной культуры, социальная и нравствен-
ная актуальность его деятельности, осознание
своей миссии Художника и Гражданина, видяще-
го смысл существования в служении Искусству
и Человеку в их неразрывном единстве.

Г. П. Рыбина
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100 лет со дня рождения члена-корреспондента АН СССР,
заслуженного деятеля науки РСФСР

Пруденского Германа Александровича (1904-1967),
директора Института экономики и организации

промышленного производства СО АН в 1958-1966 гг.

Герман Александрович Пруденский родил-
ся 23 сентября 1904 г. в г. Торопце Тверской
губернии (ныне Калининская область).

После окончания Московского высшего тех-
нического училища имени Н. Э. Баумана длитель-
ное время (1931-1955 гг.) работал в Свердловске ин-
женером «Уралгипромаша», ассистентом кафедры
экономики и организации производства в Уральс-
ком политехническом институте имени С. М. Ки-
рова, заместителем, а затем заведующим кафедрой
машиностроительного производства Уральского по-
литехнического института, деканом инженерно-эко-
номического факультета этого института.

В 1938 г. Пруденский защитил кандидатскую
диссертацию на тему «К вопросу определения про-
изводственных мощностей механических цехов».

Работая в институте, Г. А. Пруденский вел
исследования на заводах Урала. С 1936 по 1941 г.
был консультантом «Уралмаша» по вопросам орга-
низации производства, в 1939 г. руководил рабо-
той по массовому переводу рабочих завода на
многостаночное обслуживание. С июля 1941 по
сентябрь 1947 г. Г. А. Пруденский находился на
партийной работе в Свердловском обкоме ВКП(б).
С присущей ему неиссякаемой энергией он зани-
мался организацией серийного и массового про-
изводства военной техники и боеприпасов для
скорейшего разгрома фашистских захватчиков.
За активное участие в организации оборонной
промышленности в годы Великой Отечественной
войны Герман Александрович награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени, Красной Звез-
ды и медалями.

С сентября 1947 г. Г. А. Пруденский вернул-
ся к преподавательской и научной работе в Ураль-
ском политехническом институте. С июня 1951 по
июнь 1955 гг. он ректор этого института.

В 1950 г. Пруденский защитил докторскую
диссертацию на тему «Резервы роста производи-
тельности труда в машиностроении СССР».
В 1951 г. ему присвоено звание профессора.

С июня 1955 по июнь 1958 г. Г. А. Пруден-
ский работал заместителем председателя Государ-
ственного комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы и руководил
научным советом по вопросам труда. В 1958 г.
Г. А. Пруденский избран членом-корреспонден-
том АН СССР.

9 мая 1958 г. Постановлением президиума
АН СССР создан Институт экономики и органи-
зации промышленного производства СО АН СССР
в Новосибирске. Это название предложил Герман
Александрович, который и стал первым директо-
ром института. Занимая этот пост до 1966 г., он
активно участвовал в формировании Новосибир-
ского научного центра и подготовке научных кад-
ров экономистов, организовывал экономико-соци-
ологические исследования по проблемам трудовых
ресурсов, миграции населения и текучести кадров,
организации производства и труда, по проблемам
рабочего и внерабочего времени, стремясь обеспе-
чить широкое внедрение результатов исследова-
ний в практику.

Активно вовлекая в научно-исследователь-
скую работу по экономике широкие круги ин-
женерно-технических работников и преподава-
телей вузов, Г. А. Пруденский сформировал во-
круг себя школу научной молодежи, из которой
выросли такие известные ученые-экономисты,
как член-корреспондент АН СССР Ефимов, про-
фессор Ганштак, кандидат экономических наук
Смирницкий и другие.

Основные научные труды Пруденского по-
священы организации социалистического про-
изводства, организации труда, проблемам исполь-
зования внутрипроизводственных резервов про-
мышленности, комплексного развития районов
Сибири и Дальнего Востока, повышению эконо-
мической эффективности новых предприятий,
проблемам использования рабочего и внерабо-
чего времени.
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На протяжении всей своей жизни Г. А. Пру-
денский вел активную общественную работу, яв-
лялся членом президиума СО АН СССР, ответ-
ственным редактором серии общественных наук
журнала «Известия СО АН СССР», членом редкол-
легии журнала «Вопросы экономики», председа-
телем научного совета отделения экономики АН
СССР по проблеме «Экономика, планирование и
организация промышленных предприятий».

Герман Александрович Пруденский был
крупным ученым в области экономических наук
и социологии, общественно-политическим деяте-
лем, активным воспитателем молодежи, страст-
ным поборником внедрения достижений науки
в общественную практику. Его работы по пробле-
мам рабочего и внерабочего времени привлека-
ют внимание широкого круга экономистов и со-
циологов как у нас в стране, так и за рубежом.

Н. И. Гуменная

Литература

МИНЦ Л., БОЛГОВ В. Предисловие: [О
Г. А. Пруденском] // Пруденский Г. А.
Проблемы рабочего времени. – М., 1972. –
С. 5 – 8.
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тию Г. А. Пруденского] // Сов. Сибирь. –
1964. – 23 сент. – С. 4: портр.

НИКАНОРОВ И., ПОТЕМКИН П. Видный
исследователь и организатор // Веч. Ново-
сибирск. – 1964. – 23 сент. – С. 3: портр.

БОБКОВ В. Н. Пруденский Герман Алексан-
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80 лет со дня организации в Новониколаевске
акционерного (паевого) общества «Сибкрайиздат» (1924-1930)

Акционерное (паевое) общество «Сибкрай-
издат» организовано в Новониколаевске по по-
становлению президиума Сибирского революци-
онного комитета (протокол № 38/145 от 26 сен-
тября 1924 г.) на базе ранее существовавшей
организации Сибирское краевое издательство и
книготорговля («Сибкрайиздат»). Цель создания
общества – издание и широкое распространение
печатной продукции среди населения Сибири.
Учредителями общества выступили Сибирский
революционный комитет и СибОНО (отдел народ-
ного образования при Сибревкоме).

Президиум Сибревкома одобрил Устав пае-
вого общества «Сибкрайиздат» и представил его на
утверждение в Совет труда и обороны. Сибревком
разрешил отделу народного образования капиталы
и имущество «Сибкрайиздата», существовавшего на
основании Положения от 26 июля 1922 г., по со-

стоянию на 1 октября 1924 г. передать в качестве
паевого взноса СибОНО вновь образованному па-
евому обществу «Сибкрайиздат» с последующим
зачислением прибылей по этим паям в доход каз-
ны по смете Наркомата просвещения.

Учредителям общества было разрешено до
утверждения Устава производить подготовитель-
ные действия по организации общества и соби-
рание паевого капитала имущественными и де-
нежными взносами, передаваемыми как учреди-
телями, так и лицами и организациями,
изъявившими желание участвовать в обществе в
качестве пайщиков. Сибревком предоставил уч-
редителям общества избрать временное правле-
ние в качестве доверенного органа, который дей-
ствовал согласно Уставу и в пределах данной ему
учредителями доверенности как по сохранению
передаваемого имущества, так и по управлению
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передаваемыми предприятиями. В связи с пере-
дачей учредителями имущества «Сибкрайиздата»
в качестве пая СибОНО, Сибревком предоставил
СибОНО право ликвидировать «Сибкрайиздат»,
как самостоятельное юридическое лицо.

За относительно короткий период своего су-
ществования АО «Сибкрайиздат» внесло весомый
вклад в дело книгопечатания и распространения
печатной продукции в Сибири. Общество изда-
вало первые тома Сибирской советской энцикло-
педии, краевой литературный журнал «Сибирс-
кие огни», ежемесячный журнал экономики, по-
литики, краеведения «Жизнь Сибири», журнал
«Просвещение Сибири» и др. С помощью крае-
вого управления внутренней торговли созданы и
активно участвовали в распространении печатной
продукции Барнаульское, Красноярское, Ачин-
ское, Кузнецкое, Иркутское, Минусинское и Семи-
палатинское отделения Сибкрайиздата, в Сибир-
ском крае была сформирована сеть из десятков
магазинов книжной торговли. Благодаря актив-
ной позиции общества местные губернские и рай-
онные исполкомы предоставляли книжным ма-
газинам максимальные льготы по арендной пла-
те за помещения.

В успешном развитии книгоиздания и кни-
гораспространения в Сибирском крае есть боль-
шая личная заслуга первого руководителя
«Сибкрайиздата» Михаила Михайловича Басова.
М. М. Басов родился 7(20) сентября 1898 г. в с.
Юргинское Тобольской губернии. На журналист-
ской работе с 1916 г. в газетах Благовещенска.
В 1917 г. окончил Омскую школу прапорщиков,
избирался в состав Совета солдатских депутатов
гарнизона. В 1919 г. в чине прапорщика
мобилизован в белую армию, перешел на сторо-
ну «красных», в 1920 г. стал членом РКП(б).

В Новониколаевск прибыл в 1921 г. и сразу был
назначен заместителем заведующего Сибполит-
просветом, затем становится заместителем заве-
дующего Сибирским государственным издатель-
ством. С июня 1922 г. – председатель правления
«Сибкрайиздата», позднее (с октября 1924 г.) –
председатель правления акционерного общества
«Сибкрайиздат». М. М. Басов был одним из ини-
циаторов и организаторов издания журнала «Си-
бирские огни» (1922 г.), Сибирской советской эн-
циклопедии (1926 г.), в 1926-1929 гг. он являл-
ся ее первым главным редактором. Также по его
инициативе учрежден журнал АО «Сибкрайиз-
дат» «Книжная полка», издававшийся в 1924-
1929 гг. В ноябре 1928 г. М. М. Басов вынужден
был уехать в Москву по причине недоверия к
нему со стороны партийного руководства Сибир-
ского края. Проработав короткое время в Моск-
ве, вернулся в Сибирь, в Иркутск, где с августа
1930 г. возглавил Восточно-Сибирское краевое
отделение Объединения государственных изда-
тельств РСФСР и стал руководителем Восточно-
Сибирской части редколлегии Сибирской совет-
ской энциклопедии. В 1932-1936 гг. М. М. Ба-
сов возглавлял также Восточно-Сибирское
краевое отделение Союза советских писателей.
В Иркутске его и накрыла волна репрессий, в
июне 1937 г. М.М. Басов был арестован, а через
год, 22 июня 1938 г., расстрелян.

Акционерное общество «Сибкрайиздат»
ликвидировано по решению общего собрания ак-
ционеров от 28 сентября 1930 г. в связи с пере-
ходом функций «Сибкрайиздата» к Сибирскому
краевому отделению Государственного издатель-
ства. Данное решение акционеров утверждено пре-
зидиумом Сибкрайисполкома 22 октября 1930 г.
(протокол № 61-309).

И. В. Самарин

ОЧЕРКИ истории книжной культуры Сиби-
ри и Дальнего Востока / ГПНТБ СО РАН; Отв.
ред. А. Л. Посадсков. Т. 3, 1917-1930 гг. –
Новосибирск, 2002. – 435 с., 12 л. ил. – Из
сорерж.: Ходжер Е. Г., Козлов С. В., Посадс-
ков А. Л. Книгоиздательская деятельность Сиб-
крайиздата и «Книжного дела». – С. 238 – 248;
Ходжер Е. Г., Козлов С. В., Посадсков А. Л.
Книжная торговля Сибкрайиздата и «Книж-
ного дела». – С. 267 – 284.

Литература и документальные источники

ПОСАДСКОВ А. Л. Книга и просвещение
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деревни. – Новосибирск, 1980. – С. 27 – 49:
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ной политики «Великого перелома» (1928-
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НОВОСИБИРСК: Энцикл. – Новосибирск:
Кн. изд-во, 2003. – 1071 с.: ил., портр., 10 л.
ил. – Из содерж.: Посадсков А. Л. «Жизнь
Сибири»: [Журн.]. – С. 306 – 307; Посадс-
ков А. Л. «Книжная полка»: [Журн.]. – С. 416;
Посадсков А. Л. «Настоящее»: [Журн.]. – С.

557; Посадсков А. Л. «Просвещение Сиби-
ри»: [Журн.]. – С. 716; Посадсков А. Л.,
Гуменная Н. И. «Сибиреведение»: [Информ.
бюл.]. – С. 767; Посадсков А. Л. Сибирская
советская энциклопедия. – С. 770; Посадс-
ков А. Л. «Сибирские огни»: [Журн.]. –
С. 771 – 772; Орлова В. А. Сибирский педаго-
гический журнал. – С. 778; Посадсков А. Л.
«Сибирь»: [Журн.]. – С. 790; Посадсков А. Л.
Сибкрайиздат. – С. 791.
О Сибкрайиздате и его изданиях.

СИБИРСКОЕ краевое издательство (Сиб-
крайиздат). Новосибирск и др. // История
книги и книжного дела в Сибири и на Даль-
нем Востоке: Библиогр. указ. / ГПНТБ СО
РАН. – Новосибирск, 2002. – Ч. 2, 1918-
1975 гг. – С. 48 – 52.

ГАНО. Сборник протоколов заседаний Сибрев-
кома и его президиума за июль-декабрь
1924 года, протокол № 38/145 от 26 сентяб-
ря 1924 года, с. 2; Ф.Р-1074. Оп.1. Предисловие.
Л.1; ДД. 1, 4, 5, 7, 9, 12; Ф.Р-47. Оп.1. Д.989.
Л.334.

75 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР
академика Решетняка Юрия Григорьевича (1929),

специалиста в области геометрии и математического анализа,
заведующего отделом Института математики СО РАН

Юрий Григорьевич Решетняк – заведующий
отделом анализа и геометрии Института матема-
тики СО РАН, профессор, заведующий кафедрой
Новосибирского государственного универститета.
Научные интересы Ю. Г. Решетняка охватывают
широкий круг вопросов геометрии и анализа.

Ему принадлежат фундаментальные резуль-
таты в теории нерегулярных кривых и поверх-
ностей, в геометрической теории функций, в об-
ласти фундаментального анализа и ряде других
разделов современной математики. Он является
основоположником новых направлений, занима-
ющих пограничное место между анализом и гео-
метрией. Одно из них получило название нели-

нейной теории потенциала, центральное поня-
тие которой – нелинейная емкость – введено

Ю. Г. Решетняком. Другое направление, создан-
ное им – теория пространственных отображений с
ограниченным искажением. Результаты Ю. Г. Ре-
шетняка по изучению нелинейной емкости и в
области пространственных отображений с ограни-
ченным искажением являются основой исследо-
ваний созданной им математической школы.

Юрий Григорьевич Решетняк родился 26 сен-
тября 1929 г. в Ленинграде. В 1947 г. после окон-
чания средней школы он поступил на математи-
ко-механический факультет Ленинградского уни-
верситета. Закончил обучение за четыре года и был
оставлен в аспирантуре ЛГУ. Научным руководи-
телем Ю. Г. Решетняка стал академик А. Д. Алек-
сандров. В годы аспирантуры заложен фундамент
плодотворного научного сотрудничества А. Д. Алек-
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сандрова и Ю. Г. Решетняка. В 1954 г. Ю. Г. Ре-
шетняк защитил кандидатскую диссертацию на
тему «О длине и повороте кривой и о площади
поверхности» и направлен на работу в Ленин-
градское отделение Математического института
им. В. А. Стеклова АН СССР.

В 1957 г. Ю. Г. Решетняк в числе первых
молодых ученых откликнулся на призыв организа-
торов Сибирского отделения АН СССР – академи-
ков М. А. Лаврентьева, С. Л. Соболева и С. А. Хри-
стиановича – и уже в конце 1957 г. вместе с семь-
ей переехал в Новосибирск. Ю. Г. Решетняк работает
в Институте математики СО АН СССР с момента его
основания, возглавляя крупный отдел анализа и
геометрии. В Новосибирске в 1960 г. на Объединен-
ном ученом совете СО АН СССР Ю. Г. Решетняк
защитил докторскую диссертацию на тему «Изо-
термические координаты в двухмерных многооб-
разиях органической кривизны».

Научный авторитет ученого был столь велик,
что уже в 1966 г. его по предложению академи-
ка А. И. Мальцева избирают заведующим кафед-
рой математического анализа Новосибирского
государственного университета, которую до это-
го возглавляли академик М. А. Лаврентьев и
член-корреспондент АН СССР А. А. Ляпунов.

Юрию Григорьевичу принадлежат заметные
достижения в области геометрии, прежде всего,
развитых им аналитических методах в теории об-
щих двухмерных поверхностей, фундаментальный
вклад в теорию многообразий ограниченной кри-
визны. Он доказал глубокую теорему об изотерми-
ческих координатах, теорему об экстремальных
свойствах конуса, являющуюся, по мнению ученых,
бесспорно одним из красивейших результатов тео-
рии двухмерных многообразий ограниченной кри-
визны. Специалисты высоко ценят его результаты
об ограниченности поворота кратчайшей, о смеще-
нии отрезков и др. С академиком А. Д. Александ-
ровым им завершено построение теории нерегуляр-
ных кривых в конечномерных пространствах. Эти
результаты вошли в их совместную монографию
«Основы теории нерегулярных кривых».

Значительное число работ Ю. Г. Решетня-
ка посвящено теории функций многих веществен-
ных переменных и ее приложениям к геометрии,
функциональному анализу, дифференциальным
уравнениям.

Среди важнейших достижений Ю. Г. Решет-
няка – решение проблемы М. А. Лаврентьева об
устойчивости в теореме Лиувилля о комфортных
отображениях пространства, развитие теории ото-
бражений с ограниченным искажением и исполь-
зования методов нелинейной теории потенциала.
Ю. Г. Решетняк рассмотрел широкий круг вопро-
сов, связанных с изучением пространственных ото-

бражений, имеющих обобщенные производные, и
получил в этом направлении целый ряд важных
результатов. Высокую оценку получили найденные
им оригинальные средства описания множеств раз-
рывов функций классов С. Л. Соболева и изучения
поведения таких функций вблизи разрывов.

Ю. Г. Решетняком написано десять моногра-
фий, более двадцати учебных пособий, он автор
ста пятидесяти научных статей. Творческие ин-
тересы академика многообразны. Помимо круп-
ных достижений, относящихся к его первым и
основным специальностям – геометрии и теории
функций вещественной переменной, ему принад-
лежат важные результаты по математической
физике, по вычислительной математике, по функ-
циональному анализу и теоретической механи-
ке и в ряде других пограничных с анализом и
геометрией областей науки.

Ю. Г. Решетняк вложил много сил в созда-
ние, становление и формирование научного обли-
ка «Сибирского математического журнала», в ко-
тором он активно работает с первых дней орга-
низации. В том, что «Сибирский математический
журнал» является одним из популярных мате-
матических журналов, большая личная заслуга
Ю. Г. Решетняка.

Большой вклад внес Ю. Г. Решетняк в подго-
товку и воспитание научной смены. Многолетняя
деятельность Юрия Григорьевича по постановке и
совершенствованию современного курса математи-
ческого анализа в большой мере способствовала
формированию концепции обучения в молодом
Новосибирском государственном университете, бы-
стро завоевавшем прочную репутацию высококлас-
сного центра подготовки математиков. Лекции
Ю. Г. Решетняка, его многочисленные учебные по-
собия по современным разделам анализа и по труд-
ным главам основного курса уже не одно десятиле-
тие пользуются за-служенной популярностью у сту-
дентов и преподавателей не только НГУ, но и других
ведущих университетов страны.

Многие творческие замыслы ученого поло-
жены в основу работ и диссертаций непосред-
ственных учеников Ю. Г. Решетняка и сыграли
для них определяющую роль. Среди его учени-
ков 6 докторов и 12 кандидатов наук. Стиль, ха-
рактерный для ленинградской математической
школы, реализуемый Юрием Григорьевичем в
каждодневной деятельности, в немалой степени
способствовал формированию у научной молоде-
жи Сибири правильных представлений о прин-
ципах служения отечественной науке.

Научная и педагогическая деятельность
академика Ю. Г. Решетняка получила высокую
оценку. Ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки РСФСР» (1980 г.), он из-
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РЕШЕТНЯК Ю. Г. Сибирская научная шко-
ла геометрии, топологии и квазиконформ-
ного анализа // Наука в Сибири. – 1998. –
№ 16/17. – С. 4.

РЕШЕТНЯК Ю. Г. Продолжая держать уро-
вень: [Интервью] / Записала Н. Бородина //
Наука в Сибири. – 1995. – № 39/40. – С. 4.
Ученый – о своих исследованиях.

ПРЕМИЯ имени Н. И. Лобачевского 1999
года – Ю. Г. Решетняку // Вестн. РАН. –
2000. – Т. 70, № 7. – С. 672.

О НАГРАЖДЕНИИ государственными
наградами РФ работников Российской ака-
демии наук: Указ Президента РФ, 4 июня
1999 г. № 701 // Собр. законодательства
РФ. – 1999. – № 23. – С. 5197 – 5211.
Ю. Г. Решетняк – в числе награжденных медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

80 лет Новосибирской и Бердской епархии
Русской Православной Церкви (1924)

АЛЕКСАНДРОВ А. Д., КУТАТЕЛАДЗЕ С. С.
Юрий Григорьевич Решетняк: (К 70-летию
со дня рождения) // Сиб. мат. журн. – 1999. –
Т. 40, № 4. – С. 725 – 731.

АЛЕКСАНДРОВ А., КУТАТЕЛАДЗЕ С. Зна-
менитые теоремы академика Решетняка //
Наука в Сибири. – 1999. – № 36. – С. 6: портр.

САМАХОВА И. Сибирский интеграл // На-
ука в Сибири. – 1989. – № 38. – С. 7: портр.

БОРОДИН А. И., БУГАЙ А. С. Решетняк
Юрий Григорьевич // Бородин А. И., Бу-
гай А. С. Выдающиеся математики: Биогр.
слов.-справ. – Киев, 1987. – С. 441 – 442.
ЮРИЙ Григорьевич Решетняк: Биобибли-
огр. указ. – 2-е изд., доп. / Ин-т математи-
ки СО РАН; Ред. С. С. Кутателадзе; Сост.
В. М. Пестунова. – Новосибирск: Изд-во Ин-
та математики, 1999. – 61 с.

Литература

До революции территория, на которой распо-
ложена ныне Новосибирская епархия, входила в
состав Томской губернии. Более 300 приходов,
находившихся на этой территории, духовно окорм-
лялись томскими архиереями. Почти в каждом
приходе имелась церковно-приходская школа
(а иногда и не одна), благотворительные учрежде-
ния, библиотеки.

Революция и гражданская война нарушили
мирное течение приходской жизни, многие священ-
ники были убиты, некоторые храмы сожжены.

В феврале 1922 г. учреждено Новоникола-
евское викариатство Томской епархии. Еписко-
пом Новониколаевским назначен преосвященный
Софроний (Арефьев † 1937). В конце 1922 г. епис-
коп Софроний был арестован. Его арест позволил

бран членом-корреспондентом АН СССР по От-
делению математики (1981 г.), действительным
членом АН СССР (1987 г.), награжден орденом
«Знак Почета» (1967 г.) и медалями, в числе ко-
торых – медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени (1999 г.). В 1999 г. президиум
РАН присудил Ю. Г. Решетняку премию имени

Н. И. Лобачевского за цикл работ «Аналитичес-
кие исследования двумерных многообразий огра-
ниченной кривизны». Кроме того, он лауреат
премии имени Н. И. Лобачевского (2000 г.), член
Финской академии наук и искусств (1998 г.), по-
четный член Московского математического об-
щества (1999 г.).

Г. П. Рыбина

СЕНТЯБРЬ
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утвердиться в Новониколаевске обновленцам.
Новониколаевск становится центром Сибирской
обновленческой митрополии. Практически все
приходы Новониколаевской губернии переходят
в юрисдикцию обновленческих архиереев-рас-
кольников.

В сентябре 1924 г. в Москве была соверше-
на архиерейская хиротония архимандрита Ники-
фора (Асташевского) во епископа Новониколаев-
ского. Таким образом учреждена отдельная Но-
вониколаевская епархия. С приездом владыки
Никифора в Новониколаевск началось массовое
возвращение духовенства вместе с прихожанами
из обновленческого раскола. В конце 20-х годов
Новосибирская епархия уже насчитывала более
200 приходов.

В конце 20-х – начале 30-х годов началось
массовое закрытие и разрушение храмов. 4 мая
1937 г. арестован и 29 июля 1937 г. расстрелян
архиепископ Новосибирский Сергий. В это же
время арестованы, расстреляны или приговорены
к длительным срокам заключения сотни священ-
нослужителей и мирян Новосибирской епархии.

23 мая 2002 г. в Новосибирске во время
Всероссийского празднования Дня славянской
письменности и культуры Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Алексием II совер-
шено прославление в лике святых двух священ-
ников Новосибирской епархии: протоиерея Нико-
лая Ермолова и священника Иннокентия Кикина.

В конце 30-х годов были закрыты все храмы
на территории области, кроме одного – Успенской
кладбищенской церкви в Новосибирске. Именно
этот небольшой храм стал на короткое время ка-
федральным для прибывшего в Новосибирск в ав-
густе 1943 г. архиепископа (впоследствии митро-
полита) Варфоломея (Городцева, 1866-1956), труды
которого имели важное значение для восстановле-
ния церковной жизни не только в Новосибирской
епархии, но во всей Сибири. Трудами и молитвами
Владыки Варфоломея открыты многие храмы на
огромной территории от Урала до Тихого океана.
Несмотря на свой преклонный возраст, митрополит
Варфоломей ради устроения церковной жизни
объезжал свою обширнейшую епархию, совершал
поездки в Москву, писал духовные книги, неустан-
но проповедовал, помогал нуждающимся. В годы
войны и послевоенное время по его призыву на при-
ходах епархии совершался сбор средств в различ-
ные патриотические фонды и собирались подарки
воинам Красной Армии. В конце 40-х годов Вла-
дыкой Варфоломеем предпринята попытка учреж-
дения в Новосибирске духовной семинарии. Свет-
лый образ этого благодатного старца хранят в сво-
ем сердце многие сибиряки.

Святительство преосвященных митрополи-
та Нестора (1956-1958 гг.), епископа Доната
(1958-1961 гг.), епископа Леонтия (1961-1963 гг.),
епископа Кассиана (1963-1964 гг.), архиеписко-
па Павла (1964-1972 гг.) проходило в трудные де-
сятилетия весьма сложных отношений между
Церковью и государством. Усилившаяся атеи-
стическая пропаганда, закрытие многих храмов,
регламентация всех действий архиереев и свя-
щенников и подавление всякой инициативы ха-
рактеризуют это многотрудное время.

С 1972 по 1990 г. епархией управлял епис-
коп, а впоследствии архиепископ и митрополит
Гедеон (1929-2003). Владыке Гедеону удалось не
только приостановить закрытие храмов, но и до-
биться регистрации новых общин, во время его
многолетнего святительства построены новые и
реконструированы старые храмы, в том числе
Новосибирский Вознесенский кафедральный со-
бор, установлены неплохие отношения с предста-
вителями местной власти. 4-8 августа 1988 г. в
Новосибирске состоялось торжественное празд-
нование 1000-летия Крещения Руси.

К концу 80-х годов территория Новосибирс-
кой и Барнаульской епархии была очень большой:
в нее входили Новосибирская, Томская и Кемеров-
ская области, Красноярский и Алтайский края,
Тувинская АССР. В 90-х годах во всех террито-
риально-административных образованиях, входив-
ших в состав Новосибирской епархии, учреждены
самостоятельные архиерейские кафедры.

Новосибирская епархия Русской Православ-
ной Церкви в настоящее время территориально
совпадает с Новосибирской областью. В 105 при-
ходах епархии совершают богослужение 160 свя-
щенников и 41 диакон.

С 19 августа 1990 г. по 6 июля 1995 г. и с
декабря 2000 г. епархией управляет архиепископ
Новосибирский и Бердский Тихон. Святительство
Владыки Тихона в Новосибирске началось в то
время, когда перед Церковью встали новые слож-
нейшие задачи восстановления и строительства
храмов, налаживания жизни монастырей епархии,
возрождения традиций образовательного, просве-
тительного, благотворительного, миссионерского и
церковно-общественного служения. Многое сдела-
но за эти годы.

Буквально с первых дней своего служения на
Новосибирской кафедре Владыка Тихон заботит-
ся о пополнении числа священнослужителей, мис-
сионеров, преподавателей приходских школ подго-
товленными кандидатами. По его благословению
начали свою деятельность духовная семинария в
Томске и православный богословский институт в
Новосибирске. В настоящее время в Новосибирс-
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Литература и документальные источники

НАША малая родина: Хрестоматия по исто-
рии Новосиб. обл., 1921-1991 / Гос. арх. Но-
восиб. обл., Ин-т истории СО РАН. – Ново-
сибирск: ЭКОР, 1997. – 767 с. – Из содерж.:
«Тихоновщина, видя малочисленность обнов-
ленцев, повела решительное наступление…»:
Из информ. сводки VI отд-ния секрет. отд.
ОГПУ «О состоянии православ. церковников
по СССР», на 1 янв. 1924 г. – С. 59 – 60;
«В церковном мире происходит ожесточен-
ная борьба»: Из информ. отчета Каргатско-
го уезд. ком. РКП(б) за сент.-дек. 1924 г.,
янв. 1925 г. – С. 60 – 61; «Бурановское
дело»: «Попа арестовать не смогли…»: Из
оператив. сводок учет.-осведом. отд. полно-
моч. представительства ОГПУ по Сиб. краю
о крестьян. волнениях в с. Буранове Черепа-
новского р-на, 15 апр. – 7 мая 1930 г. /
Л. М. Заковский, Г. А. Лупекин. – С. 110 –
111; «Закрытие церкви производилось на ос-
новании наказа избирателей…»: Оператив.

сводка ОГПУ о противодействии верующих
закрытию Старокладбищенской церкви на
ул. Серебренниковской в Новосибирске,
28 апр. 1930 г. / Лупекин, Флоринский, Ге-
расимов. – С. 115 – 117; «Собор закрыт… по-
мещение используется под склады…»: Ин-
форм. секретаря Новосиб. горсовета Горяче-
ва в облисполком об использовании ранее
закрытых культовых зданий и наличии дей-
ствующих, 25 сент. 1939 г. – С. 191; «От т.
Сталина получены ответные телеграммы, со-
держание которых сообщено верующим…»:
Из информ. докл. уполномоченного Совета
по делам рус. православ. церкви по Новосиб.
обл. П. Созоненка о состоянии церкви за
период с 1 окт. 1944 по 1 янв. 1945 г., 10 янв.
1945 г. – С. 319 – 322; «Облисполком…
вторично отклонил ходатайство верующих
г. Бердска об открытии молитвенного дома…»:
Из информ. отчета о положении и деятель-
ности Рус. православ. церкви по области и

кой епархии проходят занятия в 60 приходских
школах, где дети и взрослые изучают основы веры,
богослужения и православной культуры.

Уже состоялось несколько выпусков в двух
православных гимназиях – средних негосудар-
ственных общеобразовательных учебных заведе-
ниях под церковным попечительством, существу-
ющих при Знаменском храме в Новосибирске и
храме в честь Всех Святых в земле Российской
просиявших в Академгородке.

Новосибирская епархия активно сотрудни-
чает с управлением образования области. По бла-
гословению архиепископа Тихона ежегодно про-
ходят Рождественские образовательные чтения,
позволяющие священнослужителям, новосибирс-
ким ученым и педагогам вести активный диалог
и обмениваться опытом. В Новосибирске издано
хорошо иллюстрированное специальное учебное
пособие-хрестоматия по основам православной
культуры. Преподавание этого курса уже началось
в некоторых учебных заведениях области.

В епархии проводится активная миссионер-
ская работа. Несколько раз совершались поезд-
ки миссионерского поезда. Священнослужители
Новосибирской епархии, деятели культуры, твор-

ческие коллективы, врачи и работники соци-
альных служб совместно посещают отдаленные
районы области.

В 1996 г. совершил свое первое плавание по
Оби миссионерский теплоход «Андрей Первозван-
ный». С тех пор почти каждое лето миссионеры
совместно с медиками, работниками социальной
сферы, творческими коллективами приезжают в
удаленные прибрежные селения Новосибирской
области. В ходе этих плаваний крещено несколь-
ко тысяч человек, сотни людей смогли причаститься
Христовых Тайн, врачи вели прием больных, поход-
ная аптека снабжала население лекарствами.

До революции на территории Новосибирс-
кой области не было монастырей. В 1992 г. тру-
дами и заботами Владыки Тихона создан Покров-
ский Александро-Невский женский монастырь в
поселке Колывань. В настоящее время в епархии
6 монастырей: 4 мужских и 2 женских.

В 1991 и 2002 гг. Новосибирскую епархию
посетил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. Сибиряки тепло встречали Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви, визит
которого способствовал возрождению духовной
жизни епархии.

