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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области1 издаётся с 1967 года 
(с перерывом в 70-х – 80-х годах). Отражает наиболее значительные события из истории региона, 
его экономической, научной, культурной жизни. Особое внимание уделяется биографиям выда-
ющихся людей, чьи имена связаны с историей Новосибирска и Новосибирской области.

Очередной выпуск «Календаря…» – итог совместной работы специалистов Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) и Государственного архива Новосибир-
ской области (ГАНО). В выявлении и отборе дат, подготовке текстов принимали участие историки, 
писатели, работники музеев, библиотек, архивов, специалисты в области промышленного про-
изводства, науки, медицины, искусства и др. При написании статей и справок использовались 
опубликованные источники из фондов НГОНБ и других библиотек, неопубликованные архив-
ные и музейные документы, а также Интернет-публикации. Кроме того, информация от самих 
юбиляров – организаций и персон, а также их коллег и потомков. Авторские права соблюдены.

При отборе дат составители руководствовались принципом исторической достоверности 
событий. В издание включены лишь те даты, которые подтверждены документально. В числе 
основных юбилеев 2018 года – 420-летие со дня Ирменского сражения (20.08.1598), 125-летие Но-
восибирска (30.04.1893), 100-летие с начала Гражданской войны на территории Новосибирской 
области (с выступления чехословацкого корпуса в Новониколаевске, 26.05.1918), 100-летие с нача-
ла работы в Новониколаевске первой радиостанции (10.04.1918), 80-летие почётного гражданина 
Ново сибирской области и Ордынского района Бугакова Юрия Фёдоровича (25.01.1938), 125-летие 
со дня рождения заслуженного художника РСФСР Тютикова Ивана Ивановича (4.09.1893).

«Календарь...» состоит из четырёх частей: справки к памятным датам, статьи к некоторым 
из них, иллюстрации, вспомогательные указатели. Материалы первых двух разделов даны в хро-
нологическом порядке. В конце отдельных месяцев и в конце года приведены события, хроно-
логию которых не удалось установить точнее. Даты событий до 1 февраля 1918 года приведены 
по старому стилю. Персональные даты – по новому; соответствующие старому стилю – указаны 
в скобках. Хотя в отдельных случаях нам не удалось уточнить, к какому стилю относится дата 
рождения. В конце справок в скобках указаны источники приведённых фактов, в том числе ис-
точники датировки – они помечены звёздочками.

Справки из первой части книги, обеспеченные статьями во второй её части, даются с от-
сылкой «Статья к дате – на с. …». Статьи сопровождается списками использовавшихся авторами 
литературных, архивных и электронных (Интернет) источников. А, кроме того, списками мате-
риалов для дополнительного чтения. 

Шмуцтитулы «Календаря…» оформлены репродукциями картин новосибирских художни-
ков – юбиляров 2018 года. В численниках, размещённых на шмуцтитулах, юбилейные даты вы-
делены красным цветом. В блоке иллюстраций – фото из фондов областной научной библиотеки 
и областного архива, Новосибирского государственного художественного музея, Новосибирского 
государственного краеведческого музея, Театрального музея Новосибирского отделения СТД 
РФ (ВТО), фотографии, предоставленные юбилярами и др. В Примечаниях к иллюстрациям на-
званы их источники: печатные издания, архивные и музейные фонды, организации, персоны.

Издание снабжено вспомогательными указателями: персоналий; географическим; органов 
власти и управления, предприятий, учреждений и организаций Новосибирска и Новосибирской 
области; тематическим. Имеется список сокращений.

Указатель персоналий включает сведения о лицах, которым посвящены юбилейные справки 
и статьи. В скобках указана сфера деятельности и юбилейное число лет.

1 Далее – «Календарь…».
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В Географическом указателе перечислены названия всех упомянутых в книге географиче-
ских объектов. Обращаем внимание на то, что в материалах данного издания один и тот же город, 
посёлок, село, когда-либо переименованные, могут называться по-разному, в зависимости от того, 
о каком историческом периоде идёт речь. Все страницы «Календаря…», на которых упоминаются 
такие населённые пункты, в географическом указателе собраны под современными названиями. 
Например: от названия «Каинск» дана ссылка «см. Куйбышев». Лишь в случае с Новосибирском, 
до 12 февраля 1926 года называвшемся Новониколаевском, принято другое решение. Даты из его 
истории приводятся в двух рубриках – «Новониколаевск» и «Новосибирск», снабжённых отсылкой 
«см. также».