Протоиерей Виталий Бочкарев
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г. Новосибирску за период с 1 янв. по 1 апр.
1947 г., 26 апр. 1947 г. / Созоненок. –
С. 376 – 378; «Отбор и подготовка лиц из чис-
ла духовенства… для встречи с иностранца-
ми…»: Письмо уполномоченного Совета по
делам Рус. православ. церкви при облиспол-
коме заведующим отделами пропаганды об-
кома и Новосиб. горкома КПСС о подгот. к
встрече иностр. участников фестиваля моло-
дежи и студентов, 19 янв. 1957 г. / Ф. Воро-
тилов. – С. 459 – 460; «…Игнорирует советс-
кое законодательство о культах…»: Записка
уполномоченного Совета по делам религий при
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ОКТЯБРЬ

1 октября – 90 лет со дня открытия одноклассного училища Министерства Народного Про-
свещения в деревне Кучугур Черно-Курьинской волости Барнаульского уезда
(1914; ныне поселок Карасукского района) (Памятная книжка Западно-Сибир-
ского учебного округа на 1916 год… – С. 382 2-й паг., 1 л. к.)

4 октября – 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, заслуженного
врача России Веронского Германа Иосифовича (1929). В 1988-2000 гг. – заве-
дующий кафедрой общей хирургии Новосибирского государственного медицин-
ского института (Новосибирск: Энцикл. – С. 143; ГАНО. Ф.Р-2063)

4 октября – 70 лет со дня рождения заслуженного работника транспорта РСФСР, почетного
железнодорожника Пряхина Владимира Александровича (1934), директора
Новосибирского стрелочного завода в 1977-1996 гг. (Новосибирск: Энцикл. –
С. 720; ГАНО. Ф.Р-1683)

6 октября – 70 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР балерины Гусевой Люд-
милы Александровны (1934). В 1952-1965, 1967-1981 гг. – солистка Новоси-
бирского театра оперы и балета, в 1979-1983 – балетмейстер-репетитор (Ново-
сибирск: Энцикл. – С. 246)

11 октября – 30 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1974) летчику-ис-
пытателю Орлову Борису Антоновичу (9.01.1934 – 30.10.2000). Заслуженный
летчик-испытатель СССР, рекордсмен мира, член сборной команды СССР по выс-
шему пилотажу. В Новосибирске окончил авиационный техникум. На здании
Новосибирского аэроклуба, где Б. А. Орлов учился и работал (вторая половина
1940-х гг., 1955-1963 гг.), установлена мемориальная доска (Новосибирск: Эн-
цикл. – С. 656; Герои Советского Союза. Т. 2. – С. 203; Веч. Новосибирск. –
2002. – 1 марта. – С. 2)

16 октября – 80 лет со дня принятия Сибирским краевым комитетом РКП(б) решения о
разграничении функций банков в Сибири (1924)*

28 октября – 70 лет со дня рождения литературного критика Коржева Виталия Георгиеви-
ча (1934-1996) (Новосибирск: Энцикл. – С. 446; ГАНО. Ф.Р-1597)

29 октября – 75 лет со дня рождения народного артиста России Ромашко Ивана Андрееви-
ча (1929), солиста Новосибирского театра музыкальной комедии (Сибирь в ли-
цах. – Новосибирск, 2001. – С. 239 2-й паг.)*

Октябрь – 60 лет назад (1944) Западно-Сибирский филиал АН СССР заложил ботанический
сад в Заельцовском районе Новосибирска. В 1959 г. Сибирский ботанический
сад перешел в подчинение Сибирского отделения АН СССР. С 1964 по 1968 г.
коллекции сада перебазируются в Советский район (в Академгородок), а на его
месте организуется Ботаническое лесничество, которое ныне охраняется как
ландшафтный объект природы (Сов. Сибирь. – 1944. – 17 окт. – С. 2; Новоси-
бирск: Ист.-геогр. атлас. – М., 1993. – С. 39. – Загл. обл.: Новосибирск 100;
Академия наук СССР. Сибирское отделение. – С. 27, 49, 117)

Октябрь – 60 лет Болотнинскому педагогическому училищу (1944) (Путь Ильича (Болот-
ное). – 1974. – 26 окт. – С. 2; ГАНО. Ф.Р-1366)

Октябрь – 50 лет детской библиотеке имени И. С. Тургенева, открытой в Новосибирске в
1954 г.1 (ГАНО. Ф.Р-1375)

1 В октябре 1954 г. в библиотеке начата первая книга учета поступающей литературы
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16 октября 1924 г. на заседании Сибкрай-
кома РКП(б) было принято решение о разграни-
чении функций банков в Сибири и создании при
филиалах Госбанка в центрах губерний, в т.ч. в
Новониколаевске, «совещания банков» – для ре-
шения споров, возникающих в процессе привле-
чения финансовых средств государственным и
коммерческими банками.

Данное решение принято в связи с обостре-
нием конкурентной борьбы между многочислен-
ными банками на периферии и явилось попыт-
кой местной власти урегулировать возникшую в
союзном масштабе проблему: быстрое развитие
банковской сети, не сочетавшееся с действитель-
ными потребностями экономики. Произошло это
вследствие противоречий между элементами но-
вой экономической политики (НЭП), содейство-
вавшей накоплению капиталов отдельными ли-
цами, сложившейся ситуацией в производствен-
ной сфере России и идеологией, ограничивающих
оборот капиталов. Поэтому часто борьба между
открывшимися банками шла не за наиболее ра-
циональное размещение своих активов, а вытека-
ла из стремления закрепить за собой посредством
вкладов наиболее выгодную часть клиентуры. Усу-
гублялась ситуация отсутствием «регулирующе-
го начала, регламентировавшего развитие банков-
ской сети» и разграничивавшего функции банков.
Все это мешало стабильному развитию региона.

Не считая возможным подвергнуть сложив-
шуюся на тот момент систему банков изменению,
но не исключая возможность внесения частичных
коррективов, Сибирский краевой комитет РКП (б)
решил сделать первый шаг в разрешении пробле-
мы. Он разграничил функции банков и возложил
на Сибирский революционный комитет обязан-
ность регулировать количество вновь открываю-
щихся банков посредством более критического и
разумного подхода к новым заявкам.

Определяя функции каждого банка, финан-
совая комиссия Сибревкома исходила из удель-
ного веса этого банка в хозяйстве Сибири. Наи-
более значимыми финансовыми учреждениями,
а значит и первоочередными по уточнению их
функций, были признаны Госбанк, банк Общества
сельскохозяйственного кредита, Промбанк, Все-
экобанк и банк Общества взаимного кредита.

Основное и главное финансовое обслуживание
сибирского хозяйства, естественно, принадлежало
Госбанку. Являясь правительственным банком, он
вправе был претендовать на протекционистскую
политику относительно местных органов власти.

Лидирующее положение Госбанка определя-
лось не только постановлениями правительства,
но и тем, что «в деле фактического кредитования
сибирского хозяйства свыше 70%» принадлежа-
ло именно Госбанку. Кроме того, после проведе-
ния денежной реформы 1924 г., которая ввела в
обращение твердую советскую денежную едини-
цу – червонец, необходимо было «взять решитель-
ный курс на объединение государственной кас-
сы» – для решения первоочередных экономичес-
ких задач в стране. Исходя из этого, финансовая
комиссия Сибревкома рассматривала деятельность
коммерческих банков как специфическую, прибли-
женную к той или иной отрасли хозяйства.

Так, разграничение функций между Госбан-
ком и Всеэкобанком сформулировано следующим
образом: «Всеэкобанк производит только кратко-
срочное коммерческое кредитование кооперации».
При конкретизации видов финансовых вложений
для Всеэкобанка «чистым» остался лишь кредит
первичных кооперативов, все остальное проводи-
лось при согласовании с Государственным банком.

Наиболее сложным и спорным стал вопрос о
разграничении функций между Госбанком и Пром-
банком. Отвергая принцип монопольного кредито-
вания Промбанком промышленности, было реше-
но сосредоточить работу вышеуказанного банка на
торговле и местной промышленности, полностью
передав ему финансирование кожевенной и лесной
отраслей. Комиссия Сибревкома убедила органы
государственной и партийной власти в нецелесо-
образности передачи Промбанку функций Комму-
нального банка, так как справиться с многозатрат-
ными проблемами коммунального хозяйства на тот
исторический момент может только Госбанк.

Во взаимоотношениях Госбанка и банка Об-
щества взаимного кредита спорных вопросов воз-
никло меньше всего, так как последний работал
по кредитованию частной клиентуры: «рознични-
ка» и «кустаря». На государственные органы в
отношении банка Общества взаимного кредита
возлагалась контрольная функция за ростом учет-

80 лет со дня принятия Сибирским краевым комитетом РКП(б)
решения о разграничении функций банков в Сибири (1924)

16



О

К

Т

Я

Б

Р

Ь

121

ного процента и за оказываемыми банковскими
операциями.

Отдельно, как не вызывающий сомнений,
рассмотрен вопрос о банке Общества сельскохо-
зяйственного кредита. Работа банка сводилась к
финансированию мероприятий, организующих
работу и развитие сельского хозяйства: приобре-
тение средств производства, укрепление первич-
ных кооперативов, строительство заводов первич-
ной переработки сырья, мелиоративные меропри-
ятия, организация промыслов.

Проведя разграничение деятельности банков
в области кредитных операций, рассмотрели воп-
рос о вкладах. Финансовая комиссия Сибревкома,
подтверждая предоставленное правительством Гос-
банку исключительное право хранения бюджетных
средств, отвергла его монопольное право на хране-
ние вкладов граждан и организаций. Как заявили
члены комиссии, «расширение вкладных операций
каждым банком должно вытекать из размера ак-
тивов каждого финансового учреждения».

Было признано, что для выполнения банка-
ми вышеуказанных функций потребуется увели-
чение оборотных средств, и так как эти функции
необходимы развивающейся экономике России,
государственные органы будут оказывать помощь
банкам. Прежде всего, из оборотных средств Гос-
банка выделят часть, которая пойдет на развитие
деятельности других банков, оговоренной приня-
тым постановлением.

Кроме того, для увязки работы различных
банков на местах создавалось Совещание из пред-
ставителей Госбанка, Промбанка, Всеэкобанка, бан-
ков Общества сельскохозяйственного кредита и
Общества взаимного кредита под председатель-
ством управляющего Государственным банком.
Контроль за исполнением постановления о разгра-
ничении деятельности банков, упорядочением бан-
ковской системы в регионе и ее рациональности
возлагался на финансовую комиссию Сибирского
революционного комитета.

Ю. Г. Мартынова

ПЕВЗНЕР А. М. Проблемы [и перспективы]
кредита в Сибири // Жизнь Сибири. – 1924. –
№ 7/9. – С. 18 – 25.

Литература и документальные источники

ГАНО. Ф.П-2. Оп.1. Д.2а. Л. 149 – 155.

75 лет со дня рождения народного артиста России
Ромашко Ивана Андреевича (1929),

солиста Новосибирского театра музыкальной комедии

В Новосибирском театре музыкальной ко-
медии говорят: «Как нельзя представить москов-
скую оперетту без Шмыги, так нельзя представить
новосибирскую без Ромашко». И действительно,
кто не знает одного из самых популярных и ста-
рейших артистов сибирской сцены? Кто из зри-
телей театра оперетты не ждет появления на
сцене этого необычного актера с добрым лицом
и лукавыми глазами? А многие идут на спектакль,
заблаговременно узнав, что сегодня будет играть
Ромашко. Что же привлекает зрителя в Иване
Андреевиче? Остроумная ироничность, характер-

ность созданных им портретов, изобретательность
в исполнении, шутки, всегда «бьющие в десятку»,
и обаяние. Причины успеха в том, что этот чело-
век – настоящий актер, который не просто жи-
вет театром, а горит, болеет своей работой.

Родился Иван Андреевич Ромашко 29 ок-
тября 1929 г. в селе Малиновка Алтайского края
и в детстве даже не помышлял стать певцом, ак-
тером. Он мечтал о морских ветрах, соленых брыз-
гах, дальних просторах, но поступить в мореход-
ку не удалось. Мать же считала, что сын должен
получить более солидную профессию – например,
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бухгалтера. А поступил Иван в Новосибирский
авиационный техникум. Тогда же стал посещать
Дом офицеров, где занимался пением с М. Н. Поль.
Петь И. А. Ромашко любил. Свою первую награду
в виде почетной грамоты он получил в ранней юно-
сти, исполнив на районном смотре художественной
самодеятельности песню о З. Космодемьянской соб-
ственного сочинения на мотив «Раскинулось море
широко». Его выступление высоко оценили, пото-
му что уже тогда у юноши проявился певческий
талант. О его наличии говорит и тот факт из био-
графии Ивана Андреевича, что именно его из мно-
гих самодеятельных исполнителей отобрала комис-
сия Лениградской консерватории для профессио-
нального обучения пению. Так Ромашко попал в
Ленинград, в музыкальное училище при консерва-
тории. Кроме того, что здесь он занимался люби-
мым делом, неожиданно сбылась и давняя мечта:
после первого курса И. А. Ромашко призвали в
армию на легендарный Балтийский флот.

По окончании Ленинградского училища пе-
ред Иваном Андреевичем встала проблема выбо-
ра жанра: опера или оперетта. Критически оце-
нив свои особенности и возможности, Ромашко
выбрал оперетту. «Это, если хотите, очень слож-
ный жанр. Я должен еще создать характер!
Я хочу заразить зрителя своими мыслями о жиз-
ни, радостями и тревогами. Я хочу, чтобы зритель
со мной умирал, со мной совершал подвиги, со
мной открывал мир…», – говорил И. А. Ромаш-
ко. Свое актерское предназначение Иван Андре-
евич реализовал в Новосибирском театре музы-
кальной комедии, в котором он работает с перво-
го года существования этого сибирского театра.

За 45 лет своей творческой деятельности в
Новосибирске популярный артист не только со-
здал запоминающиеся образы (деда Захара в
«Бабьем бунте», Ивана Малого в «Необыкновен-
ном дне», Пеликана в «Принцессе цирка», Воля-
пюка в «Сильве» и многих других), но и непов-
торимый актерский стиль, заставляющий зри-
теля улыбаться и аплодировать при одном появ-
лении актера на сцене, от души смеяться, ожи-
дать чего-то необыкновенного, оригинального и
не ошибиться в этих надеждах. О таких актерах
говорят: «Любимец публики». И, наверное, это
самое главное звание для артиста.

Актеру за свою долгую творческую жизнь
приходится играть много разных ролей. Что же
нравиться играть Ромашко? Иван Андреевич в
своих интервью остался верен одной роли: «По
злободневности тематики, по правдивости харак-
теров героев, по новаторской устремленности меня
всегда привлекал современный […] репертуар.
А моя самая большая любовь, моя творческая ра-
дость – образ Теркина в спектакле по пьесе Гра-
дова». Эта роль стала «визитной карточкой»
И. А. Ромашко. Созданный актером образ, испол-
нительское мастерство высоко оценили и теат-
ральные критики.

Говоря об актерском таланте Ивана Андрее-
вича, нельзя не упомянуть и о его писательском
даре. Ромашко написаны стихи, пародии, эпи-
граммы, песни, частушки, поздравительные ре-
призы, большинство которых вошло в его книгу
«Улыбки актера». Немногие из артистов могут
похвастаться тем, что стали авторами спектакля.
А у Ивана Андреевича четыре оперетты, в кото-
рых он выступил в роли либреттиста: «Ветры
весенние» (муз. В. Левашова), «Необыкновенный
день» (муз. Г. Гоберника), «Рябина красная» (муз.
Г. Иванова) и «У моря Обского» (муз. Г. Ивано-
ва). Последняя стала «знаменем Новосибирско-
го театра музыкальной комедии». Ее премьера
состоялась в 1961 г., имела у молодежи потря-
сающий успех и была поставлена еще в десяти
театрах страны.

Помимо своей творческой деятельности
И. А. Ромашко всегда с удовольствием занимал-
ся общественной работой. Он был и обществен-
ным директором Новосибирского Дома актера, и
председателем Новосибирской организации Со-
юза театральных деятелей России, руководителем
художественной самодеятельности мединститута
и команды КВН института народного хозяйства.

Удивительно много может сделать человек
за свою жизнь, но еще удивительнее, когда он го-
ворит: «Доволен сделанным, но не совсем». Ока-
зывается, можно было сделать еще больше, еще
столько планов, идей! Хочется пожелать Ивану
Андреевичу реализовать задуманное, играть на сце-
не «характерно», потому что, на наш взгляд, ему
еще есть что сказать зрителям, есть чем увлечь и
«заразить».

Ю. Г. Мартынова
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НОЯБРЬ

1 ноября (14 ноября – по новому стилю) – 100 лет со дня преобразования механических
мастерских товарищества «Труд» (г. Новониколаевск) в механический чугуно-
литейный завод «Труд» (1904). Ныне ОАО «Завод Труд» (ГАНО. Ф.Д-97;
Ф.Р-1092)*

1 ноября – 75 лет Новосибирской областной научной библиотеке (1929) 1 (ГАНО. Ф.Р-61.
Оп. 2 л. Д. 9. Л. 9; Ф.Р-1478)*

5 ноября – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) Суханову Миха-
илу Андреевичу (1921 г. р.; жил в Новосибирске) и Тарану Григорию Алексе-
евичу (1912-1948; перед войной работал в Новосибирском аэроклубе) (Новоси-
бирск: Энцикл. – С. 849, 854; ГАНО. Ф.Р-1451; Ф.П-5а)

8 ноября – 75 лет со дня торжественного открытия в Новосибирске Сибирского института
народного хозяйства (1929). В 1931 г. разделен на два вуза – Сибирский плано-
вый институт и Сибирский институт потребительской кооперации, которые в
1935 г. были объединены в Урало-Сибирский институт народного хозяйства.
Первый вуз города существовал до 1937 г. и был ликвидирован из-за дефицита
научно-педагогических работников, «неудовлетворительной их работы» и «оголе-
ния» большинства кафедр после репрессий (Новосибирск: Энцикл. – С. 775 –
776; Сов. Сибирь. – 1929. – 11 нояб. – С. 5; ГАНО. Ф.Р-484)

8 ноября – 75 лет со дня торжественного открытия в Новосибирске Cибирского химическо-
го политехникума (1929). Ныне – Химико-технологический колледж имени
Д. И. Менделеева (Сов. Сибирь. – 1929. – 11 нояб. – С. 5)*

12 ноября – 100 лет со дня открытия в Новониколаевске бесплатной школы для детей сол-
дат – участников русско-японской войны (1904) (Цыплаков И. Ф. Краткая
историческая энциклопедия Новосибирска. – С. 69; Ф.Д.-97)*

18 ноября – 60 лет со дня присвоения звания Героя Советского Союза (1944) новосибирцу
Беневоленскому Алексею Павловичу (1924-1980) (Герои Советского Союза.
Т. 1. – С. 152; Звезды доблести ратной. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 50; ГАНО.
Ф.Р-1451; Ф.П-5а)

19 ноября – 10 лет с начала работы нового автобусно-железнодорожного вокзала «Кочене-
во» (с двумя залами ожидания площадью 720 кв. м), построенного в 1994 г.
взамен старого, конца XIX в. (Коченев. вести. – 1994. – 29 нояб. – С. 1; Наша
малая родина. – С. 741)

23 ноября – 90 лет со дня создания Новониколаевского отдела Сибирского общества помощи
раненым и больным воинам (1914) (Новосибирск: Энцикл. – С. 98; Социальная
политика и местное развитие. – Кемерово, 2001. – С. 378 – 379; ГАНО. Ф.Д-138)*

26 ноября – 70 лет со дня пуска новосибирского трамвая (1934) (Сов. Сибирь. – 1934. –
26 нояб. – С. 4; Ф.Р-1945)*

29 ноября – 10 лет со дня постановки под охрану государства места древнего поселения си-
бирских татар – деревни Юрт-Ора Колыванского района (Постановлением ад-
министрации области № 447 от 29 ноября 1994 г.) (Памятники истории, архи-
тектуры и монументального искусства Новосибирской области. Кн. 2. – Ново-
сибирск, 2001. – С. 203; ГАНО. Ф.Р-1020)*

1 С 1 ноября 1929 г. первым директором библиотеки назначен П. К. Казаринов (Приказом по Институту народного

хозяйства № 1 от 1 ноября 1929 г. и распоряжением по крайоно № 283 от 20 ноября 1929 г.)
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Ноябрь – 80 лет со времени открытия в Каинске педагогического техникума (1924). Ныне –
Куйбышевский педагогический колледж (Трудовая жизнь (Куйбышев). –
1979. – 6 нояб. – С. 3; Там же. – 1983. – 27 дек. – С. 2; ГАНО. Ф.Р-1053)

Ноябрь – 10 лет со времени завершения строительства автотрассы Новосибирск – Купино
(1994) (Сов. Сибирь. – 1994. – 19 нояб. – С. 2; ГАНО. Ф.Р-1394)
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(14 ноября – по новому стилю)

100 лет со дня преобразования
механических мастерских товарищества «Труд» (г. Новониколаевск)

в механический чугуно-литейный завод «Труд» (1904).
Ныне – ОАО «Завод Труд»

Механические мастерские товарищества
«Труд» преобразованы в механический чугуно-
литейный завод «Труд» 1 ноября 1904 г. (14 но-
ября – по новому стилю). Именно этой датой обо-
значена установка парового двигателя и отмечено
прошение, поданное мещанином Иваном Гордеевым
в Томское губернское управление на предмет про-
ведения обследования предприятия с целью выда-
чи в дальнейшем разрешения на производственную
деятельность. Надо сказать, что в те годы предпри-
ятие могло претендовать на статус завода только в
том случае, если имело паровой двигатель. Доку-
мент по причине бюрократических проволочек
выдан не был. В 1905 г. строительное отделение
Томского губернского управления потребовало план
завода в двух экземплярах. Хозяин завода Иван
Гордеев и инженер Глотов представили в Томское
губернское управление лишь один экземпляр. Но
и он не был принят, так как устроителями завода
не соблюдено еще одно условие: кузнечный и ли-
тейный цеха должны были быть из кирпича. За-
вод же был по сути деревянным.

Из сохранившейся переписки можно сделать
вывод, что хозяева механического чугуно-литей-
ного завода товарищества «Труд» не спешили с
оформлением статуса предприятия, поскольку
завод находился на арендованной у Его Величе-
ства Императора земле, выкуп которой последовал
в 1909 г. И все же завод с основным капиталом в
40 тысяч рублей работал. Он располагался в
Закаменской части Новониколаевска, ул. Тракто-
вая (ныне Большевистская). Заводская контора
находилась долгое время на Базарной площади
(пл. Ленина) в доме Дмитрия Унжина. Здесь же
на Базарной площади в магазине купца Михаила
Луканина продавались изделия завода и прини-
мались заказы.

В акте обследования завода (1906 г.) главным
инженером строительного отдела Томского губерн-
ского управления Хомичем отмечено: здание за-
вода разделено деревянными перегородками на
литейный, кузнечный и механический цеха; завод-

ское оборудование – восемь станков и паровой
двигатель мощностью 10 л.с. Далее из акта сле-
дует, что в цехах отсутствовали элементарные гру-
зоподъемные механизмы.

«Когда возникала необходимость переме-
стить тяжелую деталь, хозяин объявлял «шабаш»,
после чего ставилась четверть водки». Об этом
говорится в воспоминаниях рабочего того време-
ни Федора Егоровича Циплакова. Годовая про-
изводительность предприятия редко превышала
12,5 пудов чугунного литья общей стоимостью
30 тысяч рублей.

Завод выпускал запасные части к сельско-
хозяйственным машинам, механизмам мельниц и
маслодельных заводов. Детали обычно отливались
не по чертежам, а по старым образцам, которые
привозили заказчики. Измерительным прибором
при этом служила веревочка. Отливка деталей на
заводе была событием, к которому готовились по-
чти неделю. Всякий раз об этом оповещалась
местная пожарная охрана, так как деревянная
крыша литейной мастерской во время литья, как
правило, загоралась.

18 апреля 1906 г. полицмейстером Колыва-
ни, который заведовал и Новониколаевской по-
лицией, получено предписание из губернского уп-
равления на предмет составления списка фаб-
рик, заводов, мельниц и других промышленных
заведений, находящихся в Новониколаевске.
В донесении полицмейстера значится 29 заведе-
ний, одно из них – механический чугуно-литей-
ный завод товарищества «Труд». В графе списка
«Звания, фамилии владельцев» перечислены
учредители завода: инженер-механик Иван Гор-
деев, инженер-технолог Владислав Коваленков, ба-
лакнинский мещанин Виктор Глотов, нежинский
мещанин Аарон Гордашников. В графе «С како-
го времени в действии фабрика, завод или мель-
ница» написано: 1 ноября 1904 г.

Это первая официальная дата начала рабо-
ты предприятия в статусе завода без государ-
ственной регистрации.

1
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Вторым этапом официального оформления
завода можно считать 18 апреля 1906 г., когда
Виктор Глотов обратился с просьбой в губернс-
кое управление о выдаче разрешительного доку-
мента на дальнейшую работу завода. Параллель-
но решался вопрос о выкупе арендованной зем-
ли у Кабинета Его Величества Императора.
Свидетельство о придании статуса завода полу-
чено 6 октября 1906 года, а купчая на землю
владельцам завода выдана в 1909 г.

До 1914 г. на заводе было занято не более
30 рабочих. Среди них имелись замечательные
мастера-самоучки. Отсутствие машиностроения в
дореволюционной Сибири и доставка дорогостоя-
щего оборудования из центра страны существен-
но затрудняли решение проблемы технического
оснащения предприятия. На выручку часто при-
ходила смекалка рабочих. На заводе «Труд» они,
например, изготовили лоботокарный станок, кото-
рый служил производству до середины 50-х годов.
В страховом свидетельстве, выданном в январе
1917 г., в описи инвентарного имущества уже
значилась стоимость строений, машин и оборудо-
вания на сумму более 100 тысяч рублей.

В этом документе агентом страхования было
записано: «По окончанию расширения завода на
основании точных данных будет произведена пе-
реоценка, и сумма страхования увеличится. Завод
весьма недавно перешел в руки Акционерной ком-
пании и как не имеющий конкурентов имеет боль-
шую будущность».

В 1924 г. по решению президиума Новони-
колаевского губисполкома завод «Труд» переве-
ли на коммерческий расчет и присвоили название
«Чугуно-литейный механический завод «Труд»
губернского отдела местного значения. В 1928 г.
началась реконструкция завода.

Начиная с 30-х годов, с развитием в Сибири
и на Дальнем Востоке золотодобычи, завод посте-
пенно переходит на изготовление оборудования
для промывки рассыпных золотосодержащих по-
род. К концу 1937 г. окончательно сложилась
специализация завода по выпуску обогатительного
и технологического оборудования для переработ-
ки руд цветных, черных и драгоценных металлов.
В период с 1937 по 1943 г. освоено более 60 наи-
менований изделий, что позволило значительно
сократить, а по некоторым видам совсем исклю-
чить импорт из-за рубежа обогатительного обору-
дования. К началу 50-х годов завод становится
экспортером выпускаемого оборудования.

Не прекращая производства горно-обогати-
тельного оборудования, завод в годы Великой
Отечественной войны одним из первых предпри-
ятий Новосибирска стал выпускать военную про-

дукцию: камеры для реактивных снарядов, кор-
пуса мин. На заводе проводился капитальный
ремонт танков.

В эти же годы в стране выявилась острая
потребность в алмазах. По решению правительства
создавались алмазодобывающие предприятия на
Урале. Завод «Труд»в сжатые сроки изготовил для
них свыше двухсот отсадочных машин и несколь-
ко десятков промывочных приборов. Завод при-
нимал участие в строительстве железнодорожно-
го моста, заводов имени Чкалова, «Сибсельмаш»,
«Сибтекстильмаш»… Вообще-то нет ни одного
предприятия в Новосибирске, в строительстве ко-
торого не принимал бы участия завод «Труд».
И только близкое расположение к центру города
и стесненность территории не позволили предпри-
ятию стать промышленным гигантом.

Сегодня ОАО «Завод Труд» – ведущее пред-
приятие России, выпускающее гравитационное
оборудование для предприятий черной, цветной
и редкоземельной металлургии, которое постав-
ляется на предприятия всей страны – от Кольс-
кого полуострова до Дальнего Востока и Мага-
дана. Завод «Труд», кроме того, вносит большой
вклад в промышленное развитие региона и эко-
номику города, области.

Около шестидесяти процентов продукции
изготавливает ОАО «Завод Труд» для промышлен-
ных предприятий региона. Так, в течение 1998-
2002 гг. поставлено технологическое оборудова-
ние для золотодобывающей компании «Полюс»
в Красноярском крае. Это способствовало добы-
че пятнадцати тонн золота в год, что вдвое боль-
ше, чем заложено в проекте. Большое количество
обогатительного оборудования отгружено стара-
тельским артелям Алтайского края. В 2000 г.
завод разработал и освоил выпуск сгустителей
радиальных одноярусных в нержавеющем испол-
нении, специально для предприятия «Кучук-Ас-
фальт» в г. Камень-на-Оби.

Завод также поставляет уникальное техно-
логическое оборудование из титанового проката
для новосибирских предприятий, в том числе для
федерального государственного унитарного пред-
приятия «Новосибирский аффинажный завод»,
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»,
ОАО «Редмет». Для Новосибирского ОАО «Сиб-
станкоэлектропривод» завод изготавливает слож-
ное стальное литье, используемое в производстве
силовых электродвигателей для электропоездов.
Широко представлена номенклатура выпускае-
мых изделий для новосибирских энергетиков:
телескопические компенсаторы всех типоразме-
ров, стальные и чугунные канализационные люки,
а также другие изделия.
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Систематически осваиваются новые виды
изделий, запасные части и нестандартное обору-
дование для предприятий угольной промышлен-
ности, железнодорожного транспорта и стройин-
дустрии Новосибирской, Кемеровской, Томской
областей. ОАО «Завод Труд» производит вибро-
разгрузчики и виброрыхлители, предназначенные
для рыхления смерзшихся навалочных грузов
(рудных концентратов, угля, песка при выгрузке
из вагонов), которые необходимы для работы в
сибирских условиях. На базе завода работает
научно-технический центр горно-обогатительных
машин по разработке нового оборудования и тех-
нологий обогащения.

Руководство завода много внимания уделя-
ет социальной сфере. В восстановленном детс-
ком оздоровительном лагере ежегодно отдыха-
ет более 400 детей. Из них более ста детей из
детских домов и почти сто – работников бюджет-

ной сферы. Из прибыли, полученной в резуль-
тате производственной деятельности, расходует-
ся на содержание детского оздоровительного
лагеря почти по 600 тысяч рублей ежегодно.
Руководство завода находит возможность так-
же из прибыли систематически оказывать ма-
териальную поддержку пенсионерам. Ежегодно
тратится на эти цели более 500 тысяч рублей.
По мере возможности оказывается безвозмезд-
ная материальная помощь школам, больницам,
детским садам, детским домам, воинским частям,
которые находятся в Октябрьском районе... За-
вод в 2000 г. участвовал в городском конкурсе
«Лучшее предприятие по социальному партнер-
ству» и получил диплом «За успешное развитие
социально-трудовых отношений».

По результатам работы в 1998-2001 гг. ОАО
«Завод Труд» награжден дипломами «За успеш-
ное развитие бизнеса в Сибири».

А. Г. Югрина
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75 лет Новосибирской областной научной библиотеке (1929)

Новосибирск, Красный проспект… Площадь
и улица Ленина – площадь и улица Свердлова…
Здесь исторически сложился административный
и культурный центр города. Оперный театр,
Первомайский сквер, филармония, краеведческий
музей, картинная галерея… Невдалеке – купола
собора Александра Невского, чуть в сторону –
театр «Красный факел», кинотеатр «Победа»…
Видимо, ничего нет странного в том, что именно
в этом – достаточно ограниченном – пространстве
и происходили перемещения Новосибирской го-
сударственной областной научной библиотеки.

Красный проспект, 38 (сейчас это здание ар-
хитектурной академии) – первый ее адрес.
Библиотека открылась здесь в октябре 1929 г. на
125 кв. м полуподвального помещения Институ-
та народного хозяйства. Этому предшествовали го-
рячие дебаты в печати о необходимости создания
в городе научной библиотеки. Цитируем новоси-
бирские газеты 20-х гг.: библиотеки «находятся в
самых худших и тесных помещениях», «городу –
библиотеку, рабочему – книгу», «ни в одной биб-
лиотеке Новосибирска нет полного комплекта си-
бирских изданий…», «Новосибирск безотлагатель-
но должен развернуть научную библиотеку…»,
«в сибстолице должна быть хорошая библиотека».

Первым приказом по Институту народного
хозяйства – о вступлении известного сибирско-
го краеведа П. К. Казаринова в должность ди-
ректора – с 1 ноября 1929 г. и началась исто-
рия Сибирской краевой научной библиотеки.
Благодаря подвижнической деятельности Каза-
ринова, уже на этапе своего становления библио-
тека входит в число крупнейших книгохрани-
лищ Сибири и с 1931 г. становится самостоя-
тельной, получив статус Краевой научной.
Задача, поставленная Сибкрайисполкомом, вы-
глядела следующим образом: обслуживать руко-
водящих работников, ученых и специалистов го-
рода и края; в дальнейшем к ним прибавились
творческие работники и студенты.