Третий вспомогательный указатель помогает в поиске информации о новосибирских ор-
ганизациях – в широком смысле этого слова: органах власти и управления, предприятиях, 
учреждениях, учебных заведениях, творческих коллективах, газетах и журналах (постоянные 
организации), фестивалях, съездах, общественно-политических кампаниях и т.п. (временные 
организации), о которых рассказывается или лишь упоминается в «Календаре…». В ряде случаев 
одно и то же предприятие встречается в издании в связи с разными датами. Например, имеются 
не только материалы к юбилею предприятия, но также справки и статьи об известных людях, 
чьи биографии связаны с этой организацией.

Рубрики Тематического указателя отсылают к страницам, на которых читатели смогут 
найти сведения на ту или иную тему. В этот указатель включены и персональные даты. На-
пример, в руб рике «Великая Отечественная война» есть даты рождения участников войны, 
в рубрике «Литература» – даты рождения писателей, в «Науке» – учёных, в «Среднем общем 
образовании» – учителей.

Электронные версии «Календарей знаменательных и памятных дат по Новосибирской об-
ласти» доступны на сайте НГОНБ (www.ngonb.ru) в разделе «Ресурсы» (подраздел «Краеведение»).

Составители выражают признательность всем, кто оказал помощь в работе над изданием, 
и надеются, что новый выпуск краеведческого ежегодника станет интересным и полезным ис-
точником для изучающих историю нашей малой родины.

В то же время, хотелось бы знать мнение уважаемых читателей о книге – её содержании 
(подбор дат, качество раскрытия соответствующих тем), форме подачи материала, дизайне.

Наши контакты:

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 16, ГКУ НСО «Государствен-
ный архив Новосибирской области». Отдел предоставления архивной информации. 
E-mail: vov@nso.ru

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 6, ГАУК НСО «Новосибирская госу-
дарственная областная научная библиотека». Отдел краеведения. Телефон: 223-66-24. 
E-mail: kraeved@ngonb.ru
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ÿ
  1 января – 100 лет назад (1.01.1918) вышел первый номер ежедневной большевистской газеты 

«Дело революции» – орган Новониколаевского Совета рабочих, солдатских и кресть-
янских депутатов. В ночь на 14 декабря 1917 г. в городе и уезде власть перешла 
в руки Советов. Материальной базой для издания газеты стала городская типогра-
фия, расположенная на углу Николаевского проспекта (ныне – Красный проспект) 
и улицы Гудимовской (Коммунистическая)1. Первый номер «Дела революции» вышел 
под лозунгами «Да здравствует Советская республика», «Да здравствует правитель-
ство рабочих, солдат и крестьян!». В редакционную коллегию входили большевики 
П.А. Коваленко, А.Ф. Клеппер и левый эсер И.П. Ботко. С конца января2 ответствен-
ным секретарём издания стал Ф.П. Серебренников. До 25 мая 1918 г. вышло 100 номе-
ров газеты, сыгравшей важную роль в становлении Советской власти в городе и уезде. 
Последний, сотый номер выпущен 25 мая 1918 г. – накануне контрреволюционного 
мятежа чехословацкого легионерского корпуса. С этого времени по декабрь 1919 г. 
большевистская газета в Новониколаевске не выходила. После восстановления 
Советской власти новым органом издания Новониколаевского губревкома и губпарт-
кома РКП(б) стала газета «Красное знамя» (выпущен 121 номер). Очередной выпуск 
газеты от 26 мая 1920 г. вышел под номером 101 с названием «Дело революции», так 
как было принято решение о переименовании издания в честь органа Новонико-
лаевского Совета и продолжении прежней нумерации. Газета рассказывала о суде 
над Колчаком и его правительством, о съездах Советов, о проведении субботников 
в городе, о борьбе с хозяйственной разрухой, о продразвёрстке. При издании были 
организованы странички «Красноармеец», «Работница», «Юный коммунист». Тираж 
составлял от 2 500 до 4 000 экз. Последний номер газеты «Дело революции» вышел 
23 июня 1921 г., издание прекращено в связи с переводом из Омска в Новосибирск 
газеты «Советская Сибирь». Аппарат редакции вошёл в общесибирскую газету. («Дело 
революции» / В. Савкин. ГАНО. Ф. Р-1741. Оп. 1. Д. 201. Л. 1–4*; Историческая справка НПЦ по сохране-
нию историко-культурного наследия администрации Новосибирской области)