С каждым годом площадей для рациональной
организации работы становится все меньше: в биб-
лиотеку приходит все большее количество работ-
ников культуры и искусства, студентов и препода-
вателей; растут и ее фонды. Уже в 1934 г. библио-
теке предоставили помещение в Доме культуры

Октябрьской революции (Ленина, 24), а в после-
военные годы выделили дополнительную пло-
щадь – двухэтажное здание на Красном проспекте
(Красный проспект, 26). Вскоре и этого начинает
не хватать. В 1975 г. библиотеке передается зда-
ние, в котором располагались редакция и типогра-
фия «Советской Сибири». После полной реконст-
рукции, осенью 1985 г., первые читатели пришли
в библиотеку по новому адресу – Советская, 6. Здесь
библиотека и вступила в третье тысячелетие.

Сегодня в год своего 75-летия Новосибирс-
кая государственная областная научная библио-
тека – это:

• 45 000 читателей;
• 156 000 посещений;
• 1,5 млн документов;
• 800 000 книговыдач;
• 300 абонентов МБА;
• 90 автоматизированных рабочих мест;
• 900 000 записей в электронном каталоге

и других базах данных;
• 244 штатных сотрудника.
В настоящее время библиотека уверенно

идет по пути преобразования в информационный
центр, обеспечивающий свободный доступ к ин-
формации о книгах, периодических изданиях, CD-
ROM, компакт-дисках, DVD, Интернету и другим
носителям. Идет активное освоение электронной
среды в обеспечении доступа к удаленным источ-
никам информации, что открывает неизмеримо
большие возможности для реализации творчес-
ких, научных, производственных, образовательных
и социальных запросов пользователей, решения
проблем построения информационного общества
и общества знаний на региональном уровне.

В 2000 г. библиотека возглавила крупный
проект «Региональная распределенная корпора-
тивная библиотечная система», в рамках которо-
го происходит осуществление работ по объедине-
нию имеющихся информационных ресурсов и
обеспечению свободного доступа к ним на основе
Интернет-технологий. Проект объединяет круп-
ные библиотеки Новосибирска и присоединивши-
еся к ним библиотеки сибирского региона. Уча-
стие в проекте дало возможность областной науч-
ной библиотеке уделять особое внимание
каталогизационным процессам; наполнению элек-
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тронного каталога и помещению его в Интернет
для свободного доступа; положить начало форми-
рованию собственной полнотекстовой коллекции
из фонда редкой и ценной книги; ввести автома-
тизированное обслуживание читателей в отделах.

Решая задачу предоставления пользователям
библиотеки доступа к сетевым ресурсам Интернета,
с 1996 г. работает читальный зал «Интернет для
всех» на 12 рабочих мест, открытый при поддер-
жке Института «Открытое общество» (Фонд Со-
роса). В 2002 г. в структуре информационно-биб-
лиографического отдела открылся центр «Обуче-
ние и доступ к Интернету» на 10 рабочих мест.
Центр открылся в рамках сотрудничества с не-
коммерческой корпорацией «Прожект Хармони
Инк», реализующей грант Управления культурных
и образовательных программ Государственного де-
партамента США. Участникам обменных программ
и всем посетителям библиотеки Центр предостав-
ляет широкий спектр услуг: организацию обуча-
ющих семинаров, тренингов; курсы по web-дизай-
ну; поиск информации; консультации по вопросам
работы с автоматизированными информационны-
ми системами, полнотекстовыми и справочно-биб-
лиографическими базами данных и каталогами;
возможность самостоятельной работы пользовате-
лей на некоммерческой основе. Уже за первый год
работы в Центр записалось более 600 пользовате-
лей, которые посетили его более 5500 раз.

Создан собственный сайт, на котором регу-
лярно размещается информация о деятельности
Центра.

С декабря 2001 г. внедряется технология
электронной доставки документов. Преимуще-
ства этой технологии очевидны: быстрота выпол-
нения заказов, оказание услуг не только читате-
лям библиотеки, но и всем потребителям незави-
симо от места их нахождения. За небольшой
период сделано более 1000 электронных копий
потребителям.

Фонд видеофильмов составляет 1500 экз.
Участие библиотеки в программе «Видеотека в
библиотеке» в рамках мегапроекта «Пушкинская
библиотека»: книги для российских библиотек»
положило начало созданию видеофонда лучших
отечественных и зарубежных художественных,
документальных, научно-популярных и общеоб-
разовательных фильмов; видеофонд составляет
400 экземпляров, входит составной частью в от-
дел искусств и активно используется читателя-
ми. На его базе создан и работает видеоклуб
«Жемчужины нашей коллекции».

Инновационная деятельность – одна из основ-
ных функций, которую осуществляет библиотека.
В центре внимания отдела библиотечного марке-

тинга и инновационной деятельности оказались
принципиально новые направления работы: про-
ектная деятельность, связи с общественностью и
взаимодействие с местными органами власти и
средствами массовой информации. За последние
несколько лет сотрудниками отдела написано свы-
ше 10 проектов, среди которых такие как «Созда-
ние регионального тренинг-центра по повыше-
нию квалификации библиотечных специалистов
Западной Сибири», «Большие + Малые = Путь к
успеху», «Создаем правовые центры на селе»,
«Автоматизация городов и районов Новосибирской
области. Электронная доставка документов» и дру-
гие. Работники отдела являются инициаторами об-
ластных смотров-конкурсов «Библиотека года»,
«Дом, открывающий мир», «Библиотека – окно в
мир», «Русский мир». Наряду с новыми направле-
ниями работы активно развиваются и традицион-
ные. Отдел изучает комплексные данные о разви-
тии централизованных библиотечных систем Но-
восибирской области, проводит экспертную оценку
их деятельности, оказывает консультативную по-
мощь специалистам области по основным направ-
лениям библиотечной работы, занимается инфор-
мационным обеспечением профессиональной биб-
лиотечной деятельности, организует и проводит
мероприятия по повышению квалификации биб-
лиотечных работников. Отдел тесно сотрудничает
с Новосибирским областным библиотечным обще-
ством. Совместными усилиями с 2000 г. регуляр-
но выходит информационный бюллетень «БИНО»,
реализован ряд других совместных проектов. При
непосредственном участии сотрудников отдела в
2003 г. разработаны проекты важных для библио-
тек области документов – закона «О библиотечном
деле в Новосибирской области» и областной целе-
вой программы «Библиотеки Новосибирской обла-
сти 2004-2008 гг.».

В 90-е годы расширяются контакты библио-
теки с зарубежными странами. В связи с этим в
2002 г. произошла реорганизация отдела литера-
туры на иностранных языках, в результате кото-
рой создан отдел международных связей. В струк-
туру нового отдела вошли: Гёте-зал, Американский
информационно-культурный центр и Романский
зал. Отдел ведет долгосрочные проекты с такими
партнерами, как Посольство США, Посольство
Франции, консульство Германии, Гёте-Институт,
Библиотека Конгресса США.

В рамках данных проектов библиотека име-
ет возможность ежегодно пополнять свои фонды
актуальной справочной и отраслевой литературой,
современными информационными носителями за-
рубежной информации, периодическими издани-
ями на иностранных языках. Созданные с помо-
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щью партнеров компьютерные места с выходом в
Интернет позволяют читателям осуществлять
возможность оперативного поиска необходимой
зарубежной информации. В рамках культурных
программ Гёте-Института, Посольств США и
Франции проводятся культурные мероприятия,
книжные выставки, выставки постеров и плака-
тов, фотовыставки.

В рамках библиотечных проектов с зару-
бежными партнерами международный отдел
организует конференции, тренинг-семинары с
участием зарубежных библиотечных специали-
стов для городского библиотечного сообщества.
Конференция «Библиотека – мастерская буду-
щего», диалог библиотечных работников из Рос-
сии и Германии на тему «Чтение как показатель
культуры нации», лекция «Публичные библио-
теки Нью-Йорка сегодня». Участие наших биб-
лиотекарей в работе 69-й Конференции ИФЛА
в Берлине в 2003 г. стало возможным благодаря
деятельности Гёте-зала и финансовой поддержке
консульства Германии в Новосибирске и Гёте-
Института.

В настоящее время установлены контакты
с посольствами Испании, Аргентины, Австралии.

Новейшие формы обслуживания прекрасно
сочетаются с традиционными, давно опробованны-
ми библиотекой и оцененными читателями. Еже-
годно в ее стенах проводится несколько десятков
различных мероприятий: оформляются разверну-

тые тематические книжные выставки, проводят-
ся литературные и музыкальные вечера, презен-
тации книг, ставятся моноспектакли и т.д.

Запомнился новосибирцам и гостям города
цикл мероприятий во время празднования Дней
славянской письменности и культуры в мае 2002 г.,
когда Новосибирск стал всероссийским центром
праздника: состоялась выставка ценных и особо
редких изданий из фондов библиотеки, впослед-
ствии вышел ее проспект «Славянская письмен-
ность. Книга. Библиотека»; проходили экскур-
сии, концерты.

По-прежнему огромной популярностью поль-
зуются встречи на заседаниях общественного объе-
динения «Дом Цветаевой», которому исполняет-
ся 10 лет. На встречах Дома выступают ученые,
художники, поэты, композиторы, известные акте-
ры драматических и музыкальных театров.

Традиционными стали встречи с новосибир-
скими художниками, профессионалами и люби-
телями, персональные выставки которых экспо-
нируются в библиотеке.

Сегодня Новосибирская государственная об-
ластная научная библиотека – современное куль-
турное учреждение, открытое для всех. Библиотека
прошла большой путь, накопила немалый опыт и,
наверное, не случайно в год своего юбилея стала
своеобразной библиотечной столицей России, при-
нимающей ведущих специалистов российского
библиотечного дела.

Н. П. Носова,

А. Н. Юмина
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75 лет со дня торжественного открытия в Новосибирске
Сибирского химического политехникума (1929).

Ныне – Химико-технологический колледж имени Д. И. Менделеева

Новосибирский химико-технологический
колледж имени Д. И. Менделеева – одно из ста-
рейших учебных заведений Сибири – основан
Постановлением Совнаркома СССР № 29/3-08 от
9 августа 1929 г. как Сибирский химический по-
литехникум. В составе техникума было открыто
4 отделения: основной химии, лесотехническое,
пищевое, силикатное. Потребности государства в
кадрах различных направлений вынуждали ча-
сто менять профиль, специальности и само назва-
ние техникума. Так, с 1929 г. по 1931 г. он на-
зывался Сибирским химическим политехникумом,
с 1931 г. по 1933 г. – Химическим техникумом.
С августа 1935 г. техникум стал именоваться Сили-
катным. Многие выпускники техникума 30-х гг.
сделались крупными руководителями и возглавля-
ли отделы и управления министерств, предприятий
и научно-исследовательских институтов.

Великая Отечественная война нарушила мир-
ный труд, подвергла наш народ тяжелым испыта-
ниям. В августе 1941 г. техникум был эвакуиро-
ван на станцию Яшкино (ныне Томская область),
где в неприспособленных учебных помещениях и
трудных бытовых условиях осуществлялась подго-
товка механиков и технологов. В августе 1944 г. тех-
никум становится Индустриальным, в его составе
отделения технологии силикатов, теплооборудова-
ния предприятий, оборудования предприятий про-
мышленности стройматериалов. Технологическое
и механическое направления определяют профиль
подготовки специалистов.

С января 1961 г. техникум стал называть-
ся Энергетическим со специальностями: тепло-
оборудование предприятий, электроустановки и
электроснабжение предприятий.

В марте 1964 г. Западно-Сибирский совнар-
хоз принимает Постановление о перепрофилиро-
вании Новосибирского энергетического технику-
ма в Химико-технологический имени Д. И. Мен-
делеева. В связи с изменением профиля
техникума были открыты отделения: аналити-
ческая химия, технология переработки пластмасс,
химическая технология синтетических смол и
пластмасс. Химико-технологический техникум
имени Д. И. Менделеева занял одно из ведущих

мест среди средних специальных учебных заве-
дений Новосибирской области. На его базе рабо-
тали областные методические объединения пре-
подавателей математики и химии. Техникум нео-
днократно занимал призовые места среди средних
специальных учебных заведений Министерства
химической промышленности, Новосибирской об-
ласти и города.

В 1992 г. Приказом Министерства химичес-
кой промышленности № 431 от 16 января 1992 г.
техникум получил статус колледжа.

Были открыты новые специальности: «охра-
на окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов», «финансы» со специ-
ализацией «налоги и налогообложение». В струк-
туре колледжа функционируют очное отделение
по специальностям, вечернее и заочное отделение,
центр дополнительного образования, учебная часть,
методический кабинет, центр информационных
технологий, три цикловых методических комис-
сии и другие необходимые административно-уп-
равленческие подразделения.

В колледже работают 57 преподавателей,
имеющих высшее специальное образование и
стаж работы на производстве от 10 до 20 лет. Пе-
дагогический стаж большинства преподавателей
составляет 10-15 лет, из них 18 кандидатов наук,
два доктора наук, специалисты высшей катего-
рии институтов СО РАН, Департамента природ-
ных ресурсов по Сибирскому региону, Центра
стандартизации, сертификации и метрологии.

В настоящее время колледж ведет подготов-
ку по специальностям: «охрана окружающей сре-
ды и рациональное использование природных ре-
сурсов», «стандартизация и контроль качества про-
дукции», «аналитический контроль качества
химических соединений», «производство изделий
и покрытий из полимерных материалов», «госу-
дарственное и муниципальное управление», «фи-
нансы», «социальная работа». Открываются новые
специальности: «страховое дело» (по отраслям),
«переработка нефти и газа», «биохимическое про-
изводство», «экспертиза качества потребительских
товаров». Обучение в колледже ведется по про-
граммам базового и повышенного уровней. Име-
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ется возможность обучения в вузах в сокращенные
сроки: в представительстве Томского политехни-
ческого университета и отделении СГГА. В коллед-
же создан Центр дополнительного образования по
многим направлениям и специальностям. Являясь
активным членом Российского химического обще-
ства, колледж включен в состав организаторов меж-
дународных химических торжеств.

В сентябре 2000 г. Государственная инспек-
ция по аттестации при Министерстве образова-
ния аттестовала колледж сроком на пять лет с
очень высокими показателями оценки деятель-
ности. В мае 2000 г. колледжу выдано Свидетель-
ство о Государственной аккредитации, тем самым
подтвержден государственный статус учебного за-
ведения.

Колледж обладает мощной материально-тех-
нической базой: учебный корпус с 27 аудитори-
ями на 810 посадочных мест, лаборатории стан-
дартизации и контроля качества продукции, фи-

зико-химических методов анализа, специальных
химических дисциплин, экологии, информатики;
имеются также центр информационных техноло-
гий, четыре дисплейных класса, спортивный и тре-
нажерный зал, учебные мастерские, спортивные
площадки.

Труд многих преподавателей отмечен высо-
кими правительственными наградами. Среди них
Л. С. Козырева, руководитель колледжа – заслу-
женный учитель РФ, отличник химической про-
мышленности, почетный работник профессиональ-
ного образования, Г. С. Геращенко – отличник
химической промышленности, почетный работник
профессионального образования, Н. В. Марески-
на – почетный работник среднего профессиональ-
ного образования.

Лучшие студенты получают стипендию гла-
вы администрации Новосибирской области, сти-
пендию мэрии Новосибирска, именную стипендию
колледжа имени Д. И. Менделеева.

Н. И. Гуменная.
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100 лет со дня открытия в Новониколаевске бесплатной школы
для детей солдат – участников русско-японской войны (1904)

Бесплатную начальную школу для «детей
солдат, призванных на театр военных дей-
ствий Дальнего Востока» открыла Кандаурова
Мария Борисовна, председательница попечи-
тельного комитета о семьях воинов, супруга кре-
стьянского начальника. Цели учебного заведе-
ния она определила так: во-первых – умствен-
ное развитие детей, не имеющих возможности
обучаться за плату; во-вторых – планомерное
воспитание детей (в связи с «малой заботой ро-
дителей» и пустым времяпрепровождением ре-
бят на улицах города); в-третьих –  «облегчить
жизнь женщин-солдаток, освободив их на не-
которое время от забот по воспитанию детей».

Школа размещалась в здании канцеля-
рии крестьянского начальника в особняке-фли-
геле, состоявшем из двух комнат. Занятия про-
водили сама М. Б. Кандаурова и священник.
Уроки проходили с 9 до 12 часов с перерывами
от 15 до 30 минут, во время которых дети пили
чай и играли во дворе. «Детям так нравится
школа, а главное доброе заботливое отношение
к ним, что они приходят и в праздники, когда
им читаются газетные известия о войне или за-
нимаются играми», – писала газета «Сибирская
жизнь» (24 ноября 1904 г.).

3абота об учениках проявлялась не толь-
ко в их обучении и воспитании: им выдавалась
одежда, обувь, предметы хозяйства, оказыва-
лась медицинская помощь. М. Б. Кандаурова
оплачивала все расходы.

Школа оказала благотворное влияние на
воспитание маленьких новониколаевцев, яви-
лась «[…] великим благодеянием немалому чис-
лу детей, оставшихся без школьного обучения,
надлежащего религиозно-нравственного вос-
питания и просто без надзора родителей».
Особое уважение у городской общественности
приобрела сама Кандаурова, заслужив внима-
ние «благодатным делом».

Ю. Г. Мартынова

12
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90 лет со дня создания Новониколаевского отдела
Сибирского общества помощи раненым и больным воинам (1914)

Первая мировая война стала суровым испы-
танием для всего русского народа. Смолкли внут-
ренние споры, и Россия без различия партий, на-
циональностей, сословий, пола и возраста поднялась
на борьбу с врагом. Редкая семья не послала сво-
их близких на поле брани. С полной готовностью
шли в бой призванные солдаты, охотно возвраща-
лись в строй только что оправившиеся от ран вои-
ны. История и литература сохранила рассказы о
детях, бежавших на войну, о стариках, проклинаю-
щих свой возраст, который мешал им сражаться
рядом с молодежью, о девушках, переодевающих-
ся мужчинами, чтобы попасть на фронт.

Война, принесшая с собой колоссальные
жертвы, требовала организации работ по восста-
новлению нарушенных норм государственной
жизни. На первом месте стояла необходимость
помощи тем людям, которые получили увечья,
своей грудью защищая на фронте благополучие
оставшихся дома. По всей стране создавались
различные благотворительные организации. Одна
из них – Сибирское общество для подачи помо-
щи раненым воинам Всероссийского союза горо-
дов – была учреждена живущими в Петрограде
сибиряками. Главной задачей членов этой орга-
низации являлась «посылка на место сражений
вполне оборудованных полевых госпиталей, пе-
ревязочных и питательных отрядов». Затраты на
устройство одного лазарета на 50-100 коек состав-
ляли от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Ввиду нехват-
ки средств правительства и крупных обществен-
ных организаций, ставка делалась на частные по-
жертвования. Комитет «Общества» опубликовал
воззвание к сибирским городам, в котором призвал
организовать на местах отделы, кружки, комитеты
Сибирского общества помощи раненым, обратился
к частным лицам с предложением вступать в чле-
ны вновь образованных благотворительных учреж-
дений, устраивать сборы пожертвований пострадав-
шим на фронте. Кроме того, ставилась цель созда-
ния особого справочного бюро, которое могло бы
«облегчить находящимся в многочисленных эва-
куационных госпиталях на излечении сибирякам
сношения с далекой родиной и обеспечить жите-
лям Сибири всякого рода справок относительно
раненых, равно как и прямую помощь им из Сиби-

ри». Комитет предложил общественным организа-
циям, отдельным группам и частным лицам при-
нять участие в оказании помощи больным и увеч-
ным солдатам взносом крупных сумм на устрой-
ство при лазаретах именных коек (койка такого-то
общества; такого-то лица). Стоимость именной
койки составляла 1000 рублей: 400 руб. на обору-
дование самой койки и по 100 руб. в течение ше-
сти месяцев на ее содержание.

23 ноября 1914 г. в Новониколаевске состоя-
лось собрание биржевого общества, на котором с
докладами о необходимости открытия городского
отдела помощи раненым выступили член Государ-
ственного совета Е. Л. Зубашев и член Государствен-
ной думы от Томской губернии И. К. Пименов. Было
принято решение создать Новониколаевский отдел
общества во главе с крупным предпринимателем
Н. А. Туркиным. Собрание учредило для раненых
койки имени Зубашева, Пименова, Туркина и пред-
принимателя Н. М. Кетова.

Одной из основных функций Сибирского
общества подачи помощи раненым воинам явля-
лось создание питательных пунктов для обслу-
живания больных и раненых воинов, прибывав-
ших с эшелонами в город. Помимо питания, здесь
можно было получить необходимую медицинс-
кую помощь. При пунктах существовали вспо-
могательные склады белья и теплых вещей для
снабжения одеждой нуждающихся, а также для
транспортировки больных и раненых с вокзала
в лазареты. Горожане жертвовали предметы пер-
вой необходимости: нижнее белье, носки, рубахи,
штаны, теплые одеяла, байковые халаты, вареж-
ки, шлемы, валенки, пальто, гимнастерки, обувь и
костыли. При большом наплыве раненых и не-
хватке белья допускались принудительные по-
ставки, к которым привлекались как лица, полу-
чающие определенное ежемесячное содержание
или имеющие доход от отдельных торговых опе-
раций, так и владельцы недвижимости, торговых
и промышленных предприятий, а также предста-
вители свободных профессий – в соответствии со
стоимостью их имущества, зажиточностью и раз-
мерами заработка. Организовывались швейные
мастерские, на которых изготавливали необходи-
мую одежду. Пожертвования собирались не толь-
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ко вещами, но и деньгами, «материалами и при-
пасами». Предметы, не отвечающие потребностям
нуждающихся воинов, продавались работниками
питательных пунктов, а на вырученные средства
приобретались необходимые товары.

Во дворе реального училища имени Дома
Романовых был расположен приют для проходя-
щих раненых и больных воинов. По 1225 руб.
ежемесячно до конца 1915 г. получал этот пита-
тельный пункт от Всероссийского союза городов.
Благодаря строгому ведению отчетной докумен-
тации работающих в нем людей, сегодня можно
судить о его деятельности. Ежедневно 40 (иногда
до 70) человек находили здесь пристанище по при-
бытии из европейской части в ожидании следую-
щего поезда. Только за сентябрь, октябрь, ноябрь и
декабрь 1915 г. расходы на содержание приюта
составили 3977 руб. 58 коп., в том числе: на пере-
возку раненых было истрачено 244 руб. 55 коп.,
на продовольствие – 468 руб. 80 коп., на приоб-
ретение инвентаря – 149 руб. 47 коп., на помощь
раненым деньгами и вещами – 34 руб. 35 коп.,
на содержание прислуги – 32 руб. На стирку
белья, мытье полов, прочие мелкие расходы за
указанный период израсходовано 40 руб. 10 коп.,
на фураж для лошадей – 71 руб. 25 коп. Отопле-
ние пункта обошлось в 243 руб. 33 коп. Заведо-
вал приютом Председатель городской эвакуаци-
онной комиссии, директор училища статский
советник Г. А. Бутович. Лекарь Полянский ока-
зывал раненым необходимую медицинскую по-
мощь, а также следил за нераспространением за-
разных болезней, которые завозились с фронта.
С момента создания питательного пункта хозяй-
ственной частью заведовала С. И. Голосова.
Перевозкой больных воинов занимался ямщик
Андрей Козьмин. В приюте имелись умывальник
с водопроводной водой, теплая уборная, в жилом
помещении – двойные крашеные нары, в проходе –
стол для обеда. В питательном пункте находилось
шесть печей и одна плита. Общий расход дров
зимой составлял от четырех до пяти погонных
сажен в месяц. Это благотворительное заведение
просуществовало до 1918 г. На заседании эвакуа-
ционной комиссии при Новониколаевском отде-
ле Сибирского общества помощи раненым и боль-
ным воинам, состоявшемся 15 января 1918 г., было
решено постепенно ликвидировать деятельность
питательно-остановочного пункта «ввиду прекра-
щения военных действий и сокращения числа
эвакуированных».

В функции Новониколаевского отдела помо-
щи больным и раненым воинам входила также
выдача единовременных денежных пособий осо-
бо нуждающимся.

Требованием государственной необходимо-
сти являлась организация труда инвалидов. Еди-
новременные денежные пособия и государствен-
ная пенсия не решали проблемы сотен тысяч
пожертвовавших своим здоровьем в защиту ин-
тересов государства граждан. Производительный
труд, давая возможность жить на собственный
заработок, в то же время делал бы их полезными
членами общества, участвующими в хозяйствен-
ной деятельности страны. Наряду с другими бла-
готворительными организациями посильное уча-
стие в этом принимал и Новониколаевский отдел
помощи больным и раненым воинам. Более пя-
тидесяти ремесел признавались доступными для
инвалидов, среди них: ткацкое, слесарное, столяр-
ное, токарное, переплетное, сапожное, шорное, юве-
лирное, зонтичное и др. Однако трудоустройство
пришедших с фронта увечных не могло иметь
массовый характер, так как обучение большин-
ству профессий требовало организации специаль-
ных курсов, на что не хватало средств. Кроме того,
город наполнялся беженцами и пленными, кото-
рые являлись дешевой рабочей силой.

Новониколаевский отдел помощи раненым
позднее был преобразован в Комитет по делам
военноувечных. 16 января 1918 г. на заседании
Новониколаевской городской думы под предсе-
дательством В. П. Ляпунова, в присутствии глас-
ных Скворцова, Янышева, Скафатова, Храмова и
др. решался вопрос о дальнейшей деятельности
комитета в связи с выпущенным Декретом народ-
ных комиссаров, аннулирующим таковой, но в то
же время ничего не давшим взамен его. Едино-
гласно было принято принципиальное решение,
чтобы Комитет помощи военноувечным существо-
вал и в дальнейшем при городской думе.

Последние документальные свидетельства
благотворительности, оказываемой горожанами
прибывающим с фронта раненым солдатам, дати-
рованы сентябрем-октябрем 1919 г. На заседани-
ях Новониколаевской городской управы обсуж-
дался Указ Верховного Правителя адмирала Кол-
чака от 11 сентября 1919 г., опубликованный в
газете «Русская Речь» 16 сентября за № 199. Глас-
ный Моховиков, выступая перед присутствующи-
ми, отмечал: «Раненые и больные, эвакуированные
с фронта в санитарных поездах, часто недостатком
служебного персонала остаются подолгу без воды,
без одобрения словом ласки. Мастерские военно-
го и гражданского ведомства не в состоянии быст-
ро и срочно изготовить достаточное количество
белья, потребного сейчас, чтобы переодеть по пути
раненых и больных и поддержать их в благопри-
ятных санитарных условиях». Верховный Прави-
тель повелевал установить на станциях железных
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70 лет со дня пуска новосибирского трамвая (1934)

Первое упоминание о трамвае в Новонико-
лаевске относится к началу 1914 г., когда в янва-
ре первое Русское Восточно-Сибирское общество
электрических трамваев предложило построить в
Новониколаевске трамвай концессионным спосо-
бом. Городская дума одобрила это предложение и
поручила подготовить проект и смету строитель-
ства. В феврале 1916 г. Министерство внутренних
дел разрешает выпуск облигационного займа на
1,5 млн руб. для строительства трамвая и рекон-

струкции электростанции. Однако проект соору-
жения трамвая на концессионных началах в Но-
вониколаевске с большим трудом был утвержден
лишь к началу лета 1916 г. Стоимость постройки
оценивалась в 4,2 млн руб. – огромные по тем
временам деньги. Из-за трудностей военного вре-
мени строительство было отложено. С каждым
месяцем продолжавшейся мировой империали-
стической войны положение города становилось
все более плачевным, вследствие чего идея о пост-

дорог ко времени прихода санитарных поездов
дежурства жителей города с сосудами, наполнен-
ными чаем или кипяченой водой, «со стаканом или
кружкой, дабы быстро по остановке поезда напо-
ить раненых и больных». Кроме того, предписы-
валось для перевозки приезжающих с фронта в
местные лечебные заведения, для усиления казен-
ных перевозочных средств, «наряжать по обяза-
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тельной повинности потребное количество легко-
вых извозчиков и подвод». Колчак призвал жи-
телей Новониколаевска добровольно жертвовать
излишнюю одежду, чтобы снабжать каждый при-
бывающий с фронта санитарный поезд 500 комп-
лектами белья. Уклоняющиеся от настоящей по-
винности, согласно Указу, должны были «высы-
латься на фронт в советскую Россию»…

Т. Н. Гутыра
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ройке трамвая тускнела и отодвигалась на задний
план. Так продолжалось почти двадцать лет.

Тем не менее к середине 1920-х гг. в Ново-
сибирске остро возникла проблема внутригород-
ских пассажирских перевозок в связи с быстрым
ростом городского населения и расширением тер-
ритории города. Решить ее с помощью конного
извоза уже было нельзя.

В соответствии с Постановлением Новоси-
бирского горсовета от 09.08.1931 г. № 448 нача-
лась подготовка к строительству трамвайного
хозяйства. В первый пятилетний план трамвай
был заложен как основной вид транспорта.

9 мая 1933 г. президиум горсовета принял
решение о строительстве в Новосибирске первой
очереди трамвая. 2 июля 1934 г. из состава Гор-
дортранспорта был выделен трест Трамвайного
строительства (Трамвайстрой), который имел
5 моторных и 5 прицепных вагонов. В качестве
первоочередных были намечены три маршрута.
Первый – горбольница – Красный проспект –
ул. Серебренниковская – завод «Труд». Второй –
Вокзал – ул. Межениновская (ныне Челюскин-
цев) – ул. Гоголя – завод имени Чкалова. Третий –
ул. Серебренниковская – ул. Фабричная – при-
стань. (Эта линия так и не была построена).

В ночь с 23 на 24 ноября 1934 г. произвели
испытание трамвайной линии. Газета «Советская
Сибирь» от 26.11.1934 писала: «В пробеге участво-
вало два состава вагонов. Пробег прошел вполне
удачно. Выявленные мелкие дефекты устранены
в течение 24 и 25 ноября».

В 12 часов 26 ноября 1934 г. состоялся офи-
циальный пуск трамвая. За первый день работы
сделано 75 рейсов, перевезено 5945 пассажиров.
Протяженность трамвайных путей составляла тог-
да 4,2 км – путь от Вокзала до Центра с ответвле-
нием для стоянки вагонов и производства ремонта
на ул. Гоголя. В числе первых водителей трамвая
была А. П. Забелина, впоследствии проработавшая
в трамвайном хозяйстве более 20 лет.

На линии работало 14 вагонов – 6 моторных
и 8 прицепных. Все вагоны были произведены на
Мытищенском заводе. Они служили до 1940 г.

Первые трамваи были деревянными и очень
шумными. Зимой они не отапливались. Двери
закрывались вручную, а кабина управления на-
ходилась и впереди, и сзади – маршруты закан-
чивались не кольцом, а тупиком.

Первый план трамвайного строительства был
рассчитан на 10 лет вперед. К началу 1938 г. в
Новосибирске намечалось проложить 85 км трам-
вайных путей, которые охватили бы почти весь
город. Но достигнуть этой цифры не удалось: вся
длина трамвайных путей в Новосибирске в 1938 г.

составляла 25 км. Однако и это можно было счи-
тать успехом. Трамвай стал основным и удобным
видом транспорта.

Несмотря на успехи трамвайного строитель-
ства, к началу 1938 г. трамвайными путями еще
не были связаны основная часть Октябрьского
района и все левобережье. Другие районы име-
ли еще недостаточно разветвленные трамвайные
линии, большинство из которых являлось одно-
колейными.

До начала Великой Отечественной войны
трамвайная сеть постоянно развивалась. Было
закончено строительство трамвайного депо, коли-
чество маршрутов увеличилось до семи, продле-
ны пути от Ипподромского рынка до Центра;
построены новые линии: Центр – завод «Труд»,
Ипподромский рынок – завод имени Чкалова,
Красный проспект – клуб имени Кирова.

 С 31 марта 1939 г. по двум маршрутам –
Вокзал – завод «Труд» и Центр – Сибмашстрой –
стали ходит стахановские вагоны (по одному на
маршруте), оборудованные шторами на окнах и
обслуживаемые исключительно стахановцами.

 В мае 1941 г. началось трамвайное движе-
ние в Кировском районе. К 1941 г. трамвайное
хозяйство города насчитывало 69 вагонов, 36,8 км
трамвайных путей, здесь работало 724 человека.

Великая Отечественная война внесла свои
коррективы в развитие трамвайного хозяйства.
Город переходит на военный ритм – и как центр
оборонной промышленности, и как центр эваку-
ации. В предельно сжатые сроки ведется построй-
ка вторых трамвайных путей до заводов имени
Чкалова, «Труд» и инструментального. Оборон-
ные заводы надежно связывались с жилыми
кварталами города. Новосибирский трамвай стро-
ился невиданными темпами – за вторую полови-
ну 1941 г. к сети добавилось еще 6 км.