  3 января – 70 лет литературному объединению «Молодость». 3.01.1948 в Доме культуры завода 
«Сибсельмаш» состоялась первая встреча молодых рабочих, инженеров, студентов 
новосибирского промышленного левобережья – любителей литературного творче-
ства. Постепенно встречи самодеятельных авторов стали регулярными. Результа-
том занятий и творческих встреч литобъединения стали публикации в заводских, 
городских и областных газетах, в журналах и коллективных сборниках. В насто-
ящее время «Молодость» – областное литературное объединение. Возглавляет его 
новосибирский поэт и журналист Е.Ф. Мартышев. (Откровенная песня. Новосибирск, 1997. 
С. 3–8; http://www.ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/1/*)

  8 января – 120 лет со дня рождения советского государственного деятеля Трелина Ивана Фёдо-
ровича (1898, д. Васильева Егорьевского у. Московской губ.3 – 1938, Москва). Родился 
в семье бондаря. В 1912 г. окончил второклассную школу. Поступил на работу в кон-
тору текстильного фабриканта М.Н. Бардыгина. В декабре 1916 г. призван в армию. 
После Февральской революции избран членом полкового комитета запасного полка, 

1 Ныне это здание по адресу Красный проспект, 22 – памятник истории и культуры местного значения, известный как 
«Дом И.Т. Сурикова-Молчанова». 
2 С выпуска № 97.
3 Ныне – д. Васильево Егорьевского района Московской области.
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дислоцировавшегося в г. Александрове (ныне Владимирской области). В октябре 1917 г. 
отпущен на три месяца в отпуск по болезни и к военной службе больше не вернулся. 
В январе 1918 г. на Егорьевском уездном съезде Советов (Московская губ.) избран 
председателем ревизионной комиссии уездно-городской продовольственной управы, 
затем назначен уездным комиссаром земледелия. Член РКП(б) с апреля 1918 г. В июле 
1918 г. избран членом Егорьевского уездного комитета РКП(б). В 1919 г. направлен 
в г. Спасск (ныне Пензенской области), где одновременно совмещал должности пред-
седателя укома, председателя уисполкома и председателя Союза профсоюзов. В 1922 г. 
назначен членом комиссии Тамбовской губчека, принимал участие в ликвидации 
Антоновского мятежа. Затем назначен начальником Тамбовского губернского топлив-
ного управления и директором лесопромышленного треста. За усилия по обеспечению 
топливом железных дорог и промышленных предприятий Совет Труда и Обороны 
наградил Трелина серебряным портсигаром. Весной 1923 г. по направлению Сиббюро 
ЦК ВКП(б) назначен директором лесопромышленного треста в г. Иркутске, а затем – 
председателем Иркутской губернской плановой комиссии. Одновременно являлся чле-
ном Иркутского губисполкома. В 1927 г. экстерном окончил Иркутский государствен-
ный университет, в 1931 г. – Экономический институт красной профессуры (г. Москва). 
Осенью 1931 г. откомандирован в распоряжение Запсибкрайкома и прибыл в г. Ново-
сибирск. Назначен на должность директора Урало-Сибирского планового института 
и заместителя председателя Запсибкрайплана. С 14 мая 1932 г. одновременно являлся 
председателем Учёного комитета при Запсибкрайисполкоме. С 28 марта 1933 г. всту-
пил в должность директора Западно-Сибирского института Марксизма-Ленинизма 
при ЦИК СССР. Решением Президиума ГУСа от 7 июля 1933 г. утверждён в звании 
профессора экономики и планирования социалистической промышленности по Ново-
сибирскому плановому институту. В декабре 1934 г. избран председателем президи-
ума Барнаульского городского Совета. Арестован органами НКВД 29 июля 1937 г., 
исключён из ВКП(б) за «троцкистский уклон». Осуждён Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР от 21 апреля 1938 г. по обвинению по ст. 58 пп. 7, 8, 11 УК. Расстрелян 
в тот же день. Реабилитирован решением Верховного суда СССР от 6 октября 1956 г. 
(Личное дело И.Ф. Трелина. ГАНО. Ф. П-3. Оп. 15. Д. 17489. Л. 1–29*; Ф. П-376. Оп. 1. Д. 571. Л. 1, 6, 11, 12; 
Персональное дело И.Ф. Трелина. ГАНО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 3507. Л. 1–21; http://lists.memo.ru/index19.htm)