В годы войны коллектив Новосибирского
трамвая работал в тяжелых условиях, т. к. самые
сильные и опытные рабочие – мужчины – ушли
на фронт. Квалификацию обретали молоденькие
девчонки-вагоновожатые, на плечи которых лег-
ла двойная нагрузка.

Трамвай в 1941 г. работал на пределе, пере-
возя не только пассажиров, но и развозя дрова с
углем – с нынешней станции Новосибирск-Юж-
ный по домоуправлениям.

В первый послевоенный год ходовыми ока-
зались всего лишь 35 вагонов из 83-х. Не осущест-
влялся капитальный ремонт вагонов. Этот
год выдался самым тяжелым для Новосибирско-
го трамвая: путевое хозяйство было в крайне не-
удовлетворительном состоянии, из-за чего аварий-
ность достигла своего пика – 382 схода трамваев
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с рельс. Однако 1945 г. стал переломным – имен-
но тогда начался подъем новосибирского трамвая.
За период с 1949 по 1989 г. сданы в эксплуата-
цию три трамвайных депо – Кировское, Октябрь-
ское и Ленинское, и вместе с уже имеющимся
Дзержинским их стало четыре.

Реконструировались и капитально ремонти-
ровались трамвайные пути, прокладывались но-
вые маршруты, продлевались уже существующие,
увеличивался парк подвижного состава. И если
в 1950 г. трамвайный парк составлял 97 вагонов,
то к 1990 г. насчитывалось уже 437 пассажирс-
ких вагонов и 53 вагона специального подвиж-
ного состава.

В настоящее время в эксплуатации находят-
ся 207 трамваев, из них 15 – модели РВ36М, ос-
тальные – более современные – КТМ5М. Протя-
женность трамвайных путей составляет 165,6 км.

Городские власти видят в развитии трамвай-
ного хозяйства множество положительных мо-
ментов как для пассажиров, так и для всей транс-
портной системы сибирского мегаполиса и эко-
номики города в целом.

Управлением пассажирских перевозок мэрии
Новосибирска разработана перспективная програм-
ма развития транспортных схем, реконструкции и
модернизации подвижного состава, безопасности и
комфортности для пассажиров. Наилучшая перспек-
тива трамвайного движения на сегодняшний момент
открывается в Ленинском и Кировском районах,
особенно на тех магистралях, где трамвай является
практически единственным средством передвиже-
ния. Как показывает опыт мегаполисов, современ-
ный трамвай комфортен для пассажиров, остается
востребованным как вместительный, экономичный,
безопасный и экологичный вид транспорта.

Г. П. Рыбина
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10 лет со дня постановки под охрану государства
места древнего поселения сибирских татар – деревни Юрт-Ора

Колыванского района (1994)

Деревня Юрт-Ора (Умар-аул), расположен-
ная на традиционном с VIII в. месте проживания
сибирских татар, представляет собой единствен-
ное в нашей области сочетание исторического, эт-
нографического и археологического культурно-
го наследия.

Население Юрт-Оры состоит преимуще-
ственно из коренных сибирских татар-чатов, фор-
мировавшихся как этнос в сибирском Приобье с
XVI в. На территории деревни находится древ-
нее городище, состоящее на учете как вновь вы-
явленный памятник археологии. Имеющийся в
настоящее время научный материал позволяет го-
ворить об уникальности древнего поселения Юрт-
Оры с зоной культурного слоя, а также о его боль-
шом значении для изучения истории и культу-
ры сибирских татар.

Деревня Юрт-Ора является древним посе-
лением чатов – группы так называемых томс-
ких татар, входящих в сибирско-татарский эт-
нос. Томские татары сложились из чатов, эуш-
тинцев и калмаков и заселяют Томский район
Томской области, Колыванский район Новоси-
бирской области, Юргинский и Яшкинский рай-
оны Кемеровской области.

До начала русского освоения Сибири чаты
жили в Барабинской степи и представляли собой
племенное объединение, возглавлявшееся княз-
цами и мурзами. С приходом русских в Запад-
ную Сибирь они сначала платили дань в г. Тару,
а затем в г. Томск. Передвинувшись к р. Оби и
перейдя к оседлому образу жизни, в последней
четверти XVI в. чаты основали городок, который
позднее в русских документах стал называться
Чатским. Как предполагают ученые, этот городок
стоял возле современной деревни Юрт-Оры.

Обские чаты играли важную роль в охране
земель русского государства от телеутов и кал-
мыков, посылались на службу в разные остроги
и городки Западной Сибири, в том числе в Каинск
(ныне г. Куйбышев Новосибирской области).
В 1805 г. в Юртах Орских проживало 137 татар
(74 мужчины и 63 женщины), в 1897 г. – 224, в
1911 г. – 270. В их составе было 76% сибирских
татар, 15% поволжских татар-переселенцев и 9%

русских. В настоящее время в деревне прожива-
ет немногим более 100 человек, большую часть
которых составляют коренные сибирские татары.
Местное татарское население сохраняет черты
традиционного образа жизни и некоторые явле-
ния материальной и духовной жизни, хозяйствен-
ной деятельности.

Именно в д. Юрт-Оре в 1970-х гг. этногра-
фам удалось найти традиционные орудия рыбо-
ловства – остроги, уды и др., различные средства
передвижения – лыжи-голицы с бортиками, лод-
ки-долбленки, седла деревянные. Частично со-
хранились также жилища и хозяйственные по-
стройки – землянки и полуземлянки, в которых
обнаружены сундуки, самодельная посуда, колы-
бели, а также записи о приготовлении нацио-
нальных блюд и способах консервации продук-
тов. Собраны также ценные материалы по сва-
дебному и погребальному обрядам, по народным
и религиозным праздникам, фольклору, мусуль-
манским и домусульманским верованиям.

Многие явления традиционно-бытовой куль-
туры существуют и сегодня. Этнографы Томско-
го университета в 1969 г. и этнографы Омского
университета в 1969 и 1979 гг. проводили этно-
социологическое обследование томских татар, в
том числе и жителей д. Юрт-Оры. Данные опроса
по теме «Современные этнические процессы» по-
казывают, что в д. Юрт-Оре у жителей сохраня-
ются относительно высокие показатели нацио-
нальных черт быта и культуры при положитель-
ном отношении к людям других национальностей.

29 ноября 1994 г. принято постановление
администрации Новосибирской области № 447
«О постановке на госохрану местного значения
памятного места с. Юрт-Оры Колыванского рай-
она». Этим постановлением д. Юрт-Оры внесена
в списки памятников истории и культуры Ново-
сибирской области, стоящих на государственной
охране как объекты историко-культурного насле-
дия местного значения. Постановлением утверж-
далась охранная зона, которая включала в себя
всю деревню и прилегающие к ней: кладбище, со-
сновый бор, участок р. Оби. Контроль за выпол-
нением постановления возлагался на админист-

29
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ПАМЯТНОЕ место Юрт-Оры – место древ-
него поселения сибирских татар // Памят-
ники истории, архитектуры и монументаль-
ного искусства Новосибирской области /
Науч.-произв. центр по сохранению ист.-
культур. наследия Новосиб. обл. – Новоси-
бирск, 2001. – Кн. 2. – С. 203 – 204: ил.

СОБОЛЕВ В. И. Коренные жители нашей
области в историческом прошлом: (Западно-
сибирские татары) // Вопросы краеведения
Новосибирска и Новосибирской области: Сб.
науч. тр. – Новосибирск, 1997. – С. 40 – 47. –
Библиогр. в примеч.: с. 47.
На с. 45 – 47 – о чатских татарах.

МОЛОДИН В. И., БОРОДОВСКИЙ А. П.,
ТРОИЦКАЯ Т. Н. Археологические памят-
ники Колыванского района Новосибирской
области. – Новосибирск: Наука. Сиб. изд.
фирма РАН, 1996. – 191 с.: ил., табл. – (Ма-
териалы «Свода памятников истории и куль-
туры народов России»; Вып. 2).
См. с. 23, 86, 87, 183.

КАПИЦЫНА Н. С., КОНДРАТЬЕВА Н. М.
Песенная традиция ер в контексте интонаци-
онной культуры обских чатов: архаизмы и
инновации // Новосибирская область в кон-
тексте российской истории: Материалы реги-
он. ист.-краевед. конф., 13-15 июня 2001 г. –
Новосибирск, 2001. – С. 251 – 253.
Об изучении фольклора сибирских татар, проживающих
в Колыванском районе Новосибирской области и в

Томской области, экспедициями Новосибирской госу-
дарственной консерватории.

НАСЫРОВ А. Кто возродит Юрт-Ору? // Сов.
Сибирь. – 1991. – 17 сент. – С. 2.

МАТЕРИАЛЫ по исследованию крестьянс-
кого и инородческого хозяйства в Томском
округе / Стат. Отд. при Гл. Упр. Алт. окр.
Т. 1. Вып. 2. – Барнаул, 1899. – 349 с.: табл.
На с. 280 – 295 – статистические данные о селении Юрты
Орские – население, постройки, скотоводство и др.

ГАНО. Ф.Р-1020. Оп.2. Д.4294. Л.29-33.

рацию Колыванского района и научно-производ-
ственный центр по сохранению историко-куль-
турного наследия.

Специалисты считают, что в будущем д.
Юрт-Ора должна стать опорным пунктом при

Литература и документальные источники

изучении историко-этнографических источни-
ков расселения сибирских татар, так как пред-
ставляет собой ценнейший археологический
памятник с обзором всего городища и сохра-
нившейся части крепостного вала.

По материалам книги «Памятники истории,

архитектуры и монументального искусства

Новосибирской области» (2001)
подготовил И. В. Самарин
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1 декабря – 70 лет со дня окончания пускового периода на Чернореченском цементном заво-
де (1934). Ныне – ОАО «Искитимцемент» государственной ассоциации пром-
стройматериалов (Сов. Сибирь. – 1934. – 5 дек. – С. 2; ГАНО. Ф.Р-1803)

1 декабря – 10 лет со дня открытия в Новосибирске Генерального консульства Федератив-
ной Республики Германии (1994). История консульских отношений между Но-
вониколаевском и Германией началась в 1923 г., в 1938 была прервана*

6 декабря – 90 лет со дня освящения часовни во имя Святителя и Чудотворца Николая в
Новониколаевске (1914) (Новосибирск: Энцикл. – С. 952; Шабунин Е. А. Хра-
мы Новосибирска. – Новосибирск, 2002. – С. 50; ГАНО. Ф.Д-97)*

6 декабря – 90 лет со дня рождения критика и литературоведа Яновского Николая Никола-
евича (1914-1990) (Новосибирск: Энцикл. – С. 1004; Николай Николаевич
Яновский: Библиогр. указ. – Новосибирск, 1993. – С. 5; Писатели о себе. – Но-
восибирск, 1973. – С. 258; ГАНО. Ф.Р-272; Ф.Р-1597)

9 декабря – 75 лет со дня рождения академика Шемякина Евгения Ивановича (1929), учено-
го в области механики горных пород, директора Института горного дела СО АН
СССР в 1972-1987 гг., заместителя председателя Сибирского отделения в 1980-
1985 гг. (Новосибирск: Энцикл. – С. 969; ГАНО. Ф.П-236; Ф.Р-231)

12 декабря – 80 лет со дня выхода на экраны Новониколаевска первого сибирского (новони-
колаевского) художественного фильма «Красный газ», созданного по мотивам
романа В. Я. Зазубрина «Два мира» (1924) (Сиб. горница. – 2000. – Спец. вып.
«Центр. р-ну – 60 лет!». – С. 69; Сов. Сибирь. – 1924. – 22 июня; Там же. – 9
дек. – С. 10; Там же. – 12 дек. – С. 11; Там же. – 14 дек. – С. 11; ГАНО. Ф.Р-566)*

15 декабря – 75 лет со дня рождения доктора медицинских наук профессора Лосевой Марии
Ильиничны (1929), главного гематолога Новосибирска. В 1971-2000 гг. – заве-
дующая кафедрой госпитальной терапии Новосибирского медицинского инсти-
тута, в 1980-1988 – проректор по науке. Создала сибирскую школу гематологов,
медицинских экологов и профпатологов (Новосибирск: Энцикл. – С. 495 – 496)

21 (8) декабря – 100 лет со дня рождения Кошевого Петра Кирилловича (1904-1976), дваж-
ды Героя Советского Союза. В 1957-1960 гг. – командующий войсками Сибирско-
го военного округа, депутат Новосибирского областного Совета (Фабрика Ю. А.
Сибирский щит. – Новосибирск, 2001. – С. 207 – 209; Советы депутатов Ново-
сибирской области, 1937-1997 гг. – Новосибирск, 1997. – С. 616; ГАНО. Ф.Р-
1451; Ф.П-5а)

21 декабря – 90 лет со дня проведения в Новониколаевске Дня извозчика, во время которого
было собрано 777 руб. 42 к. пожертвований в пользу раненых (1914, шестой
месяц первой мировой войны). В этих же целях позже проведены дни учителя,
ремесленника, банщика и т. д. (Новониколаевск – Новосибирск: События. Люди,
1893-1993. – С. 92; ГАНО. Ф.Д-97)

21 декабря – 90 лет со дня рождения Зиновьева Николая Павловича (1914), мастера резьбы
по дереву, художника, архитектора (Сов. Сибирь. – 1997. – 22 нояб. – С. 18;
ГАНО. Ф.Р-1444)

21 декабря – 70 лет со дня изготовления первых 400 пар обуви на Новосибирской обувной
фабрике имени С. М. Кирова (1934). Ныне – ЗАО «КОРС» (Лендов В. П.,
Зверев С. М., Жулин Ю. Ф. Пятьдесят трудовых лет. – Новосибирск, 1984. – С. 9)*
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21 декабря – 70 лет со дня открытия Центральной научно-технической библиотеки Новоси-
бирского центра научно-технической информации (1934) (Цыплаков И. Ф.
Краткая историческая энциклопедия Новосибирска. – С. 136; ГАНО. Ф.Р-459)

24 (12) декабря – 170 лет со дня рождения писателя-натуралиста Черкасова Александра
Александровича (1834-1895), управляющего Сузунским медеплавильным заво-
дом, где работал в 1871-1883 гг. (Черкасов А. А. Из записок сибирского охот-
ника. – М., 1994. – С. 414, 465, 562; Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. –
М., 1975. – Стб. 458; Новая жизнь (Сузун). – 1997. – 3 мая. – С. 10)

24 декабря – 90 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР Булгаковой Зои Федо-
ровны (1914), актрисы Новосибирского театра юного зрителя в 1930-1960 гг.
(Театральная энциклопедия. Т. 1. – М., 1961. – Стб. 734; ГАНО. Ф.Р-1491)*

24 декабря – 30 лет со дня вступления в строй завода «Спецжелезобетон», построенного в 1974 г.
в поселке Горный Тогучинского района (Сов. Сибирь. – 1994. – 28 дек. – С. 2)

27 декабря – 100 лет со дня рождения виолончелиста и шахматиста Ройтмана Ростислава
Александровича (1904-1990), одного из первых музыкантов в оркестре Новосибир-
ского театра оперы и балета (1939-1975), преподавателя Новосибирского музыкаль-
ного училища в 1940-х – 1950-х гг., чемпиона Новосибирской области (1943) и
Новосибирска (1950) по шахматам (Сов. Сибирь. – 2003. – 14 февр. – С. 4)

28 декабря – 75 лет со дня рождения заслуженного врача РФ, почетного жителя г. Тогучин
Микашевского Исаака Цалевича (1929), акушера-гинеколога, главного врача
центральной больницы Тогучинского района и руководителя районного здраво-
охранения в 1962-1993, 1998-2003 гг. (Молодость Сибири. – 2003. – № 33. – С. 5)

Декабрь – 75 лет со дня принятия в эксплуатацию Центральной поликлиники № 1 г. Ново-
сибирска (1929), построенной по проекту архитектора П. Щекина в стиле кон-
структивизма. Памятник архитектуры (Новосибирск: Энцикл. – С. 683; Сиб.

Декабрь – 30 лет со времени ввода в эксплуатацию Новосибирского завода бытовой химии
(1974). Ныне – ОАО «Сибиар» (ГАНО. Ф.Р-2033. Оп.1. Д.36. Л.28)
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10 лет со дня открытия в Новосибирске Генерального консульства
Федеративной Республики Германии (1994)

История консульских отношений между Но-
восибирском (Новониколаевском) и Германией
началась в 1923 г., когда по решению советского
правительства было открыто Сибирское консуль-
ство Германии в Новониколаевске, ставшем к тому
времени административным центром Сибири. За-
нять место консула было предложено Георгу Виль-
гельму Гросскопфу, вице-консулу Германского кон-
сульства в Петрограде, имевшему репутацию бле-
стяще образованного дипломата, отличного знатока
России, свободно владевшего русским языком.

К середине 1924 г. были определены грани-
цы сибирского консульского округа, ставшего
самым большим в мире. В него вошли Новони-
колаевская, Томская, Енисейская, Иркутская,
Алтайская губернии, две автономных республи-
ки (Якутская и Бурятская), две автономные об-
ласти (Ойротская и Хакасская), три восточных
округа Киргизской (позднее – Казахской) респуб-
лики – Семипалатинский, Акмолинский и Ку-
станайский, а также восточные округа Тюменс-
кой, Тобольской и Челябинской губерний, за ис-
ключением индустриальных районов Урала,
отнесенных к ведению посольства в Москве.

С первых дней работы Сибирского консульства
Гросскопф занялся налаживанием экономических
связей между Сибирью и Германией. Был возобнов-
лен экспорт в Германию сибирского мяса и масла.
Вплоть до 1929 г. на долю Германии приходилось
до 35 % всего экспорта сибирского масла.

Занимался консул и делами бывших герман-
ских и австрийских военнопленных. Он помогал
желающим выехать из СССР и оформить законное
пребывание для желающих остаться в Сибири.

24 августа 1936 г. фюрер и рейхканцлер
Германии А. Гитлер назначил Гросскопфа гене-
ральным консулом в Киев, а в Новосибирске на
его должность вступил Максимилиан Вольфганг
Мейер-Гейденгаген.

С середины 30-х годов советское правитель-
ство начало кампанию по закрытию в стране ино-
странных представительств. Начиная с 1934 г.
участились аресты иностранцев и, прежде всего,

германских граждан, достигшие своего пика в
1937-1938 гг. 1 мая 1938 г. Сибирское консуль-
ство было закрыто.

Работа Германского консульства возобнови-
лась почти полвека спустя после окончания вто-
рой мировой войны 1 декабря 1994 г. Германия
стала первым европейским государством с диплома-
тическим представительством в сердце Сибири –
городе Новосибирске и снова имеет самый большой
консульский округ изо всех немецких консульств
в мире. В рабочий округ Генерального консульства
входят 19 субъектов Российской Федерации от Тю-
мени до Улан-Удэ и от Таймыра до Тувы.

Основными направлениями деятельности
Генерального консульства Германии являются:
экономика, политика, консульско-правовые кон-
сультации, организация культурного обмена, вза-
имодействие со средствами массовой информации
и общественными организациями, а также реше-
ние административных вопросов.

По количеству выдаваемых виз Генконсуль-
ство ФРГ в Новосибирске опережает все другие
консульства Германии в России, уступая лишь
посольству в Москве. В 2002 г. выдано рекордное
количество виз – более 67 тысяч, что свидетель-
ствует о стабильности отношений и укрепляющем-
ся сотрудничестве между Россией и Германией.

Постоянными и надежными партнерами Ген-
консульства являются институты СО РАН и мно-
гочисленные сибирские вузы, установившие пря-
мые активные связи с немецкими университета-
ми. Увеличилось количество студентов и научных
сотрудников, побывавших на стажировках в учеб-
ных и исследовательских центрах Германии. Раз-
нообразнее становится и сотрудничество деятелей
культуры двух стран.

Генеральное консульство ФРГ в новой России
возглавляли опытные немецкие дипломаты, первым
из которых стал Уве Нойбауер (1995-1997 гг.).

В 1997 г. Генеральное консульство возгла-
вила Марианна Ваннов, в 2000 г. – Франк Май-
ке. С октября 2003 г. приступил к работе Гене-
ральный консул Михаэль Грау.

Н. П. Носова

1
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МАЙКЕ Ф. Страны и люди становятся бли-
же: [Беседа] / Вела Т. Гамалей // Ведомо-
сти Новосиб. обл. Совета депутатов. – 2001. –
№ 49. – С. 28: портр.
Беседа с генеральным консулом о его впечатлениях о

Новосибирске, отношениях с местными органами вла-
сти, работе, досуге.

ШМИДХЕН Р. Райнер Шмидхен: Я все же
стал настоящим сибиряком: [Беседа] / Вела
Е. Канунникова // Новая Сибирь. – 2000. –
№ 31. – С. 9: ил.
Беседа с вице-консулом о его работе и жизни в Ново-
сибирске.

НОЙБАУЕР У. «Мы в Сибири не впервые»:
[Беседа] / Вела Н. Антипина // Сов. Си-
бирь. – 1995. – 16 мая. – С. 1.
Беседа с генеральным консулом о российско-немецких

связях и впечатлениях о Сибири.

Литература

СИБИРСКОЕ могущество прирастет Германи-
ей? // Веч. Новосибирск. – 1995. – 9 июня. –
С. 4: портр.
О пресс-конференции в областной администрации, по-
священной организации и работе консульства.

БЕЛКОВЕЦ С. В. Консульские отношения
Сибири и Германии в 1920 – 30-е гг.: Авто-
реф. дис. канд. ист. наук, 07.00.02. – Новоси-
бирск, 2002. – 27 с. – Библиогр.: с. 26 – 27.

ГЕРМАНСКИЙ консул в Сибири Г. В. Гросс-
копф // Сов. Сибирь. – 1924. – 24 февр. –
С. 3. – (Признание СССР и перспективы внеш.
торговли Сибири: Анкета «Сов. Сибири»).

90 лет со дня освящения часовни во имя
Святителя и Чудотворца Николая в Новониколаевске (1914)

В 1913 году в России отмечалось 300-летие
Дома Романовых. Празднества проводились с не-
бывалым размахом. В числе прочего служились
молебны и сооружались памятные храмы.

Новониколаевск – такое наименование дано
было нашему городу в честь одного из самых чти-
мых на Руси святых – архиепископа Мир Ликий-
ских и чудотворца Николая.

20 июля 1914 года на Николаевском (ныне
Красном) проспекте состоялись торжественный
молебен и закладка часовни в честь Святителя и
Чудотворца Николая. Место под строительство
было выделено городским управлением, отпустив-
шим, кроме того, в кредит на строительство
50 тысяч штук кирпича, цемент и другие строй-
материалы.

Часовня сооружалась на пожертвования
верующих. Наиболее крупными жертвователями
были: М. Л. Вишняков, давший 25 тысяч штук
кирпича, В. Н. Цевловский – 1000 штук кирпича,
З. М. Джурич – 1000 пудов извести, Д. Е. Бараба-

нов – железо на крышу, И. М. Некрасов – кресты
на часовню.

Известный архитектор А. Д. Крячков соста-
вил план и смету на постройку часовни. Другой
архитектор, Ф. Ф. Рамман, осуществлял наблю-
дение за строительством.

Все труды по устройству часовни взяли на
себя председатель правления общества «Ясли»
протоиерей Диомид Чернявский, городской голо-
ва А. Г. Беседин, купец Г. Д. Маштаков и началь-
ница приюта «Ясли» М. В. Востокова.

Ко дню освящения епископ Томский Ана-
толий прислал в дар часовне икону свт. Нико-
лая с частицей мощей. 4 декабря 1914 года в
17 часов икона прибыла с поездом, специально
отправленным из Томска, в Новониколаевск, где
была встречена протоиереем Диомидом Черняв-
ским, причтом вокзальной церкви и приютским
хором. Отслужив молебен свт. Николаю, икону
перенесли в вокзальную церковь, где совершено
было всенощное бдение. На другой день, по окон-
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чании Божественной литургии и молебна, состо-
ялось перенесение иконы с крестным ходом в
храм св. Александра Невского, а 6 (19) декабря, в
день памяти святителя и чудотворца Николая,
икону внесли в часовню. Затем состоялось освя-
щение новосооруженной часовни.

В одном из документов той эпохи написано:
«при часовне организована продажа икон и книг
духовно-нравственного содержания. Доходы от
продаж поступают на детский приют “Ясли“. Для
служения при часовне предположено иметь осо-
бого священника. В настоящее время часовню
обслуживает иеромонах Алексий».

30 декабря 1915 года епископ Томский Ана-
толий благословил иеромонаху Алексию хожде-
ние с часовенной иконой свт. Николая по домам
жителей г. Новониколаевска для служения мо-
лебнов с 12 до 17 часов дня.

В 1919 году Никольская часовня получила
статус самостоятельного прихода; настоятелем
стал протоиерей Виталий Мальгинов.

Мальгинов Виталий Андреевич родился в
1845 году в семье диакона. В 1910 году он окон-
чил Казанскую духовную академию со степенью
кандидата богословия. 4 декабря 1912 года на-
значен священником при пермском Успенском
монастыре.

10 августа 1919 года резолюцией Преосвя-
щеннейшего Анатолия, епископа Томского, о. Ви-
талий назначен настоятелем Богородице-Казанс-
кой церкви г. Новониколаевска, а 12 октября 1919
года по его прошению переведен на священничес-
кое место к часовне свт. Николая.

Но недолго простояла тогда часовня на Крас-
ном проспекте.

9 ноября 1929 года состоялось заседание
Новосибирского окрисполкома, на котором, «учи-
тывая пожелания трудящихся масс и считаясь
с благоустройством города», Постановление гор-
совета о сносе часовни на Красном проспекте
было одобрено.

Перед тем как разрушить святыню, часовню
варварски разграбили. Было вынесено абсолютно
все: от иконы свт. Николая до последней деревян-

ной табуретки. Изъятие проводилось в присут-
ствии обновленческого благочинного новосибирс-
ких церквей протоиерея Николая Хрущева. Даль-
нейшая судьба всего имущества неизвестна.

Вскоре после разграбления часовню снесли.
На ее месте поставили памятник рабочему, кото-
рый вскоре был заменен памятником «отцу наро-
дов» Сталину, а после разоблачения культа лич-
ности сломали и памятник.

Длительное время на месте часовни были
лишь асфальт, скамейки и газоны. 21 сентября
1991 года в г. Новосибирске впервые за многие
десятилетия состоялся крестный ход от Вознесен-
ского кафедрального собора к месту закладки
часовни. Епископ Новосибирский и Барнаульс-
кий Тихон совершил чин освящения закладного
камня в основание восстанавливаемой часовни.
Вскоре началось строительство, и к празднованию
100-летия города часовня была возведена. Актив-
ное участие в возрождении часовни принимал
тогдашний мэр г. Новосибирска Иван Иванович
Индинок. Новый проект выполнен новосибирс-
ким архитектором П. А. Чернобровцевым, а рас-
писал часовню его отец, известный художник-
монументалист А. С. Чернобровцев.

Сейчас Никольская часовня – символ города
Новосибирска и Новосибирской области. Ежеднев-
но священниками городских храмов совершаются
здесь молебны с акафистом святителю Николаю.

В 2002 году Новосибирск стал центром празд-
нования Дней славянской письменности и куль-
туры. 24 мая был совершен крестный ход от Воз-
несенского кафедрального собора к собору
св. Александра Невского, который возглавил Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II. У Никольской часовни состоялось торжест-
венное открытие празднования. В дар часовне
Святейшим Патриархом был передан образ свя-
тителя Николая с дарственной надписью: «В бла-
гословние часовне Святителя и чудотворца Ни-
колая г. Новосибирска, в память посещения и слу-
жения в ней в день празднования Славянской
письменности 24 мая 2002 г. АЛЕКСИЙ II Пат-
риарх Московский и всея Руси».

Е. А. Шабунин
«Часовня святителя Николая»
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80 лет со дня выхода на экраны Новониколаевска
первого сибирского (новониколаевского) художественного фильма

«Красный газ» (1924)

В декабре 1924 г. в Новониколаевске, тогда
столице Сибири, намечалось празднование 5-й го-
довщины освобождения края от Колчака. Одним
из событий этого праздника должна была стать
премьера нового советского фильма соответствую-
щей тематики. В соответствии с принятым реше-
нием, руководители СибОНО и Сибкино (Венгеров
и Кравков) в мае 1924 г. обратились к автору ро-
мана «Два мира» Владимиру Зазубрину с просьбой
написать сценарий к фильму по его произведению.
Тогда же они предприняли усилия по привлечению
столичных студий для производства съемок, так как
все то немногое из кинопроизводства, что имелось
в России, находилось в Москве.

Кадрами столица обещала помочь, но не бо-
лее того. Тогда было принято беспрецедентное ре-
шение: снимать самим! Это необычное решение
организаторов создания фильма явилось своеобраз-
ным протестом не только по поводу сложившейся
ситуации в российской кинематографии 20-х го-
дов, но и вызовом столичной интеллигенции.

Новизна и трудность поставленной задачи
увлекли многих, и они стали незаменимыми по-
мощниками в осуществлении столь необычного
для Сибири дела. Всю тяжесть организационной,
технической и художественной работы, как отме-
чал писатель В. Зазубрин, легла на заведующего
Сибкино М. А. Кравкова. Партийный глава Си-
бирского края С. В. Косиор «выбил» пленку и вы-
требовал из Москвы опытного оператора М. В. На-
летного, все время находился в курсе работы
съемочной группы, их нужд. Ответственные ра-

ботники отделов культуры и народного просвеще-
ния разных уровней оказывали посильную по-
мощь в создании фильма, предоставляя костюмы,
оружие и другие необходимые для съемок вещи.
Так, заведующий Сибархивом В. Д. Вегман счи-
тался «главным поставщиком» бутафории. Однаж-
ды он даже предоставил в распоряжение съемщи-
ков настоящие царские ордена и галунный пояс,
снятый им с одного из ответственных работников.
Тем не менее, даже при достаточно широкой под-
держке, многого все-таки не хватало. Прежде всего,
отсутствие декораций, искусственного освещения
и достаточного количества пленки ограничивало
творческие возможности создателей фильма. По-
мимо этого, не было ни опытных актеров, ни гри-
меров, ни художников, не было на местах съемок
и приспособленного помещения для жизни рабо-
чей группы фильма.

О чем же рассказывал этот первый немой
сибирский фильм? Кем были его непосредствен-
ные создатели?

«Сценарий картины рисует недавнее рево-
люционное прошлое Сибири: эпоху колчаковщи-
ны и партизанской войны. Главной задачей по-
становки является выявление идеологической
сущности сценария и стремление избежать вред-
ного увлечения американским трюкизмом […]
Занимательность картины будет достигаться не
трюками, а реализмом постановки в соединении
с быстрым чередованием отдельных моментов
съемки […]», – писал В. Д. Вегман. Действитель-
но, стремление уйти от «американизма» и бед-
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ность финансовых возможностей заставили съемоч-
ную группу сделать ставку на натуральность и до-
кументальность, тем самым создав необычную для
того времени, как называют современные профес-
сионалы, «документальную стилистику» картины.

Съемки фильма шли на месте реальных со-
бытий, в реальной обстановке: сначала в Новони-
колаевске, в районе железнодорожного депо, на тер-
ритории сада «Рабочего Дворца» и в Закаменском
(ныне Октябрьский) районе, затем в Ельцовке, Куд-
ряшах, Колывани и на Алтае. В массовых сценах
снимались местные жители с подлинными аксес-
суарами и атрибутами. Конечно же, в такой ситуа-
ции реализма на «съемочной площадке», происхо-
дили и курьезные случаи. Так, на Оби, недалеко от
Новониколаевска, снимали сцену пожара на паро-
ходе «Адмирал Колчак» («Витязь»). Капитан па-
рохода, плывшего из Томска, увидев происходящее,
не растерялся и принялся спасать людей от огня,
чуть не испортив этим драгоценные кадры. При
расправах с «белогвардейцами» разыгрывались
порой жизненно-правдивые сцены, в которых ис-
полнителям ролей врагов было не совсем уютно.
А около Ельцовки «белых» атаковала группа войск
ГПУ: командир, занимавшийся с новобранцами,
увидев классового врага, встревожился, но, получив
объяснения, попросил у создателей фильма разре-
шения использовать такой случай для обучения мо-
лодых, «никогда не видевших белых».

Происходившее, порой случайно, на съемоч-
ной площадке усложняло и без того трудную зада-
чу создателей фильма – в короткое время снять
картину. И все же к осени съемки закончились
и начался еще более ответственный этап – мон-
таж картины и ее просмотр. На 1-й фабрике Гос-
кино фильм был смонтирован и просмотрен ре-
жиссерами и всеми работниками кинофабрики.
Как вспоминал сам режиссер фильма Иван Гри-
горьевич Калабухов, «молча и рассеянно смотре-
ли они картину: недоброжелательное отношение
их было очень ярко видно». Затем начались спо-
ры с дирекцией московской фабрики о необходи-
мости правки картины и досъемки ряда сюжетов.
Все казалось настолько плохо, что заведующий
Сибкино Кравков и писатель Зазубрин уехали в

Новониколаевск. На выручку Калабухову пришел
начинающий тогда режиссер С. Эйзенштейн. Он
не только ободрил создателей «Красного газа», но
и помог со вторым монтажем картины. Правда, и
вторая версия картины не была принята руковод-
ством Госкино. Лишь после просмотра фильма в
Наркомате просвещения, который отвечал тогда за
кинопрокат, появилась надежда на то, что картина
не уйдет просто на склад. Мало того, многие тогда
поздравили авторов с созданием нестандартной,
«натуральной» ленты. Конечно, за судьбу кинолен-
ты переживали не только режиссер И. Г. Калабу-
хов, его помощник, студент института Мейерхоль-
да, С. Г. Изаксон и оператор М. В. Налетный, но и
актеры, которым она далась достаточно трудно.