10 января – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Черновского Семёна Александровича 
(1918, с. Черновка ныне Кочковского р-на – 1983, Воронеж). Окончил семилетнюю 
школу и школу ФЗУ в г. Новокузнецке. Работал электрослесарем на металлургическом 
комбинате. Занимался в аэроклубе. В рядах Красной Армии с 1938 г. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны с августа 1941 г., в бомбардировочных авиационных полках. 
Командир эскадрильи 22-го гвардейского ночного бомбардировочного Красноярского 
ордена Суворова авиационного полка гвардии капитан Черновский к апрелю 1945 г. 
совершил 183 боевых вылета на бомбардировку войск и укреплений противника. 
29 июня 1945 г. С.А. Черновскому присвоено звание Героя Советского Союза. После 
войны продолжал службу в ВВС. С 1957 г. – в запасе. Жил и работал в г. Воронеже. 
Награждён орденами Александра Невского, Ленина, Красного Знамени (дважды), 
Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 361*)

12–18 января – 75 лет назад (1943) осуществлён прорыв блокады Ленинграда, в Новосибирске 
объявлена Неделя особой помощи городу на Неве. В боях за Ленинград принимали 
участие многие соединения и части, сформированные в Сибири: более десяти стрел-
ковых дивизий, четыре кавалерийских дивизии, десять стрелковых и морских бри-
гад, десятки тысяч лыжников, многие посланцы сибирских партийных организаций. 
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Вслед за сообщениями о прорыве блокады газета «Советская Сибирь» опубликовала 
обращения работников колхоза «Новая жизнь» Новосибирского района и трудящихся 
N-ского завода с призывом к сибирякам: провести с 21 января по 1 февраля Неделю 
усиленной помощи Ленинграду. На призыв отозвались многие колхозы, совхозы, артели 
и предприятия Новосибирска и Новосибирской области. Собрания-митинги состоялись 
на заводе № 153 им. Чкалова1, заводах № 1882, 325, 5903, 6174, 135, комбинате № 1796 
и др. Коллективы приняли на себя ряд дополнительных обязательств по выпуску про-
дукции сверх плана и, в основном, справились с ними. Сотни тонн хлеба, мяса, масла 
и других продуктов были направлены в Ленинград. Так, Чановский мясокомбинат 
превысил принятое обязательство по выработке 5 тонн мяса сверх плана, выпустив 
27,7 тонн; Новосибирский жиркомбинат выполнил недельный план на 150 %, особо 
отличился цех Марского, в котором вместо запланированных 18 тонн было выпущено 
30 тонн продукции. (Совет. Сибирь. 1943. 22 янв. С. 1*; 31 янв. С. 1; Информация орг.-инструкторского 
отдела Новосибирского горкома ВКП(б) от 24 января 1943. ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1319. Л. 12–13; Справка 
отдела пищевой промышленности Новосибирского обкома ВКП(б) за 24–31 января 1943. ГАНО. Ф. П-4. 
Оп. 6. Д. 542. Л. 69об.; http://russiancalendar.ru/sobytiya/den-snyatiya-blokady-goroda-leningrada-1944-god/)

17 января – 90 лет назад (1928) генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин прибыл в г. Ново-
сибирск. Результатом проведённого им совещания стала массовая кампания репрес-
сирования крестьян. (Протокол заседания бюро Сибкрайкома ВКП(б) от 18.01.1928 с участием 
И.В. Сталина и представителей заготовительных и иных организаций края. ГАНО. Ф. П-2. Оп. 2. 

Д. 289а. Л. 7–8*) Статья к дате – на с. 69–71.
17 января – 90 лет со дня рождения народной артистки РСФСР, балерины и педагога Зиминой 

Татьяны Анатольевны (1928, Москва). Выпускница Московского хореографиче-
ского училища, в 1947–1969 гг. – ведущая солистка балета НГАТОиБ. Исполняла 
44 партии, среди них выделяются такие, как Одетта – Одиллия («Лебединое озеро»), 
Жизель («Жизель»), Аврора («Спящая красавица»), Маша («Щелкунчик»), Раймонда 
(«Раймонда»), Китри («Дон Кихот»), Хозяйка Медной горы («Каменный цветок»), Сан 
Шен-му («Драгоценный фонарь лотоса»), Барышня («Барышня и хулиган»), Мех-
менэ Бану («Легенда о любви»). Много гастролировала в городах Советского Союза, 
выезжала во Вьетнам, Данию, Китай, Румынию, Сирию, Болгарию, Австралию и др. 
С 1963 г. параллельно с артистической деятельностью преподавала в Новосибирском 
хореографическом училище, в 1967–1969 гг. была его художественным руководителем. 
В 1971–1991 гг. – балетмейстер-репетитор Ленинградского мюзик-холла, с 1992 – репе-
титор Малого театра оперы и балета7. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новоси-
бирской области, 2008 год. Новосибирск, 2007. С. 6*, 16*; Новосибирск : энциклопедия. Новосибирск, 2003. 
С. 354*; http://nghk-nsk.ru /о-колледже/история/; https://www.mikhailovsky.ru/theatre/company/ballet/)

17 января – 60 лет Новосибирскому областному совету Всесоюзного (1958, Всероссийского – 
с 1991 г.) общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Новосибирская 
областная организация ВОИР создана в 1958 г. решением ВЦСПС и Центрального 
совета ВОИР. Новосибирский областной совет ВОИР объединил свыше 50 тысяч 

1 Авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова.
2 Завод низковольтной аппаратуры.
3 Новосибирский завод «Электросигнал».
4 Новосибирский электровакуумный завод.
5 Завод «Тяжстанкогидропресс».
6 ПО «Сибсельмаш».
7 Ныне – Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского – Михай-
ловский театр.
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изобретателей и рационализаторов. Основными направлениями работы являлись 
техническая и правовая помощь авторам разработок, организация общественных 
конструкторских бюро, участков и бригад внедрения, материальное и моральное сти-
мулирование технического творчества, тематические выставки, конкурсы, смотры 
и школы передового опыта, общественный институт патентоведения и технического 
творчества, молодёжные клубы самодеятельного технического творчества, организа-
ция соревнования между творческими коллективами. Новосибирская организация 
ВОИР награждалась Красными знамёнами ВЦСПС (1984, 1988), персональные 
выставки на ВДНХ СССР «Достижения изобретателей и рационализаторов Ново-
сибирской области» (1979, 1982, 1984) были занесены в Книгу Почёта Центрального 
совета ВОИР (1987). Председателями Новосибирского областного совета избирались 
А.В. Родионов, С.Ф. Емельянов, А.В. Абанин, Н.И. Миланин, Б.С. Визгин, А.П. Лепеш-
кин. В 1990-х годах в связи с общественно-политическими переменами и нарастанием 
кризисных явлений в экономике деятельность областного совета ВОИР пришла в упа-
док. Текущая работа фактически не велась. В июле 2015 г. закончился срок аренды 
помещения Новосибирского отделения ВОИР и, по сути, начался процесс его ликви-
дации. Председатель, занимавший этот пост последние годы, оказался без должности 
и без полномочий. В 2016 г. ситуация нормализовалась, председателем областного 
совета ВОИР избран Д.С. Кокоулин, стали регулярно проводиться заседания совета. 
24 марта 2017 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ВОИР 
и Второй Новосибирской гимназией. Председатель облсовета ВОИР Д.С. Кокоулин 
и директор гимназии И.М. Михно договорились о поддержке талантливых учеников, 
проявляющих способности в области инженерного и научно-технического творчества. 
Благодаря социально-деловой сети ВОИР стало возможным продвигать изобретения 
учеников на всероссийский и международный уровни, получать много новой полезной 
научно-технической информации, находить инвесторов. (ГАНО. Ф. Р-1672. Оп. 1. Предисло-
вие*; http://www.ros-voir.ru/; http://www.chslovo.com/articles/8935373/)