В главной роли фильма снялась начинаю-
щая московская актриса М. Ф. Горбатова. В роли
Варвары, борющейся с колчаковцами, ей прихо-
дилось без дублеров прыгать на ходу с верхней
палубы парохода, скакать во весь опор на неосед-
ланной лошади и просто выносить неустроен-
ность актерского быта, когда в одной комнате
были и бутафорная, и гримерная, и столовая, и
костюмерная, а вечером (днем было некогда), еле
волоча ноги, брести к пристанским лавчонкам за
колбасой и хлебом.

Очень хорошо автор сценария отзывался о
работе над образами московских артистов Е. Д. Че-
репанова (коммунист) и А. Бартенева (глава парти-
зан), новониколаевца Дементьева (поручик Наги-
бин) и томича Троицкого (генерал Трегубов), кото-
рые работали до изнеможения из-за режиссерской
гонки и нещадной июльской жары. «Все работа-
ют с увлечением, запоем, не жалея сил [...] Мы ов-
ладеем великим немым. Он будет наш. Он загово-
рит на нашем языке!», – писал В. Зазубрин.

Овладение «великим немым» оказалось, на-
верно, более сложным делом, чем представлялось
в самом начале, но картина все же вышла боль-
шим тиражом и широко демонстрировалась по
всей стране, получив много теплых откликов зри-
телей и прессы. Кроме всего, Главполитпросвет
высоко оценил работу всей съемочной группы,
назвав ленту «Красный газ» «лучшим достиже-
нием советской кинематографии» 1924 г.

Ю. Г. Мартынова
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70 лет со дня изготовления первых 400 пар обуви
на Новосибирской обувной фабрике имени С. М. Кирова (1934).

Ныне ЗАО «КОРС»

В 30-е годы прошлого века Новосибирск пре-
вратился в индустриальный центр Сибири. Имен-
но тогда, зимой 1932 г., на опушке Заельцовского
бора, где шумели могучие сосны, началось строи-
тельство обувной фабрики. Оно было объявлено
ударной комсомольской стройкой, на которую с
разных концов Советского Союза по путевкам при-
езжала молодежь, и завершено за два года.

21 декабря 1934 г. новосибирская обувная
фабрика выпустила первые 400 пар обуви. Это
была «тяжелая» обувь – юфтевые и кирзовые
сапоги, мужские полусапоги.

Продукция предприятия в суровые военные
годы была как никогда необходима, и производ-
ство с 1941 г. переключилось на выпуск заказов
военного времени. Но, несмотря на тяжелое вре-

мя, с 1942 г. фабрика начала изготавливать и дет-
скую обувь.

В 1955 г. распоряжением Совета Министров
и Министерства легкой промышленности РСФСР
произошло объединение Новосибирского завода
«Росглавкож», Новосибирской фабрики имени
С. М. Кирова, Новосибирской модельной фабри-
ки, заводов хромовых кож и жестких кож в Но-
восибирский кожевенно-обувной комбинат. И с
этого времени начинается внедрение нового обо-
рудования, новых фасонов колодок, расширяется
ассортимент выпускаемой продукции.

В 1976 г. на базе Новосибирского кожобув-
ного комбината организовано известное многим
обувное объединение «Обь», куда вошли Томская,
Барнаульская, Горно-Алтайская, Бийская обувные

21
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фабрики, а также завод по первичной обработке
кожсырья. Это позволило интенсивно внедрять
новые технологии, эффективно использовать но-
вейшие материалы отечественного и импортно-
го производства, ввести комплексную систему
управления качеством продукции и автоматизи-
ровать управление производством, создать соб-
ственный вычислительный центр.

80-е годы ХХ века характеризуются началом
работы предприятия с зарубежными партнерами:
югославскими, индийскими, вьетнамскими, китай-
скими и корейскими. А начало 90-х годов ознаме-
новалось новым преобразованием: в 1991 г. по
решению трудового коллектива предприятие при-
обретает статус акционерного общества закрытого
типа. ЗАО «КОРС» (Кожа, Обувь, Рожденные
Сибирью) быстро становится лидером обувной про-
мышленности Сибири. В трудный для всей отече-
ственной промышленности период 1997-1998 гг.
«КОРС», единственный за Уралом, выпускал обувь
для всей семьи, на все сезоны и только из натураль-
ных материалов по 400 тыс. пар обуви в год.

С 1999 г. растут объемы выпускаемой про-
дукции, обувь пользуется устойчивым покупатель-
ским спросом. Сегодня сапожки, ботинки, туфли
знаменитой марки с удовольствием носят люди
разного возраста и достатка. Качество продукции
ведущего сибирского производителя многими вос-
принимается как признак практичности и хоро-
шего вкуса. Об этом и о верности традициям и
мастерству сибирских обувщиков говорят успехи
коллектива «КОРС».

1999 г. – диплом I степени за лучший экс-
понат в номинациях «Обувь детская» и «Обувь
повседневная» на Международной выставке-яр-
марке «Экспо-Сибирь»;

диплом IV Всероссийского промышленно-
экономического форума «Россия на рубеже веков»;

диплом «Лучшее предприятие года» на Фе-
деральной ярмарке Рослегпрома на ВВЦ за раз-
работку и внедрение в производство новых ви-
дов высококачественных изделий;

Малая золотая медаль за коллекцию детс-
кой и школьной обуви из натуральных кож осен-
не-зимнего ассортимента;

персональными наградами на выставках на-
граждены управляющий маркетингом Н. С. Коро-
лева за представленную коллекцию обуви, модель-
еры Е. С. Орлова и Н. В. Любашкина.

Впервые в 1999 г. в рамках проведения Все-
российской программы-конкурса «100 лучших
товаров России» Новосибирское обувное предпри-
ятие «КОРС» получило серебряный логотип дип-
ломанта конкурса за представленную коллекцию
школьной обуви для мальчиков и девочек, кото-

рую и сейчас отличают практичность, комфорт,
соответствие моде и доступность цен. При этом
нужно отметить, что сделана она только из нату-
ральных материалов с использованием отече-
ственных комплектующих. Высокая оценка уров-
ня производимой продукции дает предприятию
право участвовать в конкурсе Правительственной
премии по качеству.

2000-2001 гг. – новые успехи: грамота прави-
тельства России «За высокие достижения в органи-
зации социальной программы», специальный
приз «Золотой стандарт» международной програм-
мы «Партнерство во имя прогресса», диплом и знак
«100 лучших товаров России», Малая золотая ме-
даль Сибирской ярмарки за коллекцию женской
обуви, диплом Всероссийской ярмарки Рослегпро-
ма «За высокие потребительские свойства выпуска-
емой продукции» и многие другие. Здесь особо нуж-
но сказать о генеральном директоре ЗАО «КОРС»
Валентине Павловне Щербаковой. Она одна из не-
многих российских женщин, удостоенных высшей
награды конкурса правительства РФ «Женщина –
директор года», являющихся лауреатами награды
«За успешное управление бизнесом в Сибири» и
имеющих статус «Надежный партнер».

В 2002 г. акционерное общество стало обла-
дателем нового титула «Лучшее предприятие года»
среди предприятий легкой промышленности и
кубка «Хрустальная Ника». Большинство наград
«КОРС» получил за высокое качество своей про-
дукции, уникальность которой состоит в том, что
выпускается она только из натуральных материа-
лов и российских комплектующих, а это надежно:
цены не скачут, а значит, конечная стоимость из-
делия не повергнет покупателя в уныние.

Сибирские обувщики вот уже 70 лет постав-
ляют на российский рынок качественную обувь –
мужскую, женскую, детскую – на все сезоны. Но,
не смотря на столь долгий срок, творческий по-
тенциал лидера местной промышленности рас-
крывается все полнее. Производство «молодеет»
на глазах благодаря новому оборудованию, более
совершенным технологиям, изготовлению модной
и элегантной продукции. Обувь «КОРСа» пользу-
ется огромным спросом, потому что специалисты
отлично знают запросы отечественного потреби-
теля: натуральная кожа, удобная колодка, устой-
чивый каблук, разумная цена и долговечность.

Сегодня в городе и области работают более 30
фирменных магазинов и фирменных секций акци-
онерного общества. Опытные и внимательные про-
давцы всегда помогут вам найти обувь именно для
вашей ноги. Ассортимент, представленный в мага-
зинах разнообразен: это и сапожки, и ботинки, туф-
ли как для маленьких модниц, так и для милых
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дам и солидных мужей. Единственное, что неизмен-
но во всех изделиях «КОРСа» – высокое качество.

Во все времена на предприятии уделялось
большое внимание качеству обуви с торговой мар-
кой «КОРС». Итогом многолетней работы в этой
области стала аттестация всех служб производ-
ства по международной системе качества, кото-
рая прошла успешно, и по ее результатам акцио-
нерному обществу был вручен сертификат систе-
мы качества в соответствии с международным
стандартом ИСО 9001.

В 2003 г. предприятие награждено дипло-
мом «Народное признание» и серебряной ме-

далью межрегионального конкурса «Лучшие то-
вары Сибири» – «Гемма – 2002», которые при-
суждены по результатам опроса общественного
потребительского мнения за продукцию «Обувь
детская». Кроме этого, на Всероссийской отрас-
левой ярмарке 2003 г. Новосибирское обувное
предприятие получило золотую медаль (с зане-
сением в реестр 500 преуспевающих предприя-
тий текстильной и легкой промышленности) «за
большой вклад в формирование национального
рынка товаров отечественного производства» и
стало победителем конкурса «Третьему тысяче-
летию – отечественные товары».

Е. Н. Полищук
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90 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР
Булгаковой Зои Федоровны (1914),

актрисы Новосибирского театра юного зрителя в 1930-1960 гг.

Имя Зои Федоровны Булгаковой, актрисы-
травести, хорошо известно сибирскому зрителю.
«Жемчужиной» ТЮЗа называли ее сослуживцы
и многочисленные поклонники.

Родилась Зоя Федоровна 24 декабря 1914
года в Новониколаевске в семье служащего. Учи-
лась в Новосибирске. В раннем детстве Зоя даже
не думала о профессии актрисы. В школе на воп-
рос «Кем ты хочешь стать?» девочка отвечала:
«Врачом по внутренним болезням». Первым в
жизни театральным опытом стала роль Мышки-
норушки в школьном спектакле. Потом было
увлечение цирком: Зоя мечтала стать наездни-
цей. Но судьба распорядилась иначе. После шко-
лы З. Булгакова поступила в театральную сту-
дию при театре юных зрителей. Уже на втором
году обучения получила первую самостоятельную
работу – играла девочку в пьесе «Аул Гидже».
А потом были Топси в «Хижине дяди Тома», Пта-

ха в «Кладе», Отто в спектакле «Продолжение
следует», Герда в «Снежной королеве», Кот Вась-
ка в «Репке», Мотя в пьесе «Белеет парус одино-
кий», Ворчун в «Белоснежке», Котофей Иванович
в сказке «Два клена», Мышь в «Волшебном цвет-
ке», Саша Троекуров в пьесе «Дубровский» и
многие другие роли.

Актриса широкого плана, З. Ф. Булгакова
наделяла каждый создаваемый образ своими осо-
быми, всегда жизненно важными чертами. «Над
каждой новой ролью я работаю так, как над пер-
вой в жизни – с той же тщательностью, с тем же
старанием и с той же мыслью: а все ли я сделала,
чтобы образ наполнился подлинной правдой?», –
писала актриса. Играть детей примерно одного
возраста так, чтобы они ничем не были похожи
друг на друга, обладали индивидуальным харак-
тером, чтобы каждый образ был наполнен жиз-
ненными красками, не допускать штампов, наи-

24
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БУЛГАКОВА З. Ф. Судьбе говорю спасибо:
[Автобиогр. воспоминания, 1914-1960 гг.] //
Мой Новосибирск: Кн. воспоминаний. – Но-
восибирск, 1999. – С. 50 – 63.

БУЛГАКОВА З. Ф. Зоя Булгакова: О време-
ни, театре и судьбе: [Беседа] / Вела М. Ша-
банова // Ведомости Новосиб. обл. Совета де-
путатов. – 2002. – № 43. – С. 21: ил., портр.

БУЛГАКОВА З. Ф. Юные зрители прошло-
го воспринимали все буквально: [Беседа] /
Вела А. Батурина // Чест. слово. – 1999. –
№ 5. – С. 21: портр.
Беседа с актрисой о ее творческой биографии.

В «ЗОЛОТУЮ книгу культуры» вписаны
новые имена // Новосиб. новости. – 2001. –
№ 23. – С. 19.
О проведении Дня культуры в г. Новосибирске с презен-
тацией Золотой книги культуры Новосибирской облас-

ти. В числе имен лауреатов областной премии «Честь и

достоинство», вписанных в книгу – имя З. Булгаковой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! // Веч. Новосибирск. –
1999. – 29 июня. – С. 3.
О новосибирцах, награжденных премиями мэрии
Новосибирска. В числе награжденных премией «Чело-

век года» – З. Ф. Булгакова.

ЖУРАВЛЕВА Г. Жизнь актрисы // Сози-
датели: Очерки о людях, вписавших свое имя
в историю Новосибирска. – Новосибирск,
2003. – Т. 2. – С. 64 – 70: портр.

гранной детскости – сложнейшая задача актри-
сы-травести. Дать жизнь целой галерее персона-
жей, которые запомнились бы юным зрителям на
долгие годы, – по силам лишь настоящему талан-
ту. «Образ ребенка надо так же вынашивать, как
образ взрослого человека. Но в первом есть осо-
бая творческая радость – радость создания обра-
за формирующегося человека», – делилась опы-
том Зоя Федоровна. Умение сохранять искрен-
ность, убедительность на протяжении всей роли
очаровывали десятки тысяч детей края, будили
в них горячий отклик и живое сочувствие.

Много творческой активности проявила
З. Ф. Булгакова в годы Великой Отечественной
войны во время работы Новосибирского ТЮЗа в
городе Анжеро-Судженске. Кроме спектаклей в те-
атре, Зоя Федоровна выступала с концертами перед
шахтерами Кузбасса, в госпиталях. В 1939 г. она
избрана депутатом в Новосибирский городской
Совет депутатов трудящихся. С 1964 г. Зоя Фе-
доровна работала педагогом по актерскому
мастерству в культпросветшколе.

Сегодня З. Ф. Булгакова продолжает актив-
но делиться своим богатейшим жизненным опы-
том, выступает по радио, встречается с молодежью.
Оптимизм, вера в лучшие человеческие качества,
широта души – отличительные качества этой уди-
вительной женщины.

В Государственном архиве Новосибирской об-
ласти имеется личный фонд Зои Федоровны Бул-

гаковой, в котором представлены уникальные до-
кументы: статьи о творчестве актрисы, приказы,
почетные грамоты, депутатские мандаты, удостове-
рения к медалям, справки, приветствия, поздравле-
ния, письма зрителей, юбилейный сборник, посвя-
щенный десятилетию Новосибирского ТЮЗа, пере-
писка с Комитетом по делам искусств, с редакцией
журнала «Сибирские огни» о постановке пьес, об
участии в творческих конкурсах, программы спек-
таклей и другие документы, рассказывающие о
жизни и деятельности Зои Федоровны.

За высокое исполнительское мастерство,
талантливое сценическое воплощение образов
З. Ф. Булгаковой в 1945 г. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР присвоено звание
«Заслуженная артистка РСФСР». Медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не в 1941-1945 гг.», значки «За освоение новых
земель», «Отличник культурного шефства над
Вооруженными силами СССР», «За активную ра-
боту с пионерами», почетные грамоты Новосибир-
ского областного Совета депутатов трудящихся
за плодотворную творческую и общественную
деятельность и большую работу по коммунисти-
ческому воспитанию юношества, за военно-шеф-
скую работу в воинских частях в дни Великой
Отечественной войны – таков далеко не полный
перечень наград за многолетний труд. Самой же
главной наградой Зои Федоровны Булгаковой
всегда была благодарная любовь зрителей.

Т. Н. Тутыра
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недавно получила первую в жизни возраст-
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31 янв. – С. 2: портр.
О сценической судьбе актрисы.
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Сибирь. – 2000. – 26 янв. – С. 4: портр.
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ТЮЗе и начале истории театра (1930 – нач. 1940-х гг.).
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сти Новосиб. обл. Совета депутатов. – 2000. –
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ЖУРАВЛЕВА Г. Девочка из сказки // Сов.
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158 – 166.
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О спектакле «12 месяцев» на сцене молодежного теат-
ра «Глобус» с участием З. Ф. Булгаковой.
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В 2004 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАКЖЕ:

375 лет селу Еланка Усть-Таркского района (1629) (Список населенных мест Сибирского
края. Т. 1. – Новосибирск, 1928. – С. 116; Сибирская советская энциклопедия.
Т. 1. – Новосибирск, 1929. – Стб. 874)

360 лет поселку Маслянино (1644). К категории рабочих поселков отнесен 60 лет назад Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 февраля 1944 г. (Новосибирская
область. – С. 185; Указы Президиума Верхов. Совета РСФСР. – 1944. – Л. 37;
Ф.Р-1020. Оп. 2)

330 лет селу Старые Карачи Чановского района (1674) (Список населенных мест Сибирско-
го края. – С. 308)

200 лет со времени открытия в Каинске (ныне Куйбышев) больницы на 40 мест (1804) (Куй-
бышев (Каинск): исторический опыт социально-экономического и культурно-
го развития. – Куйбышев, 1997. – С. 117)

180 лет селу Баклуши Доволенского района (1824) (Список населенных мест Сибирского
края. – С. 242; Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. – С. 206; Шнейдер А. Р.
Округа и районы Сибирского края. – Новосибирск, 1930. – С. 35)

180 лет селу Егорьевское Маслянинского района (1824) (Список населенных мест Сибирс-
кого края. – С. 490; Перфильев А. На отрогах Салаирского кряжа. – С. 10)

180 лет селу Согорное Доволенского района (1824) (Список населенных мест Сибирского
края. – С. 452; Сел. правда (Довольное). – 2000. – 30 мая. – С. 2)

170 лет со дня рождения Михайловского Константина Яковлевича (1834-1909), начальника
работ по сооружению Западно-Сибирской железной дороги (1892-1896)
(Созидатели. – С. 296; ГАНО. Ф.Р-1917)*

160 лет (1844) с начала переселения города Колывань (ныне р. п. Колывань) на новое место,
в восьми километрах от бывшего Чаусского острога, где был основан и где сей-
час находится деревня Чаус (Матвеева Л. Л., Гусаченко В. Л. Колывань исто-
рическая. – С. 18, 83). На с. 69 – 71 – отрывок из книги «Колывань историчес-
кая», раскрывающий период с 24 июля 1824 г. по 1844 г. – с момента, когда
был официально «открыт» город Колывань до начала переселения на новое место

140 лет селу Комарье Доволенского района (1864) (Список населенных мест Сибирского
края. – С. 452; Сибирская советская энциклопедия. Т. 2. – Новосибирск, 1931. –
Стб. 865; История Новосибирской области с древности до наших времен. –
Новосибирск, 1996. – С. 94)

140 лет со времени пребывания в Каинске (ныне Куйбышев) сосланных в Сибирь участников
польского национально-освободительного восстания 1863-1864 гг. и писателя
Н. Г. Чернышевского (1828-1889), революционера-демократа, отправленного
в Сибирь на каторгу (1864) (Гусаченко В. Л., Матвеева Л. Л., Тимяшевская Л. В.
Каинск исторический. – Новосибирск, 1995. – С. 23; Большой энциклопедичес-
кий словарь. Т. 2. – М., 1991. – С. 177, 634)

140 лет со дня рождения Беседина Алексея Григорьевича (1864-1930), городского старосты
Новониколаевска в 1907-1909 гг. и городского головы – в 1914-1917
(Цыплаков И. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска. – Новоси-
бирск, 1997. – С. 11, 15, 20; ГАНО. Ф.Д-97)
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130 лет со времени открытия одноклассного начального училища Министерства Внутренних
Дел в волостном селе Ординском Барнаульского уезда (1874; ныне пос. Ордынс-
кое) (Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год… –
С. 386 2-й паг., 1 л. к.)

130 лет со времени открытия одноклассных начальных училищ Министерства Внутренних
Дел в селах Каинского уезда (1874): Сектинском Иткульской волости (ныне
пос. Секты Чулымского района), Круглоозерском Казанской волости (ныне
д. Круглоозерка Барабинского района), селах Новый Карапуз и Таскаевское
Таскаевской волости (ныне – населенные пункты Убинского и Барабинского
районов) (Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год… –
С. 373 – 374 2-й паг., 1л. к.)

130 лет со времени открытия одноклассных начальных училищ Министерства Внутренних
Дел в селах Томского уезда (1874): Гаревском Гаревской волости (ныне д. Га-
ревка Тогучинского района), Ольгинском Судженской волости (ныне д. Ольги-
но Венгеровского района), Ояшинском Ояшинской волости (ныне с. Ояш Бо-
лотнинского района), Чаусском Чаусской волости (ныне д. Чаус Колыванского
района) (Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год… –
С. 357 – 359 2-й паг., 1 л. к.)

130 лет со времени открытия начального училища Министерства Народного Просвещения
в селе Гутовское Кайлинской волости Томского уезда (1874; ныне с. Гутово То-
гучинского района) (Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на
1916 год… – С. 355 2-й паг., 1л. к.)

130 лет со дня рождения актера, режиссера, художника, заслуженного артиста РСФСР Татище-
ва (Гартинга) Владимира Константиновича (1874-1934), основателя и художест-
венного руководителя драматического театра «Красный факел» в 1920-1926 гг.
(Новосибирск: Энцикл. – С. 855; ГАНО. Ф.Р-1404)

125 лет со времени открытия одноклассного начального училища Министерства Внутрен-
них Дел в с. Дубровинском Ояшинской волости Томского уезда (1879; ныне
с. Дубровино Мошковского района) (Памятная книжка Западно-Сибирского
учебного округа на 1916 год… – С. 358 2-й паг., 1 л. к.)

120 лет со времени открытия одноклассного начального училища Министерства Внутрен-
них Дел в с. Тулинском одноименной волости Барнаульского уезда (1884; ныне
поселок Новосибирского района) (Памятная книжка Западно-Сибирского учеб-
ного округа на 1916 год... – С. 386 2-й паг., 1 л. к.)

120 лет со времени открытия одноклассного начального училища Министерства Народного
Просвещения в волостном селе Прокудском Томского уезда (1884; ныне село
Коченевского района) (Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа
на 1916 год… – С. 355 2-й паг., 1 л. к.)

120 лет со дня рождения Лашевича Михаила Михайловича (1884-1928), советского госу-
дарственного и военного деятеля. В 1921-1926 гг. – член РВС Западно-Сибирского
военного округа, командующий войсками Сибирского военного округа, председа-
тель Сибирского революционного комитета; позже – председатель краевого испол-
нительного комитета Советов (Фабрика Ю. А. Сибирский щит. – С. 186 – 187)

100 лет селу Константиновка Татарского района (1904) (Нар. газ. (Татарск). – 1995. –
20 июля. – С. 3)



2

0

0

4

158

100 лет Новосибирской муниципальной инфекционной клинической больнице № 1 (1904)
(Веч. Новосибирск. – 1999. – 12 окт. – С. 6; ГАНО. Ф.Д-97)*

100 лет со времени открытия бесплатной библиотеки в д.Чаус Томского уезда (1904; ныне д.
Чаус Колыванского района) (Краткий Очерк деятельности общества за время его
существования и отчет Совета общества за 1910-1912 г. / О-во содействия устрой-
ству сел. бесплат. библиотек-читален в Том. губ. – Томск, 1912. – С. 26, 30)

100 лет со времени открытия одноклассного начального училища Министерства Внутрен-
них Дел в с. Сорокамышенском Суминской волости Барнаульского уезда (1904;
ныне пос. Сарыкамышка Чулымского района) (Памятная книжка Западно-
Сибирского учебного округа на 1916 год… – С. 386 2-й паг., 1 л. к.)

100 лет со времени открытия одноклассного училища Министерства Народного Просвеще-
ния в деревне Нижне-Сузун (Малый Сузун) Малышевской волости Барнаульс-
кого уезда (1904; ныне с. Нижний Сузун Сузунского района) (Памятная книж-
ка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год… – С. 382 2-й паг., 1 л. к.)

100 лет Куйбышевскому АООТ ликеро-водочных изделий («КАОЛВИ», 1904) (Веч. Новоси-
бирск. – 1994. – 4 марта. – С. 4; Ф.Р-943; Ф.Р-1798)*

90 лет со времени открытия в Маслянине фельдшерской лечебницы (1914) (Перфильев А.
На отрогах Салаирского кряжа. – С. 58)

90 лет со времени освящения церкви святого Серафима Саровского в селе Турнаево (1914;
Болотнинский район) (Памятники истории, архитектуры и монументального
искусства Новосибирской области. Кн. 2. – С. 28)*

90 лет со времени открытия одноклассных начальных училищ Министерства Внутренних
Дел в селах Барнаульского уезда (1914): Сарабалыкском Нижне-Каргатской
волости (ныне с. Сарыбалык Здвинского района) и волостном Зубковском (ныне
Зубково Краснозерского района) (Памятная книжка Западно-Сибирского учеб-
ного округа на 1916 год… – С. 385, 386 2-й паг., 1 л. к.)

90 лет со времени открытия одноклассных училищ Министерства Народного Просвещения
в населенных пунктах Барнаульского уезда (1914): селе Сарабалыкское Ярков-
ской волости (ныне д. Сарыбалык Доволенского района), селе Сартаковское Фе-
досовской волости (ныне с. Сартаково Коченевского района) и деревне Шило-
во-Курья Черно-Курьинской волости (ныне село Карасукского района) (Памят-
ная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 год… – С. 383, 384
2-й паг., 1л. к.)

90 лет со времени открытия школы в Новобибееве (1914; ныне Болотнинский район) (Путь
Ильича (Болотное). – 1992. – 29 авг. – С. 1)

90 лет назад новониколаевский врач Б. Е. Смирнов открыл школу в деревне Пеньково Мас-
лянинской волости Барнаульского уезда (ныне село Маслянинского района)
(Новосибирск: Энцикл. – С. 97)

90 лет памятнику истории и архитектуры Коммерческий клуб (Дом революции), одному из
первых общественных зданий Новониколаевска, построенному по проекту ар-
хитектора А. Д. Крячкова (1914). Первоначально здание использовалось при-
вилегированной частью городской буржуазии для деловых и неофициальных
встреч, банкетов и развлечений. В 1918 г. стало называться Дом революции.
В нем расположились штаб Красной гвардии, Совет профсоюзов и исполком
Новониколаевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, чле-
ны которого были арестованы во время белочешского мятежа 25 мая 1918 г.
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После восстановления Советской власти в 1919 г. Дом революции стал Двор-
цом рабочих. В 1922 г. в здании разместился Сибирский государственный му-
зыкальный театр драмы. С 1932 г. в нем работает драматический театр «Крас-
ный факел». В 1936-1937 и 1952 гг. здание было реконструировано (Памятники
истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирской области.
Кн. 1. – Новосибирск, 1998. – С. 89 – 90. – Загл. обл.: Памятники истории, архи-
тектуры и монументального искусства г. Новосибирска; ГАНО. Ф.Д-97; Ф.Р-2054)

90 лет со времени пребывания в Новониколаевске передвижного русского музея Панопти-
кум (1914), который представил горожанам коллекцию восковых фигур и ку-
кольные спектакли (Горюшкин Л. М., Бочанова Г. А., Цепляев Л. Н. Новоси-
бирск в историческом прошлом (Конец XIX – нач. XX в.). – С. 174)

90 лет со дня рождения Жилиной Ольги Васильевны (1914-1944), санинструктора 22-й Гвар-
дейской добровольческой дивизии (с 1942 г.). Героически погибла под Ригой,
вынеся 17 раненых бойцов из сарая, подожженного фашистами. Посмертно на-
граждена орденом Отечественной войны I степени. Уроженка поселка Колы-
вань Новосибирской области (Цыплаков И. Ф. Имя на карте города. – С. 79;
ГАНО. Ф.Р-1451; Ф.П-5а)

80 лет со времени создания в Новониколаевске Сибирской краевой станции защиты расте-
ний (1924), которая внесла крупный вклад в изучение биологии саранчовых, сус-
ликов и головни. В 1930-х годах на базе станции организован Сибирский ин-
ститут защиты растений, он просуществовал недолго и был упразднен. Станция
защиты растений, вновь учрежденная в Новосибирске в 1949 г., стала основой
для создания в 1970 г. Сибирского НИИ химизации сельского хозяйства (ныне –
Сибирский НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства) (Учреждения
и деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. – Новоси-
бирск, 1997. – С. 71 – 72; Деятели сельскохозяйственной науки Сибири и Даль-
него Востока / Отв. ред. П. Л. Гончаров. – Новосибирск, 1979. – С. 276; Собра-
ние постановлений правительства РСФСР. – 1980. – № 12. – C. 234)

80 лет памятнику истории «Сибирское подворье» (Дом госучреждений), построенному в Но-
вониколаевске в 1924 г. (архитектор А. Д. Крячков), в 1935-1937 гг. – рекон-
струированному и надстроенному (архитектор С. И. Игнатович). В разные годы
в здании размещались: Сибирский институт народного хозяйства, краевая науч-
ная библиотека, Новосибирская высшая партшкола; ныне – Новосибирская ар-
хитектурно-художественная академия (Памятники истории, архитектуры и мо-
нументального искусства Новосибирской области. Т. 1. – С. 179; Баландин С. Н.
Сибирский архитектор. – Новосибирск, 1991. – С. 99 – 101. – В надзаг.:
А. Д. Крячков; Сов. Сибирь. – 1924. – 21 сент. – С. 9; ГАНО. Ф.Р-2054)

80 лет со времени постройки в Новониколаевске кинотеатра «1-й Госкино» (архитектор
А. Д. Крячков; 1924), впоследствии – «1-й Совкино», кинотеатр имени Маяков-
ского (1938). Длительное время был самым большим в городе по вместимости
(800 мест) и пользовался популярностью среди новосибирцев. В 1968 г. его снесли
в связи с постройкой нового здания кинотеатра, торжественно открытого 30
декабря 1969 г. (Новосибирск: Энцикл. – С. 407; Баландин С. Н. Сибирский
архитектор. – С. 98 – 99; Веч. Новосибирск. – 1969. – 30 дек. – С. 1; ГАНО.
Ф.Р-274)
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80 лет со времени проведения в Новониколаевске первых лыжных соревнований (1924).
16 февраля происходили состязания между командами и отдельными лицами
Новониколаевского гарнизона. «Необходимо, – писала газета «Советская Си-
бирь», – чтобы лыжи вошли не только в жизнь Красной армии, но чтобы они
также прививались к каждому гражданину». 9 марта «Кружок любителей
лыжного спорта Окружных Управлений ЗСВО» организовал первые в городе
соревнования (командные) на дистанцию 5 км (Сов. Сибирь. – 1924. – 16 февр. –
С. 4; Там же. – 9 марта. – С. 5)

75 лет поселку Голубинский Краснозерского района (1929) (Сов. Сибирь. – 1989. – 14 июля. –
С. 3)

75 лет поселку Запрудный Черепановского района (1929) (Сов. Сибирь. – 1996. – 29 окт. –
С. 3)

75 лет селу Ключики Сузунского района (1929) (Ведомости Новосиб. обл. Совета депутатов. –
1999. – 3 сент. – С. 3)

75 лет со времени основания Тогучина (1929). Город – с 1945 г. (География России. – М.,
1998. – С. 587 – 588; Новосибирская область. – С. 168)

75 лет ОАО «Новосибирскснабсбыт» (1929). Направления деятельности фирмы: обеспече-
ние товарами учреждений и организаций социальной сферы области, оптовая и
розничная торговля, транспортно-складские услуги, организация системы пи-
тания, юридические услуги и др. (Новосибирск современный. – Новосибирск,
1998. – С. [238])

75 лет ЗАО «НОЭМА» (Новосибирск). История предприятия началась в 1929 г. с организа-
ции артели по изготовлению музыкальных инструментов – балалаек, гитар, гар-
моней и др. В 1953 г. на основе артели образована Гармонная фабрика. Поми-
мо других инструментов она производила пианино – «Сибирь», «Березка», «Нок-
тюрн» и др. В 1977 г. на базе Гармонной фабрики создано Новосибирское
объединение электромузыкальной аппаратуры (НОЭМА) «Сибирь». В настоя-
щее время ЗАО «НОЭМА» производит акустические системы, усилители, аппа-
ратуру для озвучивания залов и др. (Новосибирск: Энцикл. – С. 627; Деловой
мир Новосибирска. – Новосибирск, 2003. – С. 232)