20 января – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, доярки Сергеевой Татьяны 
Григорьевны (1928, д. Бергуль ныне Куйбышевского р-на). После окончания началь-
ной школы работала учётчиком молочно-товарной фермы, с 1947 г. – дояркой 
в колхозе имени Покрышкина. Окончила трёхмесячные зоотехнические курсы. 
Вскоре имя Т.Г. Сергеевой стало упоминаться среди имён лучших животноводов. 
В 1952–1953 гг. она надаивала по 2 245 кг на корову в год. Это был самый высокий 
удой в колхозе. Через несколько лет Сергеева приглашена на Всероссийское сове-
щание передовиков сельского хозяйства в Москву. Татьяна Григорьевна удостоена 
почётных званий «Лучшая доярка района», «Лучшая доярка Новосибирской обла-
сти». В 1966 г. избрана делегатом XXIII съезда КПСС, где ей вручили орден Ленина 
и Золотую Звезду Героя Социалистического Труда. (Новосибирцы – Герои Отечества. 
С. 598*; Личное дело Т.Г. Сергеевой. ГАНО. Ф. П-58. Оп. 3. Д. 3465. Л. 1–6)

25 января – 80 лет со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР 
Бугакова Юрия Фёдоровича (1938, Новосибирск), Героя Социалистического Труда, 
почётного гражданина Новосибирской области и Ордынского района. (Лучшие люди 
России : энциклопедия. М., 2005. Ч. 1. С. 629)* Статья к дате – на с. 72–75.

28 января – 100 лет со дня рождения государственного и партийного деятеля Севастьянова 
Ивана Павловича (1918, с. Монастырка Томского у. Томской губ., ныне Шегар-
ского р-на Томской обл. – 1996, Новосибирск), почётного жителя Новосибирска. 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 759*; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 22027. Л. 1–129об.*) Статья к дате – 
на с. 76–77.
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ÿ
  1 февраля – 90 лет со дня выхода первого номера литературного журнала «Настоящее» (Ново-

сибирск, 1928–1930). (Сиб. огни. 1928. № 1. С. 255*) Статья к дате – на с. 78–80.

  1 февраля – 90 лет со дня рождения журналиста и краеведа Крестелева Виктора Егоровича 
(1928, д. Дружинино Купинского р-на – 2009, Купино), почётного гражданина 
Купинского района. Выпускник ВПШ при ЦК КПСС (Новосибирское отделение, 
факультет журналистики, 1968), в 1969–1988 гг. – редактор районной газеты 
«Маяк Кулунды». Автор книги об истории Купинского района «На купинской 
земле», созданной на основе публикаций районной газеты разных лет. (На купинской 
земле / В. Крестелев. Новосибирск, 2004. С. 3; Маяк Кулунды. Купино, 2009. 29 мая. С. 2*; http://www.
archives.nso.ru/sites/archives.nso.ru/wodby_files/files/imce/pochetnye_zhiteli_kupinskogo_rayona.pdf)