75 лет со времени создания в Новосибирске шорно-седельной фабрики (1929). Ныне –
АО «Сибирская кожгалантерея» (Новосибирск: Энцикл. – С. 768; Новосибирск:
Ист.-геогр. атлас. – С. 20; Веч. Новосибирск. – 1999. – 8 дек. – С. 3; Ф.Р-1946)*

75 лет со времени организации в коммуне «Красная славянка» (ныне одноименное АО в
с. Новомихайловка Коченевского района) племенной конефермы орловских и
русских рысаков – первой в Западной Сибири (Сов. Сибирь. – 1998. – 22 янв. –
С. 2; Ф.Р-1229)

75 лет Яркуль-Матюшкинскому маслозаводу (Усть-Таркский район; 1929) (Сов. Сибирь. –
2001. – 27 янв. – С. 2; Знамя труда (Усть-Тарка). – 1996. – 7 сент. – С. 2)

70 лет районным газетам «Сельская правда» (Довольное) и «Ордынская газета» (1934) (Сел.
правда (Довольное). – 2003. – 8 июля. – С. 1; Ордын. газ. – 2003. – 1 июля. –
С. 1)

70 лет новосибирской фабрике игрушек «Пионер» (1934; ныне АОЗТ) (Ведомости Новосиб.
обл. Совета депутатов. – 2002. – № 4. – С. 18; ГАНО. Ф.Р-1944)*
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70 лет Козинскому училищу № 73 (1934, Усть-Таркский район), где готовят комбайнеров,
трактористов, поваров, мастеров машинного доения, бухгалтеров и др. специа-
листов (Знамя труда (Усть-Тарка). – 1999. – 9 окт. – С. 1)

70 лет Новосибирской областной станции юных техников (1934; первоначально – юных тех-
ников и натуралистов) (Сов. Сибирь. – 1934. – 20 мая. – С. 4; ГАНО. Ф.Р-1366)*

70 лет Дому культуры имени С. М. Кирова (Новосибирск, 1934) (Цыплаков И. Ф. Краткая
историческая энциклопедия Новосибирска. – С. 203)

70 лет памятнику архитектуры Кинотеатр «Металлист», построенному в 1934 г. в левобе-
режной части Новосибирска, где с начала 1930-х гг. создавался Соцгород заво-
да «Сибкомбайн» (впоследствии «Сибсельмаш») (Памятники истории, архитек-
туры и монументального искусства Новосибирской области. Кн. 1. – С. 182;
Сов. Сибирь. – 1934. – 10 нояб. – С. 4; ГАНО. Ф.Р-2054)

70 лет памятнику развития авиации в Сибири – зданию первого в Новосибирске Аэроклуба,
построенному в 1934 г. В клубе проходили подготовку летчики, планеристы,
парашютисты, стрелки-радисты, авиамеханики и авиамоделисты, а в годы вой-
ны – бойцы-десантники. Среди выпускников аэроклуба – 12 Героев Советского
Союза и России (А. Романов, Б. Орлов, Ю. Наумов и др.), заслуженные летчики-
испытатели, рекордсмены мира, чемпионы Советского Союза и Европы. С 1994 г.
в историческом здании размещаются: аэроклуб «Сиблет», областной совет
РОСТО и авиационный музей имени А. И. Покрышкина (Новосибирск: Энцикл. –
С. 54 – 55; Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Но-
восибирской области. Кн. 1. – С. 85; Сов. Сибирь. – 1934. – 8 апр. – С. 4)

70 лет памятнику архитектуры «Дом с часами», построенному в 1934 г. по проекту Б. А. Гор-
деева и С. П. Тургенева и ставшему одним из лучших сооружений архитекту-
ры конструктивизма в Новосибирске. Одно из первых многоэтажных и един-
ственное в городе здание галерейного типа. В создании конструкций принимал
участие инженер Н. В. Никитин, автор московской Останкинской телебашни
(Памятники истории, архитектуры и монументального искусства Новосибирс-
кой области. Кн. 1. – С. 55)

60 лет со времени ввода в эксплуатацию Новосибирского паровозоремонтного завода (1944).
Ныне – Новосибирский электровозоремонтный завод (Новосибирск: Энцикл. –
С. 328)

60 лет со времени осуществления в Новосибирске школьной реформы (1944). Был проведен
набор детей в первые классы с семи лет, в 1-9 классах введено совместное обу-
чение девочек и мальчиков, установлены экзамены на аттестат зрелости, учреж-
дены золотые и серебряные медали за отличное окончание средней школы, вве-
ден курс военной подготовки, увеличена заработная плата учителям (Цыпла-
ков И. Ф. Корона сибирской столицы. – С. 150; Сов. Сибирь. – 1944. – 1 сент. –
С. 1; ГАНО. Ф.Р-1366)

60 лет Куйбышевской детской музыкальной школе (1944) (Куйбышев (Каинск): историчес-
кий опыт социально-экономического и культурного развития. – С. 124; ГАНО.
Ф.Р-1366)

60 лет с начала деятельности Новосибирского радиотехнического техникума (1944). Ныне –
радиотехнический колледж имени А. С. Попова (Новосибирск: Энцикл. – С. 423;
ГАНО. Ф.Р-1947)
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50 лет с начала освоения целинных и залежных земель в Новосибирской области (Новонико-
лаевская губерния – Новосибирская область, 1921-2000. – Новосибирск, 2001. –
С. 188, 189; ГАНО. Ф.П-4; Ф.Р-1020. Оп. 2)*

50 лет ОАО «Новосибирский завод «Экран» (1954). Предприятие выпускает электронно-оп-
тические преобразователи для приборов ночного видения, фотоэлектронные умно-
жители, радиотехнические и др. изделия (Новосибирск: Энцикл. – С. 328; ГАНО.
Ф.Р-8147)

40 лет Буготакскому щебеночному заводу (Тогучинский район, 1964) (ГАНО. Ф.Р-1830)

40 лет санаторию «Доволенский» (1964) (Новосибирская область. – С. 144 – 145; ГАНО.
Ф.Р-29)

25 лет клубу боевых искусств «Мангуста», основанному в Новосибирске в 1979 г. как сек-
ция каратэ. Воспитанники клуба – дети и подростки – занимаются тхэквондо и
у-шу, а также шейпингом, аэробикой, спортивными бальными танцами. С 1994 г.
проводятся международные детские турниры по тхэквондо на приз клуба «Ман-
густа». В клубе работают школа журналистики и детская изостудия (Новоси-
бирск современный. – С. [223])
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170 лет со дня рождения
Михайловского Константина Яковлевича (1834-1909),

начальника работ по сооружению
Западно-Сибирской железной дороги (1892-1896)

Имя Константина Яковлевича Михайловско-
го знают в основном только специалисты: исто-
рики и железнодорожники. Для остальных лю-
дей он остается в тени своего более известного
однофамильца – Гарина-Михайловского. А ведь
под руководством Константина Яковлевича, не
терявшего времени на литературные опыты, по-
строен головной участок Транссиба – Западно-Си-
бирская железная дорога. Ее протяженность –
1329 верст (Челябинск – Кривощеково), а постро-
ена она всего за три года, введена в эксплуатацию
в 1896 году – на год раньше срока! При этом сэ-
кономлено около миллиона полновесных царских
рублей. А ведь кроме Запсиба было и много дру-
гих железных дорог, строительством которых ру-
ководил Константин Яковлевич. Сорок шесть лет
бывший артиллерист отдал железным дорогам
России, за что награжден десятью орденами, дву-
мя медалями и получил звание действительного
тайного советника. А закончил он свою выдаю-
щуюся службу в области железнодорожного стро-
ительства членом Совета Министров Путей Сооб-
щения. К. Я. Михайловский – один из блестящей
плеяды путейцев, которые распахнули восточное
окно России в мир морей и океанов, ведущих к
Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Константин Яковлевич Михайловский ро-
дился в 1834 г. в Черниговской губернии в семье
дворянина. Воспитывался в первом кадетском кор-
пусе, затем учился в Михайловском артиллерийс-
ком училище. По его окончании в 1853 году сра-
зу попал на Крымскую войну, позже служил в
Санкт-Петербургском арсенале. После пяти лет
службы в артиллерии поступил в Михайловскую
артиллерийскую академию. Но, очевидно, более
военной карьеры Константина Яковлевича увле-
кала другая стезя. Еще учась в академии, он воль-
нослушателем посещал лекции по математике в
Петербургском университете, а по окончании ака-
демии он поступает в Институт Корпуса путей
сообщения. В 1861 году Константин Яковлевич
окончил Институт и поступил в распоряжение
Корпуса инженеров путей сообщения. Он был на-
значен на должность начальника 6-й дистанции

3-го отделения 2-го округа путей сообщения. От-
ныне его судьба неразрывно связана с железны-
ми дорогами Российской империи. В чине пору-
чика-инженера Михайловский направляется на
строительство Мариинской водной системы.

В последующие годы Константин Яковлевич
принимал участие в изыскании и строительстве
многих железных дорог: Московско-Курской, Кур-
ско-Киевской, Курско-Харьковской, Балтийской,
Рязано-Козловской, Вильно-Ровенской, Оренбург-
ской и Полесской. Кроме того, он возводит ориги-
нальный Сызранский мост через Волгу, сооружа-
ет каналы – Свирский и Мариинский.

С 1869 года Михайловский уволился со служ-
бы и стал вольным подрядчиком.

На постройке Сызранского моста Михайлов-
ский вместе с инженером В. И. Березиным разра-
ботал новый метод мостостроения, который в Ев-
ропе назвали «русским методом». Сызранский мост
в 1880 году открыл министр путей сообщения ад-
мирал К. Н. Посьет. Мост назвали Александровс-
ким, в то время он оказался самым протяженным
в мире. Оба инженера, Михайловский и Березин,
награждены орденами св. Владимира IV степени.

С 1885 года Михайловский назначается на
самостоятельные посты начальника работ по со-
оружению железных дорог: Самаро-Уфимской,
Уфа-Златоустовской, Златоуст-Челябинской, За-
падно-Сибирской и Екатеринбург-Челябинской
соединительной ветви. При этом он часто совме-
щал руководство строительством ряда дорог; так,
в 1890 году он одновременно являлся начальни-
ком по сооружению линий Златоуст-Челябинск
и Уфа-Златоуст да еще занимался изысканиями
на Западно-Сибирской дороге. В 1894 году К. Я. Ми-
хайловский – начальник работ по строительству
ветви Екатеринбург – Челябинск и одновремен-
но руководит работами на Западно-Сибирской
железной дороге. [...]

В феврале 1891 года последовал Высочай-
ший Указ Императора Александра III о строи-
тельстве железной дороги от Челябинска до Вла-
дивостока. 19 мая того же года, в день своего
рождения, цесаревич Николай Александрович
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заложил первый камень в основание вокзала во
Владивостоке и отсыпал первую тачку земли в
полотно Великого Сибирского рельсового пути.
Согласно плану, на всю стройку отводилось де-
сять лет.

Транссиб стал величайшим достижением
инженерно-технической мысли России и всего
мира. Он явился школой управления и органи-
зации, а решение прокладывать железную доро-
гу с двух концов было пионерским. Забегая впе-
ред, можно сказать: семитысячекилометровый
путь построен менее чем за 10 лет. Темпы – не-
виданные: в год прокладывалось до 700 километ-
ров путей. А ведь водные преграды были почти
не оседланы, пришлось строить сотни мостов; а,
например, при сооружении кругобайкальской же-
лезной дороги построено 39 тоннелей, 50 проти-
вообвальных галерей, 14 км подпорных стен...

Благодаря Транссибу стремительно вырос-
ла лесная и золотодобывающая промышленность.
Сибирь богатела, становилась обжитым краем:
лишь за первое десятилетие существования Транс-
сиба население Сибири выросло в два раза!..

Итак, проект Транссибирской магистрали
был принят, а К. Я. Михайловскому доверили
строительство головного ее участка – Западно-
Сибирской дороги. В этом трудном деле ему, с его
опытом и авторитетом, не было, наверное, равных,
а как руководитель Константин Яковлевич стал
просто незаменим.

Начал он с того, что разделил всю дорогу на
девять строительных участков, которые, в свою оче-
редь, были разбиты на 31 дистанцию различной
протяженности – в зависимости от сложности ра-
бот. По окончании на линии изыскательских ра-
бот 7 июля 1892 года состоялось торжественное
открытие строительства Западно-Сибирской желез-
ной дороги. В своей докладной записке в адрес
МПС Михайловский писал: «По совершению
молебствия, при многочисленном стечении наро-
да приступлено было от Челябинска к работам
Сибирской дороги [...] Инженеры, все служащие,
а также рабочие почтительно выражают верно-
подданнические чувства готовности положить все
силы для успешного осуществления великого
начинаемого дела.»

«Все силы» скоро понадобились – природа
Сибири была к строителям сурова, на их пути ста-
ли топи, болота, вечная мерзлота, крутые горы и
залепляющий глаза сибирский гнус. Кроме того,
строители Запсиба столкнулись почти на всем
протяжении дороги с другими, не менее серьезны-
ми проблемами, прежде всего, с острым дефици-
том основных строительных материалов. Не хва-
тало кирпича, алебастра, извести. Камень имелся

только в Челябинске и на Оби, то есть в крайних
точках магистрали. Не хватало и частных подряд-
чиков, которые могли бы поставлять строймате-
риалы, возводить малые мосты, путевые и станци-
онные здания. В этих условиях начальник работ
Михайловский создает специальный отдел для
производства хозяйственным способом строитель-
ных материалов, труб, гражданских построек и
деревянных мостов. Временные деревянные мо-
сты по мере износа заменялись металлическими
на каменных опорах. Срубы зданий и различные
части построек большей частью изготавливались
непосредственно в тех местах, куда завозился лес,
и уже после укладки пути доставлялись в пунк-
ты назначения. Чтобы не задерживать укладку
пути, сваи под опоры деревянных мостов забива-
ли зимой. Возникли сложности при возведении
железнодорожного моста через реку Иртыш. Не
дожидаясь, пока будет проложен путь до Омска и
появится возможность подвезти камень из Челя-
бинска, строители воспользовались местным сырь-
ем, организовав его доставку по воде через опас-
ные Иртышские пороги. Вообще на всем протя-
жении строительства проявлялся инженерный и
научный талант созидателей, смекалка, находчи-
вость и упорство строителей.

Поначалу земляное полотно отсыпалось под
один путь. Наибольшая высота насыпей достига-
ла более девяти саженей, наибольшая глубина вы-
емки около трех саженей, наибольший подъем –
7 метров на один километр пути.

На протяжении Западно-Сибирской желез-
ной дороги было построено 9 водопропускных
труб, 261 деревянный мост, 4 моста с металли-
ческими пролетами на каменных опорах (через
реку Тобол мост длиною 200 саженей, через реку
Ишим – 100, через Иртыш – 300, через Обь –
372,5 сажени). Для защиты путей от снежных
заносов было изготовлено 91245 погонных саже-
ней переносных щитов с кольями. Кроме того,
для служащих и рабочих, занятых ремонтом и
содержанием пути, были построены 168 сторо-
жевых домов, 67 казарм и 110 полуказарм, в
которых размещались служебные и жилые по-
мещения дорожных мастеров, артельных старост
и старших путевых рабочих.

Пассажирские здания станций II и III клас-
сов возводились из кирпича, станции IV и V клас-
сов – из дерева на каменных фундаментах.
Основные паровозные депо были расположены
на станциях Челябинск, Курган, Петропавловск,
Омск, Каинск, обратные – на станциях Шумиха,
Макушино, Исиль-Куль, Татарская, Чулымская.
Все здания паровозных депо были построены из
кирпича или камня, с железной крышей, с уст-
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ройством отвода воды из кочегарных ям. У стан-
ций, жилых домов, казарм даже разбили скверы,
сады. Все построенное перечислить невозможно,
и за всем этим – упорный, громадный труд ты-
сяч и тысяч инженеров-путейцев, служащих, ра-
бочих и руководителей строительства во главе с
К. Я. Михайловским. [...]

[...] комиссия во главе с генерал-лейтенантом
Николаем Павловичем Петровым [...], [министр
путей сообщения], изучавшая на месте ход соору-
жения Запсиба, особо отмечала «правильную
организацию строительства хозяйственным спо-
собом», что говорило о знаниях и опыте руковод-
ства во главе с К. Я. Михайловским. Благодаря
их труду Западно-Сибирская железная дорога
построена с экономией средств и досрочно: 1 сен-
тября 1895 года на магистрали открыто времен-
ное движение, а через год, 15 октября 1896 года
вся дорога принята в эксплуатацию.

К. Я. Михайловский являлся не только пер-
воклассным инженером-путейцем и великолеп-
ным организатором, но и заботливым руководите-
лем. Он внимательно следил за деятельностью
молодых инженеров и техников, создавал им ус-
ловия для профессионального роста, смело дове-
рял руководство строительными участками и ди-

станциями. Усердную и добросовестную работу
Константин Яковлевич всегда отмечал и настой-
чиво добивался для отличившихся подчиненных
наград и поощрений. [...]

Михайловский пользовался всеобщим почи-
танием инженерного братства путейцев за чест-
ность, доброту и искренность. Константин Яковле-
вич явился одним из учредителей Собрания Инже-
неров путей сообщения. О многом говорит и такой
факт, что еще в 1896 году в Институте путей сооб-
щения учреждена стипендия его имени.

Заслуги К. Я. Михайловского перед страной
отмечены высокими правительственными награ-
дами, он был кавалером орденов Св. Владимира
II и IV степеней, Св. Станислава трех степеней,
Св. Анны трех степеней, а также награжден брон-
зовой и серебряной медалями.

Согласно прошению, 2 марта 1907 года
Михайловский был уволен со службы по болез-
ни именным императорским указом. Умер Кон-
стантин Яковлевич в 1909 году, в возрасте 75 лет.
Имя выдающегося инженера-путейца, талантли-
вого организатора и руководителя строительства
многих российских железных дорог неразрывно
связано с историей крупнейшего сооружения
XIX века – Транссибирской магистрали.
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100 лет Новосибирской муниципальной инфекционной
клинической больнице № 1 (1904)

История муниципальной инфекционной кли-
нической больницы № 1, одного из старейших
лечебных учреждений Новосибирска, тесно связана
с историей города. Май 1891 г. – начало соору-
жения Сибирской магистрали; 31 марта 1897 г.
открыто движение через Обский железнодорож-
ный мост. В 1899 г. поселок Новониколаевский
насчитывал уже 14 тыс. человек. Газета «Сибир-
ская жизнь» писала: «[...] в поселке нет ни од-
ного врача, ни одного фельдшера, ни одной аку-
шерки [...]». Только 25 февраля 1900 г. та же
газета оповестила читателей о том, что на террито-
рии Западной Сибири открыты и будут содержать-
ся пять врачебных пунктов, в том числе один –
в пос. Новониколаевском. Спустя три года, в
1903 г. поселок переименован в город; вдвое уве-
личилось население Новониколаевска, ставшего
ареной эпидемий тяжелых инфекционных забо-
леваний. Открытый в 1904 г. в наемном помеще-
нии на 30 коек заразный барак, предназначенный
для госпитализации больных холерой, – первый
блок инфекционной больницы. От этого време-
ни и ведет свое летоисчисление крупнейшая в Си-
бири инфекционная клиническая больница.

Начало XX в. характеризовалось неблаго-
получной в эпидемиологическом отношении об-
становкой: почти ежегодно регистрировались
вспышки дизентерии, брюшного тифа, холеры,
оспы; требовалось строительство в городе «зараз-
ной больницы» на 40 коек, которая и открылась
в 1912 г. Больницу возглавил врач Александр
Алексеевич Станкеев.

В 1922 г. открыт второй корпус на 75 коек,
а в 1936 г. больница насчитывает уже 315 ин-
фекционных коек. Этот период связан с именами
главных врачей В. П. Кржановского и С. С. Ку-
шелевского, которые внесли большой вклад в
развитие инфекционной службы в городе.

В 1941 г. данное учреждение стало крупней-
шей инфекционной больницей в Западной Сибири
на 500 коек, а в 1942 г. – на 885 коек. С 1940 г.
инфекционную больницу возглавил Виллиус Валь-
тер Оскарович, заслуженный врач РСФСР, награж-
денный орденом Ленина. Под его руководством
создавалась больничная и внебольничная помощь
в Новосибирске. От инфекционной клинической

больницы отпочковались и выросли поликлиника
№ 1, клиническая больница № 1, существующая
уже 70 лет, медицинское училище и многое, мно-
гое другое. За годы работы В. О. Виллиус как глав-
ный врач обеспечил хорошие показатели работы
больницы, особенно в тяжелые годы Великой Оте-
чественной войны. В 1943 г. решением № 410 от
01.04.1943 г. исполнительного комитета Новоси-
бирского областного Совета депутатов трудящих-
ся первая инфекционная признана лучшей боль-
ницей в области и получила переходящее Красное
знамя облисполкома, которое с 1947 г. оставлено
в больнице навечно.

В 1950-1960 гг. главные врачи больницы
И. М. Гольдштейн и К. А. Дементьев много сил,
опыта и творческой энергии отдали борьбе с эпи-
демическими вспышками, обеспечивая изоляцию
и лечение заразных больных и тем самым выпол-
няя постановления партии и правительства об
улучшении системы здравоохранения. В сложные
послевоенные годы инфекционная больница № 1
всегда являлась примером для других лечебно-
профилактических учреждений города.

В 1964 г. больница отметила свой 60-летний
юбилей. Главным врачом в то время была
А. П. Тишина, внесшая большой вклад в разви-
тие больницы. При ней к корпусам подведена теп-
лотрасса взамен местной кочегарки, начат капи-
тальный ремонт помещений, заасфальтирована
территория больничного двора.

С 1970 по 1985 г. первой инфекционной ру-
ководила М. Т. Мандыч – заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, имеющая высшую квалифи-
кационную категорию. Коечный фонд достиг при
ней 605 единиц, из них 380 – детских. Лечение
ежегодно получали 12-13 тысяч больных. По ини-
циативе М. Т. Мандыч открыты вирусологичес-
кая лаборатория, зубоврачебный кабинет, кабинет
лечебной физкультуры, диспансерный кабинет.
В тот же период построен двухэтажный админи-
стративный корпус, проведена реконструкция пра-
чечной и пищеблока, отремонтированы отделения
больницы, началось оснащение больницы совре-
менным оборудованием.

1985-1990 гг. в истории первой инфекцион-
ной отмечены многоплановой эффективной де-
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ятельностью главного врача Н. А. Никифоровой,
кандидата медицинских наук, отличника здраво-
охранения; ей свойственно было постоянное стрем-
ление к внедрению новых форм работы и диагно-
стических методов.

С 1993 г. на базе больницы открыта кафед-
ра инфекционных болезней Новосибирского мед-
института. Начался новый период истории боль-
ницы: она становится не только консультативным,
но и научно-практическим центром инфекцион-
ной службы города и области. Большой вклад в
организацию и совершенствование лечебно-диаг-
ностического процесса внесли сотрудники кафедр
НГМИ, возглавляемые профессорами Г. Ф. Беловым,
А. Ф. Колесниковой, С. С. Лебензон. С 1997 г. еди-
ную кафедру инфекционных болезней с курсом
эпидемиологии возглавляет Н. П. Толоконская –
доктор медицинских наук, профессор, академик
Российской академии естественных наук, руково-
дитель отдела региональных проблем инфекцион-
ной патологии ГУ НИИ региональной патологии
и патоморфологии СО РАМН, член координацион-
ного совета по здравоохранению в Сибирском фе-
деральном округе, главный внештатный специалист
Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям.

Главный врач больницы в последнее деся-
тилетие Е. Г. Сахарова, заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских наук, врач высшей кате-
гории. Сегодня больница – лечебное учреждение,
оснащенное современным оборудованием, позво-
ляющим оказывать высококвалифицированную
помощь больным различного инфекционного про-
филя. В больнице внедрены новейшие медицин-
ские технологии диагностики и лечения. Созда-
ны мощная параклиническая база, которая позво-
ляет диагностировать любую инфекционную
патологию, бактериологическая и клинико-био-
химическая лаборатории, лаборатория ИФА ди-
агностики (иммуноферментного анализа). Самым
большим достижением можно считать создание
ПЦР лаборатории (полимеразной цепной реак-
ции), – это единственная за Уралом по уровню
оборудования лаборатория, которая позволяет
определять возбудителя инфекционной патоло-
гии на генном уровне.

С 1995 г. открыт консультативно-диагно-
стический центр – поликлиническое отделение,

где функционируют кабинеты: нейроинфекции,
гепатологический, гельминтологический, герпети-
ческий, описторхоза, бруцеллеза, рожи, биологи-
ческой медицины, а в 2003 г. открыт городской
центр вакцинопрофилактики. В больнице успеш-
но функционирует прекрасное реанимационное
отделение, на шесть коек, с комплексным сетевым
мониторингом реанимационных больных и баро-
залом. В 2002 г. за счет средств ОМС приобретен
новый аппарат искусственной вентиляции легких,
а в плане – подключение аппарата «Искусствен-
ная почка». Значительно улучшена материально-
техническая база – проведены капитальные ремон-
ты лабораторий, проводится реконструкция корпу-
сов, улучшаются условия пребывания больных. Во
многих отделениях имеются боксы и палаты по-
вышенной комфортности. Проведена компьютери-
зация лечебного и производственных процессов.

Кроме лечебно-диагностической, проводится
большая научно-исследовательская работа совмест-
но с кафедрой инфекционных болезней Новосибир-
ской государственной медицинской академии.
Сотрудники больницы и кафедры участвуют в орга-
низации и проведении научно-практических кон-
ференций, симпозиумов, съездов. Регулярно гото-
вятся материалы для статей в отечественные и
международные журналы, сборники; врачи больни-
цы плодотворно сотрудничают с институтами Си-
бирского отделения РАН, ГНЦ ВБ «Вектор», и за-
рубежными (Германия, Австрия, Франция, Монго-
лия) партнерами. Первая инфекционная – одна из
трех больниц России, кроме Московской и Санкт-
Петербургской, которые определяют не только
тактику, но и стратегию лечения инфекционных
больных. В коллективе трудится 280 человек, вра-
чей – 53, из них 76% имеют квалификационные
категории, каждый второй – высшую; четыре кан-
дидата медицинских наук, три заслуженных вра-
ча РФ, один – заслуженный работник здраво-
охранения, пять отличников здравоохранения.

Для коллектива юбилейные даты – возмож-
ность не только подвести итоги своей деятельно-
сти, но и поддержать традиции больницы, позна-
комить молодежь с историей, сказать спасибо
ветеранам и тем, кто работает сегодня. 100-летие
своей больницы коллектив медиков встречает
достойно и гордится своими достижениями.

Е. Г. Сахарова
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100 лет Куйбышевскому АООТ
ликеро-водочных изделий («КАОЛВИ», 1904)

В августе 2004 г. Куйбышевскому ликеро-
водочному заводу, ныне ОАО «КАОЛВИ», испол-
няется 100 лет. Построенный на государственные
средства и субсидии акционерного общества, в
период с 1897 по 1904 г., он начал выпускать
свою продукцию на заре прошлого века и про-
шел очень долгий и сложный путь развития.

Сначала он выпускал только винную про-
дукцию, затем стал функционировать как лике-
ро-водочное предприятие. Во времена колчаков-
щины завод был полностью разрушен, а главный
корпус сожжен дотла. В 1922 г. предприятие
частично восстановлено на основе тех зданий,
которые уцелели от пожара. Во время войны
большинство работников завода ушло на фронт.
Ощущалась острая нехватка сырья. Началось
резкое снижение объемов производства. К кон-
цу войны из-за отсутствия стеклянной тары вод-
ку разливали в бочки.

С момента образования предприятия транс-
портировка продукции для погрузки в вагоны
осуществлялась только гужевым транспортом,
лишь в 1951 г. к заводу была проведена желез-
нодорожная ветка, а в 1956 г. проложен еще один
тупик непосредственно к складам готовой про-
дукции. С этого момента началось внедрение
средств механизации на тяжелых погрузочно-
разгрузочных работах.

В 1956 г. построен новый корпус площадью
900 квадратных метров. Появилась первая маши-
на для мытья бутылок ГАБ производительностью
3 тысячи бутылок в час, чуть позже – машина

мощностью 6 тысяч бутылок в час. Завод при-
ступил к внедрению современных по тем време-
нам автоматических средств мойки и фасовки.

В 1957 г. построен двухэтажный корпус
очистного цеха, в котором также разместились ла-
боратория, отделение упаковки, медпункт, гарде-
роб и красный уголок.

В 1958 г. начата реализация социальной
программы. В последующие годы сдавались квар-
тиры, построен детский сад на 50 мест, столовая
на 20 посадочных мест, разбит сквер, построено
морсохранилище, внедрено более 30 единиц совре-
менного автоматизированного производства.
В это же время началось внедрение разливных
автоматов Жукова.

Два корпуса посудного цеха построены в
1973 г. Работники участка подработки посуды по-
лучили прекрасное помещение, в котором разме-
щены пятиручейковый и ленточный транспорте-
ры. Произведена реконструкция котельной, ко-
торая полностью переведена на жидкое топливо.
В 1980-1981 гг. построено здание заводоуправ-
ления с клубом, новый ликерный цех, выпуска-
ется до 80 наименований ликеро-водочной про-
дукции. В 1982 г. выпущено 2107 тысяч дека-
литров такой продукции.

После выхода в 1985 г. указа «О борьбе с
пьянством и алкоголизмом» завод приступил к ре-
конструкции зданий для производства минераль-
ной воды. В январе 1987 г. на склад готовой про-
дукции поступила первая партия минеральной
воды «Карачинская» собственного розлива.
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В декабре 1992 г. завод преобразован в ак-
ционерное общество открытого типа со смешан-
ной формой собственности и стал называться
АООТ «КАОЛВИ». В этом же году открыт пер-
вый фирменный магазин по продаже ликеро-во-
дочной продукции, продовольственных и про-
мышленных товаров. В настоящее время ОАО
«КАОЛВИ» открыло региональные филиалы в
Новосибирске, в поселке Краснозерское и селе
Усть-Тарка. В Новосибирском филиале реализу-
ется более 50% всей выпускаемой заводом алко-
гольной продукции. Значительно расширилась
сеть фирменных магазинов ОАО «КАОЛВИ» в
самом Куйбышеве, теперь их насчитывается семь.

Завод перешел на выпуск водки, разработан-
ной в основном сотрудниками лаборатории:
«Дипломат России», «Каинский купец» и т. д.
В настоящее время выпускается 13 наименова-
ний водки и большой ассортимент ликеро-водоч-
ных изделий и винных напитков.

В ноябре 2002 г. появилась совершенно но-
вая серия «Загадка русской души», куда входят
водки «Дело чести», «Русские горки», «Бабий
бунт». В этом же году завод «КАОЛВИ» вошел в
состав «Росспиртпрома» России, который объеди-
няет организации, производящие спирт и алко-
гольную продукцию, пакет акций соответствен-
но принадлежит государству.

Значительно изменилось технологическое
оснащение производственного процесса. В целях
улучшения продукции приобретены и установле-
ны две линии.

На предприятии налажен полный автома-
тический контроль всего производства. Контроль
и учет ведется с момента поступления сырья и
до окончательного выпуска продукции со скла-
да. Для определения качественных параметров
приобретен газовый хроматограф. Значительно
улучшился и расширился ассортимент стеклопо-
суды для розлива алкогольной продукции.
В производстве используется сувенирная стекло-
бутылка, в том числе поставляемая из Франции.
Улучшился дизайн внешнего оформления про-
дукции, где применяется элемент тиснения.

В последнее время администрация завода
большое внимание уделяет повышению профес-
сионального уровня работников. Увеличилось
количество специалистов с высшим образовани-
ем. За вновь пришедшими на завод молодыми
кадрами закрепляются опытные наставники.

Завод неоднократно принимал участие на
выставках-ярмарках различного уровня, награж-
ден золотыми, серебряными и бронзовыми меда-
лями, а также дипломами и почетным грамотами.

Г. В. Потапенко,

Ж. А. Жукова,
Н. М. Бурдыко
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90 лет со времени освящения церкви святого Серафима Саровского
в селе Турнаево (1914; Болотнинский район)

Церковь во имя св. Серафима Саровского
является уникальным и единственным сохранив-
шимся памятником деревянной культовой архи-
тектуры начала XX века в Новосибирской обла-
сти. Архитектура церкви в русском стиле второй
половины XIX – начала XX века с лаконичным
декором и монументальными формами объемно-
планировочного построения отличается вырази-
тельным силуэтом и гармоничностью пропорций.

В основу композиции церкви положен тип
храма, известный под названием «корабля», где
по главной оси здания следовали алтарь, церковь,
трапезная и колокольня.

Церковь и колокольня имеют ярусное «восьме-
рик на четверике» построение. Храм венчают семь
куполов.