  2 февраля – 75 лет со дня победного завершения Сталинградской битвы (17.07.1942 – 
2.02.1943). В сражениях участвовало до 20 сибирских дивизий и бригад, из них 
10 дивизий и две бригады были сформированы в Новосибирской области. В числе 
отличившихся в боях – 112-я стрелковая дивизия (сформирована в г. Татар-
ске, впоследствии – 112-я Рыльско-Коростенская орденов Суворова, Кутузова); 
258-я стрелковая дивизия (создана из 43-й стрелковой бригады, сформирован-
ной в мае 1942 г. в Новосибирске, преобразована в 96-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию); 149-я стрелковая бригада (сформирована в г. Асино Новосибирской, 
с 1944 г. – Томской – области) и другие соединения. (Исполнившие долг пред Отчизной : 
Сибирь и сибиряки на защите Отечества : метод. пособие / Ю.А. Фабрика. Новосибирск, 2016. 
С. 165*, 167, 168)

  9 февраля – 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, академика РАСХН 
Калашникова Алексея Петровича (1918, с. Вожгалы Вятского у. Вятской губ., ныне 
село Кумёнского р-на Кировской обл. – 2010, Москва). Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, специалист в области кормления, выращивания молочного скота 
и промышленной технологии производства продуктов животноводства. Выпускник 
Московской сельскохозяйственной академии (МСХА, 1941), участник Великой Оте-
чественной войны. В 1945–1957 гг. – старший зоотехник совхоза «Рабочий» (ныне 
ООО, Кольчугинский район Владимирской области), аспирант МСХА, старший 
научный сотрудник и завотделом ВНИИ кормления сельскохозяйственных живот-
ных, завотделом и заместитель директора по науке Калининской областной опыт-
ной станции животноводства, старший научный сотрудник Всероссийского НИИ 
животноводства (ВИЖ)1. В 1957–1970 гг. А.П. Калашников – в Уральском НИИ 
сельского хозяйства (Екатеринбург): заведующий отделами животноводства и ско-
товодства, заместитель директора по научной части, директор. В 1970–1979 гг. – 
первый директор Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологи-
ческого института животноводства СО ВАСХНИЛ (ныне СибНИПТИЖ СФНЦА 

1 Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства (ВИЖ) является преемником Всесоюзного научно-
исследовательского института животноводства, основанного в Москве в 1929 г. В 1956 г. ВИЖ объединён с Всесоюзным 
НИИ кормления животных и в 1961 г. перебазирован в пос. Дубровицы Подольского района Московской области (ныне 
посёлок в городском округе Подольск). В 1992 г. Всесоюзный НИИ животноводства ВАСХНИЛ передан Российской 
академии сельскохозяйственных наук и переименован во Всероссийский НИИ животноводства. В 2013 г. ВИЖ передан 
в ведение Федерального агентства научных организаций. В 2017 г., согласно Постановлению Правительства РФ, преоб-
разован в ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» путём присо-
единения к нему двух институтов в качестве филиалов: ФГБНУ ВНИИГРЖ и ФГБНУ ВНИИФБиП. (http://www.vij.ru/
institut/istoriya-instituta)
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РАН, р. п. Краснообск Новосибирского района). Одновременно – заместитель 
председателя СО  ВАСХНИЛ. Затем – академик-секретарь Отделения животно-
водства ВАСХНИЛ (1979–1986), директор ВИЖ (1981–1983), научный консультант 
Всероссийского научно-исследовательского селекционно-генетического института 
животноводства (пос. Быково, гор. окр. Подольск, Московская область, 1992–1996) 
и ВИЖ (1996–2001). Лауреат премии Совета Министров СССР. Награждён орде-
нами Почёта, Отечественной войны I и II степеней, Трудового Красного Знамени 
(дважды), «Знак Почёта», тремя золотыми медалями ВДНХ. (Зоотехния. 2010. № 9. С. 32; 
http://yavix.ru/вики%20Калашников,%20Алексей%20Петрович*; http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/
base/RK/000575.shtm*; При составлении справки использована также информация, предоставленная 
О.Ю. Осадчей, учёным секретарём ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста)