По ходатайству переселенческих организа-
ций об открытии прихода в д. Турнаево из средств
Переселенческого управления была выделена ссу-
да в размере 4000 рублей.

На Турнаевских сельских сходах было при-
нято решение о сборе денег на строительство «де-
ревянного на каменном фундаменте Храма по пла-
ну № 12».

Старожилы и переселенцы были «обложе-
ны по 22 рубля на постройку церкви». Старожи-
лы (182 чел.) – 4004 р. Переселенцы (190 чел.) –
4180 р. В 1912 году однопрестольная деревянная
церковь во имя св. Серафима Саровского в дерев-
не Турнаево была заложена.

Построена и освящена в 1914 году. Строи-
лась артелью плотников из Перми в составе 45
человек. Камень на фундамент и цоколь сооруже-
ния привезен из Искитимского района, где нахо-
дились каменные (известняковые) карьеры, лесной
материал из приобских сосновых бревен – со стан-
ции Тайга Великого Сибирского железнодорож-
ного пути. Первым церковным старостой был
Василий Баннов. Священником был Александр
Александрович Злобин, псаломщиком – Герасим
Федорович Рочегов.

Церковь функционировала до 1938 года. По
сведениям старожилов, здание церкви использо-
вали как зернохранилище. Некоторое время зда-
ние не эксплуатировалось и не ремонтировалось.
В настоящее время памятник находится в аварий-
ном состоянии. Утерян ряд элементов и деталей:
входные крыльца, двери, лестница на колокольню,
оконные переплеты, большинство элементов ико-
ностаса, провалились потолки, частично пол, сорва-
ны листы кровли.

В храме во имя св. Николая Чудотворца (г.
Болотное) сохранились три иконы из иконостаса
церкви во имя св. Серафима Саровского (с. Турна-
ево): надвратная икона «Тайная вечеря», икона
«Архангел Михаил» и икона «Архангел Гавриил».

С момента постановки церкви на госохрану
Научно-производственным центром по сохранению
историко-культурного наследия проводились ме-
роприятия по восстановлению памятника: выделя-

КРОТОВ В., АПАСОВ С. Синдром «КАОЛ-
ВИ» // Чест. слово. – 1999. – № 3. – С. 2, 3:
ил., портр.
О предприятии и его коллективе в связи с вручением

большой золотой медали «Сибирской ярмарки»

НЕСТЕРЕНКО А. Г. Все зависит от руковод-
ства: [Беседа] / Подгот. Н. Созинова // Чест.
слово. – 1999. – № 37. – С. 25: портр.
Беседа с генеральным директором «КАОЛВИ» о раз-

витии производства и продукции, удостоенной медалей
Нижегородской ярмарки 1999 г.

ФИЛИМОНОВ Е. «КАОЛВИ» укрепляет по-
зиции // Новая Сибирь. – 1999. – № 31. –
С. 5: ил.
ГОРБУНОВА Н. «Золотой век» Александра
Нестеренко // Веч. Новосибирск. – 1998. –
11 марта. – С. 5.
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лись средства на первоочередные противоаварий-
ные работы, в 1988 г. архитектором С. Н. Богома-
зовой были выполнены обмеры. Но по причине
недостаточности средств мероприятия по восстанов-
лению храма не были завершены. Только в 2000 г.
по инициативе Научно-производственного центра
по сохранению историко-культурного наследия при
участии Регионального общественного фонда содей-
ствия восстановлению церкви св. Серафима Саров-

ского (председатель РОФ «Сибирские Кижи» –
И. А. Андрикенус) и при поддержке православной
религиозной организации «Приход во имя святи-
теля Николая Чудотворца» г. Болотное (настоятель
прихода – Анатолий Рублев) были возобновлены
работы по восстановлению храма. Проект ремонта
и реставрации памятника находится на стадии за-
вершения. Автор проекта – Н. И. Лыкова, конст-
руктор – С. М. Клепиков. [...]

Деревянная церковь св. Серафима

(из книги «Памятники истории,

архитектуры...»)
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1991. – Новосибирск, 1997. – С. 663 – 664.

ДЕРЕВЯННАЯ церковь св. Серафима // Па-
мятники истории, архитектуры и мону-
ментального искусства Новосибирской об-
ласти. – Новосибирск, 2001. – Кн. 2. –
С. 28 – 30: ил., схема.

А ХРАМ ждать не может // Сов. Сибирь. –
2003. – 1 авг. – С. 4: ил.
Об истории и необходимости реставрации храма.

БОБРОВ С. Восстановить утраченное – зна-
чит отдать долги // Веч. Новосибирск. –
2000. – 29 февр. – С. 1: ил.
Об истории с. Турнаево и церкви Серафима Саровского.

75 лет со времени создания в Новосибирске
шорно-седельной фабрики (1929). Ныне – АО «Сибирская кожгалантерея»

Кожевенная промышленность в Сибири с на-
чала прошлого столетия развивалась медленны-
ми темпами. Так, при первой переписи населения
г. Новониколаевска в 1905 г. было всего 5 шор-
ных мастерских, 26 сапожных и ни одного коже-
венного завода. Кожи выделывались кустарным
способом. Одновременно в Сибири имелись бога-
тые ресурсы сырья крупного и мелкого скота.

Главные массы сырья вывозились за пределы
Сибири в европейскую часть, а оттуда возвращались
обратно в виде готовой продукции. По различным
источникам ввоз шорно-седельной продукции в наш

город составлял 30% от потребления, и такое же по-
ложение сохранялось и далее на восток.

Во время первой мировой войны, в связи с
привлечением действующих заводов к снабже-
нию армии и сокращением, вследствие этого, ввоза
готовых товаров из европейской части России в
Сибирь, создалась благоприятная почва для раз-
вития кожевенной (преимущественно кустарной)
промышленности в Сибири.

В 1915 г. в Новониколаевске строится пер-
вый кожевенный завод. Городская дума первого
сентября 1915 г. постановила: «Уступить в соб-
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ственность «Товариществу Крюков и Ко» под
фирмою «Кожевенное производство 1915 г.» уча-
сток земли между речкой 1-й Ельцовкой и сухар-
ным заводом военного ведомства, площадью 9,13
десятины, согласно прилагаемой к настоящему
журналу выкопировки из плана городских зе-
мель, за плату 1000 рублей за. десятину».

Переработка кож на заводе способствует по-
явлению кустарных шорных мастерских. К концу
1916 г. в Ново-Николаевске работают 16 шорных
мастерских. Однако через год, после революции
1917 г., количество их значительно уменьшилось,
а после проведения в 1921 г. национализации в
городе осталось только три шорных мастерских,
которые далеко не удовлетворяли растущий спрос
на шорные изделия.

В целом этап оздоровления и укрепления
сибкожпромышленности начинается с 1922 г. с
переходом к новой экономической политике и
созданием трестов, цель которых – направить си-
бирскую кожпромышленность на путь развития
под единым плановым началом. На основании
декрета СНХ СССР от 1923 г. образован «Сибкож-
трест». В период НЭПа в городе вновь появляют-
ся частные кустарные шорные мастерские, арте-
ли, сапожные мастерские и др.

В эти годы Сибкрайисполком издает ряд
постановлений по развитию кустарной промыш-
ленности. Наступило некоторое облегчение со
снабжением кожтоварами, но по-прежнему в них
ощущается острый недостаток.

В конце 1927 г. дирекция «Запсибкожтре-
ста» направляет письмо в Президиум Сибкрай-
совнархоза, где ставит вопрос о более высокой
ступени развития кожевенной промышленности.
Вот выдержка из этого письма: «Перед Сибирс-
кой государственной кожпромышленностью сто-
ит основная задача – охватить сырьевой рынок
Сибири путем вытеснения с него мелкой частной
кожпромышленности.

Борьба с частным капиталом может дать
благоприятные результаты лишь при условии
рационализации и удешевления производства, а
также укрупнения, концентрации и специализа-
ции отдельных производственных единиц».

5 марта 1928 г. крайисполком выносит по-
становление о закрытии кустарных предприятий.
И, как часто бывает, предварительно ничего не
построив, их разрушают. Через 7 месяцев (25
сентября 1928 г.) вышло постановление крайис-
полкома об отмене упомянутого постановления
(о закрытии кустарных кожевенных предприя-
тий), однако лишь единицы пожелали восстано-
вить мастерские. В письме «Кожтреста» в Прези-
диум Сибкрайсовнархоза содержалось конкретное

предложение по строительству крупной шорно-
седельной фабрики в Новосибирске.

В результате длительной переписки с цент-
ром, на заседании Президиума Сибкрайсовнархо-
за (протокол № 50 от 26 мая 1929 г.) принято
решение:

1. Проект постройки шорно-седельной фаб-
рики в г. Новосибирске утвердить.

2. К строительству приступить немедленно.
Все доводы в техническом обосновании проекта
постройки фабрики изложены убедительно. Ос-
новные моменты из документа: «Потребность
Сибирского края в шорно-седельных изделиях по
настоящее время удовлетворяется исключитель-
но выработкой местных кустарей и ввозом изде-
лий из России. Выросший спрос населения на
указанные товары военведа показывает необхо-
димость постройки специальной шорно-седель-
ной фабрики в г. Новосибирске.

Выбор места:
1. Географически центральное расположение

фабрики в Сибкрае при наличии наиболее разви-
тых путей сообщения железнодорожного и водного
(по р. Оби) на Семипалатинск, Алтай, Турксиб.

2. Наличие кожпромышленных предприя-
тий в г. Новосибирске, в определенном районе, на
окраине города, за рекой Ельцовкой (Кожзавод,
Раскройно-посадочная фабрика, Хромовый и кле-
еваренные заводы).

3. Наличие готовых помещений – каменных
одноэтажных складов бывшего сухарного заво-
да. Будущая шорно-седельная фабрика может
обслуживаться имеющейся уже железнодорож-
ной веткой нормальной колеи.

4. Удобства и экономичность к эксплуата-
ции имеющихся: котельной, водопровода, кана-
лизации, электропроводки от городской ТЭС тоже
имеется.

5. Наличие на одной территории с будущей
фабрикой сыромятного кожзавода, который мо-
жет снабжать фабрику полуфабрикатом в пол-
ной мере.

Наличие Посадочной фабрики, расположен-
ной рядом с Шорной фабрикой, позволит обойтись
без специального поюхатного цеха [цех выделки
кож. – Ред.], т.к. необходимое количество кож бу-
дет отделываться на Посадочной фабрике, исполь-
зующей имеющееся оборудование. Для ускорения
строительства предусмотрено приобрести у Воен-
ведомства два одноэтажных кирпичных корпуса,
расположенных в одну линию параллельно путям
железнодорожной ветки и на расстоянии 17 мет-
ров друг от друга – стоимостью 140000 рублей. Эти
корпуса переоборудовать для производственной
деятельности.
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Приобрести корпус № 19 на территории су-
харного завода для проживания директора – сто-
имостью 8000 рублей. Для размещения служеб-
ных и подсобных помещений построить двухэтаж-
ный корпус с подвальным помещением, который
соединит два одноэтажных купленных корпуса».

Все документы были отправлены в Москву.
От кожевенного директората получено письмо от
20 июля 1929 г. за № К305: «...согласно прика-
за ВСНХ РСФСР от 20 июля с. г. утверждение
этого строительства возлагается на Сибирский
Край СНХ […] Работу (производство) в раскрой-
ном цеху фабрики должны начать с 1 октября, а
остальные цеха – не позже 1 марта 1930 г.».

Промфинпланом на 1929-1930 гг. было пре-
дусмотрено подготовить 80 квалифицированных
рабочих и 13 шорников, а также принимать спе-
циалистов от Биржи труда и шорных мастерских
различной собственности. В декабре 1929 г. на
фабрике работали 226 человек. Директор фабри-
ки – Я. М. Бирский.

К выпуску намечалось 120.000 комплектов
упряжи на сумму 3.600.000 рублей. На 1 февра-
ля 1930 года были укомплектованы и работали на
полную мощность три цеха: раскройно-заготови-
тельный, пошивочный, деревообрабатывающий.

План первого отчетного 1929-1930 г. был
перевыполнен. Себестоимость изделий оказалась
ниже, чем у мягких мастерских.

В Новосибирск без рекламы едут покупатели
за шорно-седельными изделиями из ближайших
регионов, особенно Восточной Сибири, Казахстана,
Хакасии и Тувы. Поставка шорно-седельных това-
ров с Урала почти полностью прекратилась. Через
три года выпуск комплектов упряжи увеличился
в восемь раз с числом работающих 584 человек.

С момента своего создания фабрика находи-
лась в числе быстроразвивающихся предприятий
Новосибирска.

В 1934 г. она получила от закрывающегося
Кожзавода № 3 жилье и помещения культурно-
бытового назначения. В 1935 г. на основании по-
становления «Запсибкожтреста» от 09.03.1935 г.
фабрике передали большое хозяйство для созда-
ния собственной продбазы (раздел пригородного
хозяйства новосибирских кожпредприятий: зе-
мельный участок площадью 143 га; более 200 го-
лов скота (47 дойных коров); парники и пчели-
ное хозяйство; два колесных трактора и 14 рабо-
чих лошадей.

Этой же весной были полностью сформиро-
ваны и приступили к работе все звенья подсобно-
го хозяйства ЗРК (закрытый рабочий кооператив).
Сельхозпродукты ЗРК поступали в столовую, за-
кладывались на зимний период и продавались по

сниженным ценам. В 1935 г. предприятие присту-
пает к выпуску кожгалантерейных изделий в этих
же цехах в стесненных условиях. А в 1936 г. было
закончено строительство второго этажа здания
площадью 2897 кв. м. Далее последовало оснаще-
ние кожгалантерейного цеха новым оборудовани-
ем. Повысилось качество и увеличилось количе-
ство выпускаемых изделий, с каждым годом воз-
растал ассортимент.

10 января 1938 г. согласно постановлению
Новосибирского облисполкома Шорно-седельная
фабрика стала хозрасчетным предприятием. К
1941 г. предприятие выпускало кожгалантерейных
изделий и шорно-седельных товаров 50 на 50%
и на нем работало 100 человек. Подсобное хозяй-
ство – самое крупное среди таких же городских.

В годы Великой Отечественной войны фаб-
рика переходит на выпуск продукции, необходи-
мой для фронта: артиллерийская и тачаночная
упряжь (артиллерия была в основном на конной
тяге), кавалерийские седла, офицерские и патрон-
ные сумки, ранцы, рукавицы, ремни и многое дру-
гое. Подсобное хозяйство участвовало в поставках
по мясу, молоку, зерну. В это время хозяйство
имело 613 га, и соответственно были увеличены
сбор сельхозпродуктов и численность стада мясо-
молочного скота.

В 1943 г. организована школа ФЗО (фабрич-
но-заводское обучение) с количеством обучающих-
ся 150-200 человек. В 1945 г. фабрика принима-
ла участие во Всесоюзном соцсоревновании пред-
приятий Наркомлегпрома СССР и получила
премию – переходящее Красное знамя наркомата
и ВЦСПС. В этом же году началась перестройка
производства на выпуск товаров широкого потреб-
ления, в основном кожгалантерейных.

С 1950 г. начинает проводиться работа по
механизации производственных процессов и ос-
воения новых видов продукции. Установлены вы-
сокопроизводительные конвейеры и поточные ли-
нии по изготовлению чемоданов, рюкзаков, сумок
различных моделей. 12 апреля 1960 г. предпри-
ятие стало называться кожгалантерейной фабри-
кой (постановление Новосибирского совнархоза
от 12.04.60 г.). В 1968 г. был завершен перевод
ручного раскроя выпускаемых изделий на меха-
нический. Соответственно растут ассортимент и
объемы производства, расширяется рынок сбыта.
К концу 70-х годов продукция фабрики постав-
ляется от Урала до Дальнего Востока. В этот пе-
риод времени выпуск кожгалантерейных изделий
становится приоритетным (более 70%).

В 1975 г. предприятие реорганизовано в кож-
галантерейное объединение «Сибирь» с филиалами
в Томске и Омске. После 60-летней успешной дея-
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тельности в рамках государственного предприятия,
в 1991 г. оно стало одним из первых в Новосибирс-
кой области и России акционерным обществом, по-
лучив название «Сибирская кожгалантерея».

Не все получалось гладко с переходом на но-
вые условия трудовой деятельности: с предприя-
тия ушла часть рабочих и мастеров. Но основная
часть коллектива приняла перестройку. Естествен-
но, что основную работу проводили инженерно-
технические кадры: экономисты и финансисты,
кадровики и непосредственно в цехах – опытные
мастера. Руководил всей работой генеральный ди-
ректор А. И. Курцевич, который прошел стажи-
ровку в США в 1990 г. Приятно отметить, что спо-
движники перестройки 1991 г. работают и в на-
стоящее время: Васюра Людмила Евгеньевна –
отдел кадров; Щеколдина Зоя Григорьевна – глав-
ный бухгалтер; Биневская Любовь Ивановна –
начальник отдела ассортиментной политики;
Евтефеев Сергей Владимирович – технический ди-
ректор; Волкова Ольга Павловна – начальник фи-
нансового отдела; Седлецкая Надежда Николаев-
на – начальник отдела продаж.

Мастера основных цехов: Рябова Людмила
Филипповна, Ларионова Лидия Андреевна, Анку-
динова Людмила Викторовна.

Можно считать, что с 1991 г. в истории
фабрики открыта новая глава. В настоящее время
«Сибирская кожгалантерея» относится к числу
хорошо оснащенных и высокотехнологических
предприятий. Изготовление продукции на обору-
довании ведущих мировых фирм гарантирует со-
ответствующее качество. Слагаемыми успешной
работы производства являются: гибкость, совершен-
ствование технологий, модернизация оборудования,
понимание процессов, происходящих в моде и биз-

несе. В изготовлении продукции используются
натуральные кожи и современные искусственные
материалы, фурнитура из Венгрии, Италии, Чехии.
Разнообразна отделка изделий: многоцветная шел-
кография, тонирование, вышивка, тиснение и др.

«Сибирская кожгалантерея» – постоянный
участник представительских выставок и ярма-
рок, где ее изделия получают высокую оценку
благодаря тому, что найден собственный стиль
в разработке моделей. Продукция фабрики от-
мечена рядом почетных международных призов:
«Факел Бирмингема», приз «Арка Европы каче-
ства» (Мадрид) и XI Международный приз Ев-
ропы за качество (Париж). Как и прежде, кож-
галантерейные изделия пользуются спросом не
только в Новосибирске, но и во многих крупных
городах Сибири и Дальнего Востока.

Директора предприятия:

1929-1936 гг. – Бирский Яков Миронович

1936-1942 гг. – Петренко Андрей Афанасьевич
июнь 1942 – декабрь 1942 – Н. И. Кацнельсон

 декабрь 1942-1944 – Егоров Павел Васильевич

январь 1944 – декабрь 1947 – Косыгин Павел

Николаевич

декабрь 1947 – март 1953 – Кокин Виктор
Николаевич

март 1953 – июль 1957 – Чучкалов Виктор

Григорьевич

июль 1957 – ноябрь 1958 – Трифонов Алексей

Дмитриевич
ноябрь 1958 – сентябрь 1969 – Кокин Виктор

Николаевич

сентябрь 1969 – декабрь 1984 – Бренно

Владимир Федорович

декабрь 1984 – по настоящее время – Курцевич
Александр Иванович

И. И. Курцевич
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№ 6. – С. 116 – 121.

АЛЕКСАНДРОВА О. Была бы шея – хомут
найдется! // Оптовый рынок Сибири. –
1996. – № 33. – С. 93: ил.
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БАЛЬБУРОВА Н. «Сибирская кожгаланте-
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КУРЦЕВИЧ А. И. Современное предприятие:
не только приватизация… // Экономика и
орг. пром. пр-ва. – 1992. – № 5. – С. 53 – 64.
КУРЦЕВИЧ А. И. О работе производственно-
го кожгалантерейного объединения «Сибирь»
в новых условиях хозяйствования // Кожев.-
обув. пром-сть. – 1988. – № 1. – С. 31 – 33.

ЗАРУБИНА В. Больше, лучше, с меньшими
затратами // Сов. Сибирь. – 1984. – 16 июня.
– С. 2.
САВИЦКИЙ И. М. Сибирская кожгаланте-
рея // Новосибирск: Энцикл. – Новосибирск,
2003. – С. 768 – 769.

70 лет новосибирской фабрике игрушек «Пионер» (1934; ныне АОЗТ)

Новосибирская фабрика игрушек «Пионер»
организована в 1934 г. в Октябрьском районе Но-
восибирска по ул. Змеиногорской, 33 (Якушева,
33), где она и находится по настоящее время. Пер-
воначально мастерская детской игрушки «Пио-
нер» выпускала игрушки из папье-маше. Затем
было освоено производство игрушек из древесно-
бумажных масс (годовой объем выпуска состав-
лял 129 тыс. рублей), с начала 1960-х гг. фабри-
ка в основном стала специализироваться на вы-
пуске мягконабивных игрушек (годовой объем их
выпуска доходил до 675 тыс. рублей). В середи-
не 1960-х гг. на фабрике освоено производство
резиновых надувных шаров из натурального ла-
текса и начат их массовый выпуск.

В 1953-1956 гг. фабрика находилась в под-
чинении Октябрьского районного промышленно-
го комбината, затем в 1957-1962 гг. входила в чис-
ло предприятий, подведомственных городскому
управлению местной промышленности. В 1963 г.
фабрика передана в ведение Западно-Сибирского
совнархоза, в состав которого она входила до
1966 г. Приказом Министерства легкой про-
мышленности РСФСР № 3 от 7 января 1966 г.
фабрика «Пионер» передана из состава Запад-
но-Сибирского совнархоза в ведение Министер-
ства легкой промышленности РСФСР с подчи-
нением Главному управлению по производству
игрушек (впоследствии – Российскому промыш-
ленному объединению по производству игрушек),
которому она подчинялась вплоть до 1989 г.

В конце 1989 г. фабрика игрушек «Пионер»
преобразована в коммерческую фирму «Пионер»;
из-за отсутствия правоустанавливающей докумен-
тации точную дату установить не представляется
возможным. В январе 1993 г. на базе фирмы «Пи-

онер» создано акционерное общество закрытого
типа «Пионер», которое зарегистрировано адми-
нистрацией Октябрьского района Постановлени-
ем № 103 от 27 января 1993 г. Учредителем АОЗТ
«Пионер» выступило Всероссийское акционерное
общество «Развитие» в г. Москве.

Сейчас АОЗТ «Пионер» является солидной,
динамично развивающейся организацией, которая
осуществляет следующие виды деятельности:

производство товаров народного потребле-
ния, в том числе игрушек и сувениров;

изготовление реабилитационных изделий
для детей-инвалидов, оказание медицинских ус-
луг в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

организация и проведение выставок-продаж,
ярмарок, аукционов, торгов, как в РФ, так и за ее
пределами;

транспортирование грузов, в том числе по
международным перевозкам, оказание услуг
складского хозяйства, фрахтовые операции с реч-
ным и морским транспортом;

торговую, торгово-посредническую, закупоч-
ную, сбытовую деятельность;

создание оптово-розничных торговых под-
разделений и предприятий, в том числе с правом
реализации за валюту в соответствии с действу-
ющим законодательством;

оказание туристических услуг, прокат тури-
стического снаряжения, бытовой техники, обору-
дования и автомобилей;

выпуск и прокат аудио- и видеоматериалов;
подготовка и переподготовка кадров;
организация и проведение конференций и

семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес-
туров, круизов.
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АОЗТ «Пионер» имеет два производствен-
ных цеха и отделы: планово-экономический, бух-
галтерию, отдел кадров, отдел сбыта, канцелярию.

Директорами фабрики в разное время рабо-
тали: Марков (1939-1941 гг.), М. Я. Купцов (1950-

1954 гг.), Чуркин (1955-1957 гг.), Г. П. Полиенов
(1957-1973 гг.), С. П. Кардюков (1973-1984 гг.),
В. Ф. Мамонтов (1984-1985 гг.), В. П. Плаксин –
генеральный директор с 1985 г.

И. В. Самарин
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70 лет Новосибирской областной станции юных техников (1934)

В феврале 1934 г. в Новосибирске, в бывшем
саду «Альгамбра», начато было строительство бре-
венчатого двухэтажного здания для краевой детс-
кой технической и сельскохозяйственной станции.
В небольших, чисто выбеленных комнатах школь-
ники-новосибирцы в свободное от уроков время
могли заняться электротехникой, авиамоделиз-
мом, химией, радиотехникой, цветоводством, мог-
ли ухаживать за животными в вольерах. Тогда
эти лаборатории были созданы для удовлетворе-
ния любознательности ребят, их стремления к
творчеству и труду.

На станцию пришли работать опытные пе-
дагоги, ботаники, геологи, инженеры, составившие
небольшой, но спаянный коллектив, такие, как
В. С. Елгазин, П. П. Еремеев, И. И. Слозберг,
И. Н. Коробов. Первыми кружковцами станции
были Гоша Марченко и Володя Кистанов – уче-
ники новосибирских школ. В течение несколь-
ких лет в кружке юных химиков занимался Юра
Ершов, впоследствии закончивший химический
факультет технологического института и став-
ший инженером-химиком. Юра Криницкий стро-
ил на станции летающие авиамодели; перед вой-
ной он поступил в ЦАГИ, стал авиаконструктором.

В кружках станции с ребятами занимались
В. В. Вознюк, директор станции, руководитель
радиолаборатории, М. Л. Ларкин – руководитель
автолаборатории.

В 1935 г., вскоре после открытия станции был
выращен кок-сагыз, в то время мало кому извест-
ный за Уралом. Работу с ним вела школьница Лиза
Еременко по методике института каучука. Кок-
сагыз, выращенный юннатами, экспонировался на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

В 1939 г. под руководством опытного инже-
нера Г. В. Минаева – Володя Кистанов, Гоша Мар-
ченко, а также Лев Егерман и Валентин Гальпе-
рин начали строительство первой в Сибири детс-
кой микроГЭС в районе Нижней Ельцовки.

Но осуществить свою мечту ребятам не уда-
лось – помешала война. Она отодвинула на зад-
ний план все то, что еще вчера казалось большим
и важным.

На станции царила растерянность. На стол
директора ложились заявления о желании идти
на фронт. Многие из руководителей в новом во-
енном обмундировании приходили прощаться с
ребятами. Оставшиеся в тылу начали перестра-
ивать работу на военный лад. Станция выступи-
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ла в роли организатора труда школьников и мо-
лодежи. Ребята готовили военную продукцию.
Лаборатории занимались специальной подготов-
кой учащихся, направленных на производствен-
ную работу.

Летом 1942 г. станция организовала заочный
клуб трактористов. Вестибюль и библиотека были
сплошь завалены чертежами тракторов, изданны-
ми и рассылаемыми станцией. 860 школьников
занимались по этим чертежам в городах и райо-
нах области. Подготовка трактористов на станции
началась в феврале 1942 г. Около 60 человек вы-
держали экзамен по теории и на опытных полях
участка прошли практику.

Параллельно с группами школьников в трак-
торной лаборатории занимались в 1942-1943 гг. и
учителя школ Новосибирска. Станция занималась
и подготовкой радистов-операторов, телеграфистов,
электромонтеров, киномехаников для отдела связи
и энергосбыта. В летние каникулы на телеграфе и
телефонной станции работало свыше 400 городских
школьников, овладевших этими специальностями.
В госпиталях города 25 школьников трудились в
качестве киномехаников, зимой они ремонтировали
семьям фронтовиков репродукторы, радиопроводку,
чинили электрические плитки и утюги.

Таким образом при станции возникла «Ти-
муровская мастерская».

Многим ребятам пришлось расстаться со
своим любимым занятием и уйти на заводы. Так,
страстный кораблестроитель Володя Великий, чьи
великолепные модели линкоров украшали мно-
гие выставки, возглавил одну из лучших стаха-
новских бригад завода имени Чкалова. Таких
комсомольцев и молодежи было много.

В 1952 г. областная станция юных техни-
ков выделилась в самостоятельную организацию.

В послевоенные годы в связи с развитием в
стране техники изменились направления работы
станции. Появились кружки радиоэлектроники,
автоматики и телемеханики, УКВ связи, автомо-
дельных, автоконструкторских, сельскохозяйствен-
ного и промышленного моделирования, астроно-
мические по изготовлению учебно-наглядных по-
собий, юных ракетчиков.

Созданы и работали заочный клуб юных
техников, телевизионный клуб, юных авиамоде-
листов, радиоклуб.

В области увеличилось количество техничес-
ких кружков школьников. Юные техники Ново-
сибирской области проделали значительную ра-
боту по разработке и внедрению различных при-
боров для промышленности, медицины, сельского
хозяйства. В 1954 г. (50 лет назад) юные радио-
любители областной станции радиофицировали
252 дома колхозников села Ярково, создав там
свой радиоузел. Ребята копали ямы для столбов,
протянули более 6000 метров проводов по селу.
Два года подряд кружковцы были призерами
ВДНХ.

Интересно работали кружковцы юношеского
конструкторского бюро школы № 2 Венгеровско-
го района. Сконструированная ими механизирован-
ная косилка была принята на Всероссийский смотр
юных изобретателей и рационализаторов. Колхоз
имени Куйбышева по чертежам юных техников
изготовил девять сенокосилок.

Юные автоконструкторы средней школы
№ 83 города Новосибирска изготовили небольшой
трактор, получивший высокую оценку работников
сельского хозяйства. Трактор оказался пригодным
для работы на пришкольном участке.

Много сделано юными радиолюбителями в
области медицины. Так, в двух поликлиниках
города работали девять приборов, сделанных ру-
ками кружковцев. Среди них – приборы: «Белый
шум» – с применением музыки для лечения зу-
бов; УВЧ-прибор для облучения токами высокой
частоты больного зуба и другие.

Творческая одержимость кружковцев, их
стремление к постоянному поиску известны мно-
гим школам города и области.

Областная станция юных техников высту-
пает инициатором различных массовых меропри-
ятий, пропагандирующих науку и технику, раз-
личные олимпиады, конкурсы юных техников на
лучший прибор, слеты и выставки, лекции и бе-
седы, состязания летающих и плавающих моде-
лей. Таков их стиль работы.

Л. С. Пащенко
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НЕСТЕРЕНОК А. К реву моторов здесь при-
выкли // Сов. Сибирь. – 2003. – С. 4: ил.,
портр.
Об автомотоклубе при новосибирском городском цент-

ре творчества учащихся «Юниор». Основатель и ру-
ководитель клуба – бывший воспитанник областной

станции юных техников Н. В. Строганцев – неодно-
кратный призер чемпионатов России по картингу,

судья республиканской категории по автоспорту, от-

личник народного образования, член президиума ав-
томобильной Федерации.

АЗАРОВА Е. На ящике стоял он у станка //
Сов. Сибирь. – 1998. – 29 окт. – С. 2: ил.,
портр. – (Биография миллионов: [Из истории
новосиб. комсомола: Подборка материалов]).
О В. Великом, одном из воспитанников станции юных
техников и натуралистов, рационализаторе-тысячни-

ке, бригадире лучшей комсомольской фронтовой бри-
гады завода имени В. П. Чкалова и делегате област-

ного съезда молодых рабочих в годы Великой Отече-

ственной войны.

ГАНО. Ф.Р-1813.

50 лет с начала освоения целинных и залежных земель
в Новосибирской области

История освоения целины в нашей области
началась с Постановления Новосибирского бюро
обкома КПСС и областного Совета депутатов тру-
дящихся от 19 февраля 1954 г. В нем, в частно-
сти, говорилось: «Утвердить задание районам,
МТС и совхозам по увеличению посевов яровой
пшеницы в 1954 г. в соответствии с народнохо-
зяйственным планом на 120 тыс. гектаров, из них
в колхозах – 110 тыс. га и совхозах – 10 тыс. га,
и в 1955 г. увеличить посевы яровой пшеницы
до 490 тысяч га […] Обязать областное управле-
ние сельского хозяйства, райисполкомы, райкомы
КПСС, директоров МТС и совхозов до 10 марта с. г.
укомплектовать тракторные бригады, осваива-
ющие новые земли, квалифицированными трак-
тористами, прицепщиками, бригадирами и меха-
никами за счет лучших кадров МТС и совхозов
[…] Обязать обком ВЛКСМ провести широкую
разъяснительную работу среди комсомольцев и
молодежи по добровольному призыву в МТС и сов-

хозы на работу по освоению залежных и целин-
ных земель […]».

 В конце февраля начался отбор доброволь-
цев. С 4 марта райкомы комсомола стали выда-
вать путевки желающим участвовать в освоении
целины. На 24 марта 1954 г. в Новосибирске
было подано 4347 заявлений (в том числе в Ки-
ровском районе – 1520 заявлений, в Дзержинс-
ком – 800), отобрано 2279 человек, вручено 1709
путевок. Всего же за 1954-1955 гг. комсомольс-
кие путевки получило около 6 тыс. новосибир-
цев. Юноши и девушки Барабинска, Куйбышева,
Бердска, Искитима, Ояша, Тогучина, других горо-
дов и сел области объединились в своем стрем-
лении помочь делу подъема сельского хозяйства.

6 марта 1954 г. в театре оперы и балета со-
стоялось собрание комсомольцев и молодежи,
отъезжающих на работу в районы освоения це-
линных и залежных земель. Контролер машино-
строительного завода Саликов, выступая перед бу-
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дущими целинниками, сказал: «Сейчас, когда ты-
сячи юношей и девушек горячо откликнулись на
боевой призыв партии и советского правительства,
комсомольцы нашего завода не остались в сто-
роне. Мы бригадой в тридцать человек едем в
Баклушевский совхоз Доволенского района. Сре-
ди нас есть трактористы, комбайнеры, прицепщи-
ки, слесари-ремонтники, бухгалтеры и счетоводы.
В совхозе эти специалисты нужны. Но если по-
надобится рыть землю лопатой и корчевать пни,
строить дома и осушать болота, скирдовать хлеб
и косить сено – мы будем готовы к этому. Будем
выполнять любую работу, чтобы в короткий срок
вывести наш совхоз в передовые. Предстоящие
трудности нас не страшат. Наоборот, они явятся
для нас удовлетворением боевого комсомольско-
го порыва, воспитают в нас лучшие черты насто-
ящих советских людей […] Сегодняшние трудно-
сти – завтрашнее счастье, потому мы переживем,
переборем их и выйдем победителями […]».

Строить завтрашнее счастье из Новосибир-
ска выехало около 150 руководящих партийных
и советских работников, более 800 инженеров
и техников, десятки агрономов, ветеринаров, зоо-
техников. На необжитых ранее землях созда-
валась новая жизнь: сооружались механизиро-
ванные токи, зерносушилки, силосные башни,
строились коровники, свинарники, телятники,
птичники, картофеле- и овощехранилища. На-
ряду с этим открывались клубы, вечерние шко-
лы сельской молодежи, курсы трактористов и
механизаторов, библиотеки.

Целинная эпопея стала подлинной школой
патриотического, трудового и нравственного вос-
питания молодежи. В условиях жесткого клима-
та, напряженной работы, бытовых неурядиц шла
грандиозная битва за урожай. Не правы те, кто
думает, что целина всех делала героями. «2473
человека, приехавшие по комсомольским путев-
кам, по различным причинам ушли из совхозов
и МТС, из них 911 человек самовольно оставили
производство, испугавшись трудностей», – такие
цифры прозвучали на девятой областной комсо-
мольской конференции 19-20 декабря 1955 г.

В августе 1954 г. Совмин РСФСР принял
Постановление об организации на базе неисполь-
зуемых земель Новосибирской области пяти зер-
носовхозов: «Кремлевского», «Пролетарского»,
«Гилевского», «Краснозерского» и «Петропавлов-
ского». На заседаниях бюро Новосибирского об-
кома партии обсуждался вопрос усиления поли-
тической работы среди строителей совхозов для
того, чтобы они «глубоко понимали задачи, по-
ставленные перед новыми совхозами по освоению
целинных и залежных земель и самоотвержен-

но трудились каждый на своем участке над вы-
полнением государственного плана». В течение
1954-1955 гг. в области организовано одиннад-
цать новых зерновых и животноводческих совхо-
зов, которые в 1955 г. имели 90125 га посевов, в
том числе 70944 га пшеницы.

В 1954 г. в колхозах было собрано зерна в
2,5 раза больше, чем в предыдущем. В 1955 г.
увеличились посевные площади против 1954 г. в
колхозах и совхозах области на 610 тыс. гектаров
или на 23%, в том числе в колхозах на 425 тыс.
гектаров; освоено дополнительно новых целинных
земель под урожай 1956 г. 283 тыс. гектаров. По
итогам социалистического соревнования районов
первое место за подъем сельского хозяйства в
1955 г. присуждено Маслянинскому району, уро-
жайность зерновых культур в котором составила
9,13 центнеров с гектара. Маслянинцы получили
надой молока по 1769 кг на корову, заготовили по
19,4 центнера грубых кормов на условную голо-
ву и по 57,6 центнера силоса на корову.

Важную роль в освоении целины сыграли и
те, кто, работая на предприятиях города, оказывал
целинникам шефскую помощь. Новосибирские
заводы выпускали сельскохозяйственную технику
и запасные части к ней. Благодаря этому в 1955 г.
механизация полевых работ в колхозах области
составила: по пахоте 100%, по севу – 99%, по уборке
зерновых – 99,2%, по сенокошению – 77,9%. Если
в 1954 г. посадка картофеля была механизирова-
на на 40,5%, то в 1955 г. – на 68%. Объем трак-
торных работ, выполняемых МТС в 1955 г., увели-
чился в 2,2 раза против 1950 г. В уборке урожая
1954 г. участвовало более 80 тыс. горожан. Отовсю-
ду шли на село многочисленные приветственные
телеграммы, письма, посылки с подарками для це-
линников. Так же, как и в годы Великой Отече-
ственной войны, люди стремились поддержать сво-
их героев, поделиться с ними самым необходимым.
Предприятия легкой промышленности сверх зада-
ний шили тысячи комплектов спецодежды. 25 фев-
раля 1955 г. на заседании бюро Новосибирского
горкома ВЛКСМ была одобрена инициатива фаб-
рики имени Кирова: изготовить и собрать для но-
воселов, осваивающих целинные и залежные зем-
ли, подарки: книги, радиолу, набор пластинок,
музыкальные инструменты, изготовленные из сэ-
кономленных материалов покрышки для волей-
больных мячей. Десятки агитбригад из домов куль-
туры, вузов, техникумов и предприятий выступали
перед селянами. Поэты и композиторы посвяща-
ли целине свои лучшие песни.

Очередной рекордный урожай – 100 милли-
онов пудов – область собрала в 1956 г. 23 октяб-
ря 1956 г. трудовой подвиг целинников был от-
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мечен награждением Новосибирской области ор-
деном Ленина. 5446 тружеников села и города
удостоены правительственных наград, почти пять-
десят тысяч – медалью «За освоение целинных

земель». Десять Героев Социалистического Тру-
да дала нам целина. Подвиг комсомольцев и мо-
лодежи яркой страницей вошел в летопись тру-
довых свершений нашего народа.

Т. Н. Гутыра
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Владивосток, г. 27, 56, 83
Владимирская губерния (ист.) 41
Вологда, г. 27
Волынская губерния (ист.) 41
Воронеж, г. 27
Воронежская губерния (ист.) 23
Воронежская область 80
Восточная Сибирь 82, 83, 173
Вышний Волочёк, г. 39
Вьетнам 40, 151

Г

Гаревка, д. (Тогучинский р-н) 157
Гаревское, с.

(Гаревская вол., ист.) см.
Гаревка, д. (Тогучинский р-н)

Геньен, г. 52
Германия 58, 60, 61, 94, 107, 130,

131, 143, 145, 146, 167
Голландия см. Нидерланды
Голубинский, пос.

(Краснозерский р-н) 160
Голубой залив, пос.

(Новосибирский р-н) 37
Горно-Алтайск, г. 150
Горный, р. п. (Тогучинский р-н) 144
Греция 107
Грузинская ССР (ист.) 29
Гутово, с. (Тогучинский р-н) 157
Гутовское, с.

(Кайлинская вол., ист.) см.
Гутово, с. (Тогучинский р-н)

Д

Дальневосточная республика (ист.)
84

Дальний Восток 21, 26, 35, 67, 74,
83, 86, 109, 127, 173, 174

Дания 67, 107
Днепропетровск, г. 8, 89
Довольное, с. 162
Доволенский район 95, 160
Донецкий угольный бассейн 64
Дресвянка, д.

(Маслянинский р-н) 17
Дубровино, с.

(Мошковский р-н) 157
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Дубровинское, с.
(Ояшинская вол., ист.) см.
Дубровино, с. (Мошковский р-н)

Дупленская, ст. 16

Е

Егорьевское, с.
(Маслянинский р-н) 5, 156

Екатеринбург, г.
(в 1924-1991 гг. – Свердловск)
13, 37, 109

Еланка, с. (Усть-Таркский р-н) 156
Елец, г. 80
Енисейская губерния (ист.) 145
Ерестная, д. (Ордынский р-н) 5

Ж

Жуковский, г. 44

З

Западная Сибирь 41 – 43, 51, 69,
72, 88, 117, 131, 141, 160, 166

Западно-Сибирский край (ист.) 4, 5,
56

Запрудный, пос.
(Черепановский р-н) 160

Здвинский район 95
Зоново, с. (Куйбышевский р-н) 5
Зубково, с. (Краснозерский р-н) 158
Зубковское, с.

(Зубковская вол., ист.) см.
Зубково, с. (Краснозерский р-н)

И

Ивановка, д. (Кыштовский р-н) 77
Израиль 107
Ильинка, с. (Кемеровская обл.) 95
Индия 151
Иня, р. 54
Иркутск, г. 51, 78, 83, 84, 86, 111
Иркутская губерния (ист.) 82, 145
Иркутская область 21
Ирландия 94
Ирменский район (ист.) 53, 54
Искитим, г. 16, 143, 178
Искитимский район 170
Испания 67, 94, 107, 131
Италия 61, 63, 107, 174
Ишимская равнина

(Ишимская степь) 42, 43

К

Казань, г. 44, 45, 147
Казаткуль, с. (Татарский р-н) 10
Казахстан 20, 21, 26, 60, 64, 99,

145, 173

Каинск, г. (ист.) см. Куйбышев, г.
Каинский уезд (ист.) 18, 29, 157
Калмыцкая АССР (ист.) 4
Каменка, р. 19
Каменский район (ист.) 53
Камень, г. (ист.)

см. Камень-на-Оби, г.
Камень-на-Оби, г.

(до 1933 г. – Камень) 5, 23, 127
Камчатка 74
Канада 67
Канск, г. 84
Карасук, г. 56, 96
Карасукский район 77, 95
Каргат, г. 5, 29
Каргатский район 43, 95
Каргатский уезд (ист.) 116
Кембридж, г. (Великобритания) 67
Кемерово, г. 52
Кемеровская область 115, 128
Киев, г. 27, 29, 145
Кирзинский заказник 96
Китай 39, 40, 52, 84, 94, 151
Ключики, с. (Сузунский р-н) 160
Ковенская губерния (ист.) 41
Козино, с. (Усть-Таркский р-н) 161
Колыванский район 95, 141, 142
Колывань, г. (ист.)

см. Колывань, р. п.
Колывань, пос. (Алтайский край) 13
Колывань, р. п. 7, 30, 63, 69 – 72,

116, 117, 126, 149, 156, 171
Кольцово, р. п.

(Новосибирский р-н) 19, 54, 76
Комарье, с. (Доволенский р-н) 156
Комсомольск-на-Амуре, г. 9
Конево, д. (Тогучинский р-н) 17
Константиновка, с.

(Татарский р-н) 157
Корея 94, 151
Кострома, г. 27
Коченево, р. п. 54, 124
Коченевский район 16, 53, 54, 95
Кочковский район 95
Кошкуль, аул (Чановский р-н) 29
Кошкульское, с.

(Юдинская вол., ист.) см.
Кошкуль, аул (Чановский р-н)

Крайний Север 21, 66, 67
Краснозерский район 17, 77, 95
Краснозерское, р. п. 169
Краснообск, р. п.

(Новосибирский р-н) 19, 54
Красноярск, г. 83, 86, 89, 111
Красноярская губерния (ист.) 86
Красноярский край 89, 115, 127

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Красный Яр, с. (Ордынский р-н) 5
Круглоозерка, д.

(Барабинский р-н) 157
Круглоозерское, с.

(Казанская вол., ист.)
см. Круглоозерка, д.
(Барабинский р-н)

Кудряшовский, пос.
(Новосибирский р-н) 54, 149

Кузнецк, г. 26, 70, 111
Кузнецкий угольный бассейн 54, 64,

81, 84, 99
Куйбышев, г. (до 1935 г. – Каинск)

16, 17, 30, 62, 70, 71, 96,
125, 141, 156, 158, 161,
168 – 170, 178

Купино, г. 5, 95, 98, 125
Купинский район 95, 98 – 99
Курильские острова 74
Кустанайский округ (ист.) 145
Кучугур, д.

(Черно-Курьинская вол., ист.)
см. Кучугур, пос. (Карасукский
р-н)

Кучугур, пос. (Карасукский р-н) 119
Кыштовский район 95

Л

Ленинград, г. (ист.)
см. Санкт-Петербург, г.

Линево, р. п.
(Искитимский р-н) 62

Лондон, г. 95
Люксембург 107

М

Магадан, г. 74, 127
Мадрид, г. 174
Малиновка, с. (Алтайский край) 121
Малый Сузун, д.

(Малышевская вол., ист.)
см. Нижний Сузун, с.
(Сузунский р-н)

Малышевская слобода (ист.) 13
Мариинский уезд (ист.) 29
Маслянино, р. п. 4, 16, 156, 158
Маслянинский район 95, 179
Мельникова, д. (ист.)

см. Колывань, р. п.
Милан, г. 63, 95
Минская губерния (ист.) 41
Минусинск, г. 111
Михайловка, д. (Здвинский р-н) 96
Мичуринск, г. 80
Монголия 20, 21, 67, 94, 99, 167
Моршанск, г. 80
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Москва, г. 4, 8, 23, 26, 27, 37, 39,
42, 44, 45, 51, 52, 56 – 58,
64, 78, 80, 83, 84, 86, 91, 105,
107, 109, 111, 114, 115, 145,
148, 149, 152, 153, 161, 169,
173, 175

Московская губерния (ист.) 41
Московский тракт (ист.) 70, 71
Мочище, пос.

(Новосибирский р-н) 19
Мошково, р. п. 76
Мошковский район 7, 17, 53, 54, 95
Мытищи, г. 139

Н

Нидерланды (Голландия) 107
Нижне-Сузун, д.

(Малышевская вол., ист.)
см. Нижний Сузун, с.
(Сузунский р-н)

Нижний Новгород, г. 82, 170
Нижний Сузун, р. 6, 13
Нижний Сузун, с.

(Сузунский р-н) 158
Нижний Чулым, с.

(Здвинский р-н) 17, 51
Николаев, г. 27
Новоалександровка, д.

(Усть-Таркский р-н) 76
Новобибеево, с.

(Болотнинский р-н) 158
Новокузнецк, г.

(в 1932-1961 гг. – Сталинск) 81
Новомихайловка, с.

(Коченевский р-н) 160
Новониколаевск, г. (ист.) 6, 17, 19,

23, 24, 29, 33, 38, 46, 56, 62,
77, 84 – 86, 95, 96, 101 – 104,
110, 114, 115, 120, 124, 126,
127, 135 – 138, 140, 143,
145 – 150, 153, 156, 158 – 160,
166, 171, 172

Новониколаевская губерния (ист.)
6, 17, 18, 50, 86, 95, 115, 145

Новониколаевский, пос. (ист.)
см. Новониколаевск, г. (ист.)

Новосибирск-Главный, ст. 56
Новосибирский район 19, 51,

53 – 55
Новочеркасск, г. 64
Новый Карапуз, пос.

(Убинский р-н) 157
Новый Карапуз, с.

(Таскаевская вол., ист.)
см. Новый Карапуз, пос.
(Убинский р-н)

Норвегия 107
Нью-Йорк, г. 95, 131

О

Обь, г. 19, 54
Обь, пос. (Новосибирский р-н, ист.)

см. Обь, г.
Обь, р. 19
Одесса, г. 57, 80, 82
Ойротская автономная область

(ист.) 145
Ольгино, д. (Венгеровский р-н) 157
Ольгинское, с.

(Судженская вол., ист.) см.
Ольгино, д. (Венгеровский р-н)

Омск, г. 23, 34, 51, 78, 80, 83, 86,
107, 111, 141, 173

Омская губерния (ист.) 86, 87
Орджоникидзе, г. 105
Ординское, с.

(Ординская вол., ист.)
см. Ордынское, р. п.

Ордынский район 53, 95, 160
Ордынское, р. п. 157
Оренбург, г. 44
Ояш, с.

(Болотнинский р-н) 18, 157, 178
Ояшинское, с.

(Ояшинская вол., ист.) см.
Ояш, с. (Болотнинский р-н)

П

Павловск, пос. (Алтайский край) 13
Париж, г. 41, 174
Пекин, г. 52, 84
Пеньково, д.

(Маслянинская вол., ист.)
см. Пеньково, с.
(Маслянинский р-н)

Пеньково, с.
(Маслянинский р-н) 158

Пермь, г. 147, 170
Петроград, г. (ист.)

см. Санкт-Петербург, г.
Полесская низменность

(Полесье) 41
Полтавская губерния (ист.) 41
Польша 31, 156
Португалия 107
Прокопьевск, г. 81
Прокудское, с.

(Коченевский р-н) 4, 157
Прокудское, с.

(Прокудская вол., ист.)
см. Прокудское, с.
(Коченевский р-н)

Пушкарево, д. (Ордынский р-н) 5

Р

Решеты, с. (Кочковский р-н) 76
Рига, г. 159
Ростов-на-Дону, г. 7
Румыния 52
Рязанская губерния (ист.) 41

С

Самара, г. 31
Санкт-Петербург, г.

(в 1914-1924 гг. – Петроград,
в 1924-1991 гг. – Ленинград)
11, 13, 26, 27, 39, 42, 43, 61, 64,
69, 72, 73, 78, 80, 81, 88, 91,
105, 112, 113, 122, 136, 145, 163

Сарабалыкское, с.
(Нижне-Каргатская вол., ист.)
см. Сарыбалык, с.
(Здвинский р-н)

Сарабалыкское, с.
(Ярковская вол., ист.)
см. Сарыбалык, д.
(Доволенский р-н)

Саратов, г. 42
Саратовка, д. (Баганский р-н) 5
Сартаково, с.

(Коченевский р-н) 158
Сартаковское, с.

(Федосовская вол., ист.)
см. Сартаково, с.
(Коченевский р-н)

Сарыбалык, д.
(Доволенский р-н) 158

Сарыбалык, с.
(Здвинский р-н) 158

Сарыкамышка, пос.
(Чулымский р-н) 158

Свердловск, г. (ист.)
см. Екатеринбург, г.

Северный район 17, 95
Сектинское, с.

(Иткульская вол., ист.)
см. Секты, пос.
(Чулымский р-н)

Секты, пос. (Чулымский р-н) 157
Семипалатинск, г. 111
Семипалатинский округ (ист.) 145
Сибирь 21, 26, 35, 60, 61, 66, 67,

69, 74, 77, 82, 83, 85, 88, 109,
120, 136, 166, 171, 172, 174

Синьцзян-Уйгурский автономный
район КНР (Синьцзян) 39

Славгород, г. 5, 23
Смоленская губерния (ист.) 41
Согорное, с. (Доволенский р-н) 156
Соединенные Штаты Америки 40,

56, 58, 60, 61, 67, 73, 74, 94,
107, 130, 131, 174

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Сокур, с. (Мошковский р-н) 7
Сорокамышенское, с.

(Суминская вол., ист.)
см. Сарыкамышка, пос.
(Чулымский р-н)

Средняя Азия 39
Сталинск, г. (ист.)

см. Новокузнецк, г.
Старые Карачи, с.

(Чановский р-н) 156
Судак, г. 132
Сузун, р. п. 13 – 15, 144
Сузунский район 95
США см. Соединенные Штаты

Америки
Сызрань, г. 31, 163

Т

Тайвань, о-в 107
Тайга, ст. 170
Тайшет, г. 83
Тара, г. 141
Таскаево, с.

(Барабинский р-н) 157
Таскаевское, с.

(Таскаевская вол., ист.)
см. Таскаево, с.
(Барабинский р-н)

Татарск, г. 5, 16
Татарская, ст. 56
Татарский район 38, 95
Тверская губерния (ист.) 41
Тегеран, г. 60
Тебисская, ст. 56
Тобольская губерния (ист.) 18, 145
Тогучин, г. 38, 54, 144, 160, 178
Тогучинский район 7, 30, 144, 162
Томск, г. 26, 45, 52, 57, 66, 69, 70,

78, 86, 89, 91, 105, 115, 126,
134, 141, 146, 147, 150, 173

Томская губерния (ист.) 18, 69, 71,
72, 86, 114, 136, 145

Томская область 77, 115, 128,
133, 142

Томский район (Томская обл.) 141
Томский уезд (ист.) 18, 29, 69,

157, 158
Торопец, г. 109
Троицкий, пос. (Кочковский р-н) 30
Тува (Республика Тыва) 115,

145, 173
Тувинская АССР (ист.) см. Тува
Тулинский, пос.

(Новосибирский р-н) 157
Тулинское, с.

(Тулинская вол., ист.)
см. Тулинский, пос.
(Новосибирский р-н)

Турнаево, с. (Болотнинский р-н)
117, 158, 170, 171

Тюменская губерния (ист.) 145
Тюмень, г. 145

У

Убинский район 43, 95
Убинское, с. 5
Узбекистан 94
Улан-Удэ, г. 27, 83, 145
Урал 21, 64, 85, 127, 173
Усть-Каменогорск, г. 26
Усть-Тарка, с. 169
Утянка, с. (Доволенский р-н) 117

Ф

Федеративная Республика
Германия см. Германия

Финляндия 107, 114
Франкфурт-на-Майне, г. 37
Франция 52, 58, 60, 61, 67, 107,

130, 131, 167, 169
ФРГ см. Германия

Х

Хабаровск, г. 9, 83
Хакасия (Республика Хакасия) 145,

173
Хакасская автономная область

(ист.) см. Хакасия
Харбин, г. 77, 82 – 84
Харьков, г. 45, 91

Ц

Цуруга, г. 84

Ч

Чановский район 38, 95
Чатский, г. (ист.) 141
Чаус, д. (Колыванский р-н) 70, 71,

156 – 158
Чаус, р. 69, 70
Чаусский острог (ист.)

63, 69, 70, 72, 156
Чаусское, с. (Чаусская вол., ист.)

см. Чаус, д. (Колыванский р-н)
Челябинск, г. 83, 164, 165
Челябинская губерния (ист.) 145
Чемской, р. п.

(Новосибирский р-н, ист.) 54
Черепаново, г. 5, 16, 29, 62
Черепановский район 95
Черепановский уезд (ист.) 6
Черниговская губерния (ист.) 41,

163
Чернитово, с. (Тамбовская обл.) 8
Чернокурья, с. (Карасукский р-н) 77
Чехословакия 27, 67, 174

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Чик, р. п.
(Новосибирский р-н, ист.) 54

Чик, ст. 56
Чистоозерный район 95
Чита, г. 83, 99
Чулымская, ст. 56
Чулымский район 95

Ш

Шанхай, г. 82
Швейцария 52, 58, 107
Швеция 94, 107
Шилово-Курья, д.

(Черно-Курьинская вол., ист.)
см. Шилово-Курья, с.
(Карасукский р-н)

Шилово-Курья, с.
(Карасукский р-н) 158

Шотландия 107

Ю

Югославия 107, 151
Южная Америка 107
Юргинский район

(Кемеровская обл.) 141
Юрт-Ора, д.

(Колыванский р-н) 124, 141, 142
Юрты Орские (ист.)

см. Юрт-Ора, д.
(Колыванский р-н)

Я

Якутия (Республика Саха) 20, 21,
145

Якутская АССР (ист.) см. Якутия
Япония 58, 77, 82, 84, 107
Яркуль-Матюшкино, с.

(Усть-Таркский р-н) 160
Ярославль, г. 52
Яшкинский район

(Кемеровская обл.) 141
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АМН – Академия медицинских наук
АН СССР – Академия наук СССР
АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество

   закрытого типа
АООТ – акционерное общество

   открытого типа
АПК – агропромышленный комплекс
АССР – Автономная Советская

   Социалистическая Республика
БИНО – «Библиотеки Новосибирской

   области» (информационный
   бюллетень)

ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия
    сельскохозяйственных наук
   имени В. И. Ленина

ВВЦ – Всероссийский выставочный
   центр

ВДНХ – Выставка достижений
   народного хозяйства

ВИЗР – Всесоюзный институт защиты
   растений

ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистичес-
   кая партия (большевиков)

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский
   Коммунистический Союз
   молодежи

ВНИГРИ – Всесоюзный научно-исследо-
    вательский геолого-разведоч-
   ный институт

ВНИИМ – Всесоюзный научно-исследо-
   вательский институт
   метрологиии

ВНИИОФИ – Всесоюзный научно-исследо-
   вательский институт оптико-
   физических измерений

ВНИИФТРИ – Всесоюзный научно-исследо-
   вательский институт физико-
    технических и радиотехни-
    ческих измерений

военком – военный комиссар
вол. – волость
ВПК – военно-промышленный

   комплекс
Всемедикосантруд – Всесоюзный профсоюз

    медицинских и санитарных
   работников

всеобуч – всеобщее обучение
ВСНХ СССР – Высший совет народного

    хозяйства СССР
ВТО – Всероссийское театральное

   общество
ВЦИК – Всероссийский центральный

    исполнительный комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный

    совет профессиональных
   союзов

ВЧ – высокая частота

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

г. – год
г. – город
га – гектар
ГААК – Государственный архив

    Алтайского края
ГАНО – Государственный архив

     Новосибирской области
ГАТО – Государственный архив

     Томской области
гг. – годы
Главполитпросвет – Главный политико-просвети-

    тельный комитет (1920-1930)
ГНЦ – государственный научный

   центр
ГНЦ ВБ «Вектор» – Государственный научный

    центр вирусологии и биотех-
   нологии «Вектор»

ГОК – горно-обогатительный
   комбинат

горкомхоз – городской отдел коммуналь-
    ного хозяйства

горсовет – городской Совет депутатов
Госстандарт – Комитет по стандартизации,

    метрологии и сертификации
ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная

    научно-техническая библио-
     тека Сибирского отделения
     Российской академии наук

ГПУ – государственное полити-
    ческое управление

ГСМ – горючие и смазочные
   материалы

губздравотдел – губернский отдел здравоохра-
   нения

губисполком – губернский исполнительный
   комитет

губполитпросвет – губернский политико-просве-
    тительский отдел

губревком – губернский революционный
   комитет

д. – деревня
д. б. н. – доктор биологических наук
ДВД (англ. diqital
versatile disc — DVD) – универсальный цифровой

   диск
Деткомиссия – комиссия по улучшению

     жизни детей
Донбасс – Донецкий угольный бассейн
завсибздрав – заведующий сибирским

     отделом здравоохранения
ЗАО – закрытое акционерное

     общество
Запсибкрайсуд – Западно-Сибирский краевой

   суд
здравотдел – отдел здравоохранения
ЗСВО – Западно-Сибирский военный

   округ
исполком – исполнительный комитет
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ИФЛА (англ. IFLA,

International Federation

of Library Associations) – Международная федерация
    библиотечных ассоциаций
   и учреждений

к. – копейка
кв. – квадратный
КВЖД – Китайско-Восточная железная

   дорога
КВН – «Клуб веселых и находчивых»
кг – килограмм
км – километр
КНР – Китайская Народная

   Республика
Коминтерн – Коммунистический Интерна-

   ционал
коп. – копейка
КПСС – Коммунистическая партия

     Советского Союза
крайздрав – краевой отдел здравоохра-

   нения
крайком – краевой комитет
крайоно – краевой отдел народного

    образования
леспромхоз – лесопромышленное хозяйство
м – метр
МБМВ – Международное бюро мер

   и весов
МГИМИП – Московский государственный

   институт мер и измеритель-
   ных приборов

Минобороны – Министерство обороны
млн – миллион
млрд – миллиард
МПС – Министерство путей сообщения
МТС – машинно-тракторная станция
МХАТ – Московский художественный

   академический театр
нарком – народный комиссар
наркомат – народный комиссариат
Наркомздрав – Народный комиссариат

    здравоохранения
наркомздрав – народный комиссар здравоох-

   ранения
Наркоминдел – Народный комиссариат

   иностранных дел
Наркомлегпром – Народный комиссариат

   легкой промышленности
НГАУ – Новосибирский государст-

    венный аграрный университет
НГОНБ – Новосибирская государст-

   венная областная научная
    библиотека

НГПИ – Новосибирский государст-
   венный педагогический
   институт

НГУ – Новосибирский государст-
    венный университет

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

НИИ – научно-исследовательский
   институт

НКИД – Народный комиссариат
   иностранных дел

НПО – научно-производственное
   объединение

о. – отец
ОАО – открытое акционерное

   общество
обком – областной комитет
облисполком – исполнительный комитет

     областного Совета депутатов
   трудящихся

облтоппром – областное управление
    топливной промышленности

о-в – остров
ОГПУ – Объединенное государст-

   венное политическое
   управление

ОГПУ – Особое главное политическое
   управление

ОГУ ГАНО – областное государственное
    учреждение «Государственный
   архив Новосибирской области»

окрисполком – окружной исполнительный
    комитет Совета рабочих,
   крестьянских и красноар-
   мейских депутатов

ОМС – обязательное медицинское
    страхование

ОНБ – областная научная библиотека
Осоавиахим – Общество содействия

   обороне и авиационно-

    химическому строительству
   СССР (1927-1948)

откормсовхоз – откормочный совхоз
ПО – производственное объединение
пос. – поселок
промфинплан – промышленно-финансовый

   план
р. – река
рабфак – рабочий факультет
райвоенкомат – районный военный

   комиссариат
райисполком – исполнительный комитет

    районного Совета депутатов
   трудящихся

РАМН – Российская академия
   медицинских наук

РАН – Российская академия наук
РАСХН – Российская академия

    сельскохозяйственных наук
РВС – революционный военный

   совет
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная

   Армия
РКП(б) – Российская Коммунисти-

   ческая партия (большевиков)
р-н – район
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Росглавкож – Главное управление кожевен-
   ной промышленности Мини-
   стерства легкой промышленно-
   сти РСФСР

р. п. – рабочий поселок
РСДРП – Российская социал-демокра-

   тическая рабочая партия
РСФСР – Российская Советская

   Федеративная Социалисти-
   ческая Республика

руб. – рубль
с. – село
св. – святой
свт. – святитель
СВЧ – сверхвысокая частота
СГГА – Сибирская государственная

   геодезическая академия
СД-РОМ
(англ. – Compact Disk

Random Object Memory – CD-ROM) – память, доступ-
   ная только для хранения
   (чтения) на компакт-диске

сельсовет – сельский совет депутатов
   трудящихся

СИ – средства измерения
Сиббюро ЦК РКП(б) – Сибирское бюро Централь-

   ного комитета Российской
   Коммунистической партии
   (большевиков)

Сибдеткомиссия – Сибирская комиссия по
   улучшению жизни детей

Сибкрайисполком – Сибирский краевой исполни-
   тельный комитет

Сибкрайком РКП(б) – Сибирский краевой комитет
   Российской Коммунистической
   партии (большевиков)

Сибкрайсовнархоз – Сибирский краевой совет
   народного хозяйства

Сибкрайсоюз – Сибирский краевой союз
    потребительских обществ

СибНИИЗХим – Сибирский научно-исследова-
   тельский институт земледелия
   и химизации сельского
   хозяйства

СибОНО – отдел народного образования
   при Сибирском революцион-
   ном комитете

Сибполитпросвет – Сибирский политико-просве-
   тительный комитет

Сибревком – Сибирский революционный
   комитет

Сибсельмаш – Новосибирский завод сельско-
    хозяйственного машино-
   строения

Сибстанкоэлектро-
привод – Сибирский завод комплект-

   ного электропривода
Сибтекстильмаш – Новосибирский завод

   текстильного машиностроения

СМИ – средства массовой информации
СНГ – Содружество независимых

   государств
СНК – Совет народных комиссаров
СНХ – Совет народного хозяйства
СО – Сибирское отделение
совдеп – совет депутатов
совмин – совет министров
совнарком – совет народных комиссаров
совнархоз – совет народного хозяйства
соцгород – социальный город
соцкультбыт – социально-культурно-бытовой
соцсоревнование – социалистическое соревно-

   вание
СПК – сельскохозяйственный произ-

   водственный кооператив
СССР – Союз Советских Социалис-

   тических Республик
ст. – станция
США – Соединенные Штаты Америки
трудколония – трудовая колония
тыс. – тысяча
ТЭС – тепловая электрическая

   станция
ТЭЦ – тепловая электроцентраль
ТЮЗ – театр юного зрителя
УВЧ – ультравысокая частота
УКВ – ультракоротковолновый
Уралгипромаш – Уральский государственный

   институт по проектированию
   металлообрабатывающих и
   машиностроительных заводов

Уралмаш – Уральский завод тяжелого
   машиностроения

учхоз – учебное хозяйство
ФЗУ – фабрично-заводское училище
ФРГ – Федеративная Республика

   Германия
ХГНИИМ – Харьковский государственный

   научно-исследовательский
   институт метрологии

хозорган – хозяйственный орган
ЦАГИ – Центральный аэрогидродина-

   мический институт
ЦИК СССР – Центральный исполнитель-

   ный комитет СССР
ЦК – центральный комитет
чел. – человек
ЧП – чрезвычайное происшествие
ЭВМ – электронная вычислительная

   машина

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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