21 февраля – 60 лет Институту ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН). Создан постановле-
нием Совета Министров СССР от 21.02.1958 № 205-98 и распоряжением прези-
диума Академии наук СССР от 3.04.1958 № 031-659 на базе Лаборатории новых 
методов ускорения Института атомной энергии, возглавляемой Г.И. Будкером. 
(В 1994 г. Институту присвоено имя его основателя, академика Г.И. Будкера.) 
ИЯФ СО РАН – крупнейший академический институт страны (около 2 800 сотруд-
ников). Здесь работает более 400 научных сотрудников, в том числе 9 членов РАН, 
61 доктор и 167 кандидатов наук. Особенностью ИЯФ СО РАН является наличие 
крупного экспериментального производства (около 1 000 человек) с высоким 
уровнем технического и технологического оснащения. Институт ведёт активную 
работу по подготовке научных и инженерно-технических кадров высшей квали-
фикации. ИЯФ СО РАН – один из ведущих мировых центров по ряду областей 
физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термо-
ядерного синтеза. Уникальные установки и оборудование Института составляют 
основу инфраструктуры для широкого спектра междисциплинарных научных 
и научно-технологических исследований, проводимых в созданных при Институте 
четырёх центрах коллективного пользования: Сибирском Центре синхротронного 
и терагерцового излучения, Центре фотохимических исследований, Центре гео-
хронологии кайнозоя, Центре радиационных технологий. Возможностями центров 
ежегодно пользуются сотни организаций. (Новосибирск : энциклопедия. С. 382; http://www.
inp.nsk.su/about/BINP_ustav.pdf *; http://www.inp.nsk.su/about/index.ru.shtml)

22 февраля – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, животновода  Устинова 
Анатолия Степановича (1918, д. Вахрушево ныне Коченёвского р-на – 1983, 
с. Новомихайловка Коченёвского р-на). В 1938 г. призван в ряды Красной Армии. 
Участник битвы под Москвой. В 1942 г. демобилизован по ранению. Имел боевые 
награды: медали «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации работал трактористом в Круто-
логовской МТС. В 1950-е годы был переведён скотником на животноводческую 
ферму. За 1964–1965 гг. добился стабильных высоких привесов на откормке скота. 
Среднегодовой привес 1964 г. составил по 912 граммов в сутки на каждую голову. 
Это был рекорд метода интенсивного откорма, результат каждодневного кропотли-
вого труда, вдумчивого отношения к выращиванию и откорму молодняка крупного 
рогатого скота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 г. 
А.С. Устинову присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1970-х – 
1980-х гг. работал конюхом на конеферме совхоза «Краснославянский». (Новоси-
бирцы – Герои Отечества. С. 615*)
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ÿ
  1 марта – 60 лет со дня выхода первого номера газеты «Вечерний Новосибирск» (1958). 

Решение о её создании Новосибирский обком КПСС принял 18 октября 1957 г. 
Это была первая вечерняя городская газета, разрешённая ЦК КПСС к изда-
нию в областном центре за Уралом. Первый номер «Вечёрки» вышел в субботу, 
1.03.1958. На первой полосе – поздравление Новосибирского горкома КПСС 
и исполкома Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся, чьим 
органом была газета, коллективу редакции и читателям: «…Газета „Вечерний 
Новосибирск” должна явиться трибуной пропаганды идей марксизма-лени-
низма, борцом за выполнение задач коммунистического строительства». Тираж 
издания составлял 45 тысяч экземпляров. Главным редактором был назначен 
Павел Александрович Пономарёв. «Вечёрка» была менее официальной, более 
смелой, разнообразной по тематике, содержанию и оформлению, чем «Совет-
ская Сибирь». В газете часто печатались фельетоны, в которых критиковали 
и внешний вид Новосибирска, и мещанский вкус некоторых общественных 
заведений, и работу транспорта, и торговлю. «Вечерний Новосибирск» сплотил 
вокруг себя талантливых писателей – Н. Самохина, А. Китайника, Н. Янов-
ского, журналистов Н. Мейсака, Е. Квецинского, В. Быкова, литературоведа 
Ю. Постнова, краеведов К. Нечаева, Я. Ханинсона. В газете регулярно печа-
тались известные литераторы – Л. Квин, С. Залыгин, А. Никульков, К. Лисов-
ский. В 60–70-е годы редакция стала проводить призовые конкурсы на лучший 
очерк об известных людях Новосибирска. «Вечерний Новосибирск», безусловно, 
был самым популярным в городе периодическим изданием. 31 октября 1990 г. 
газета зарегистрирована в Министерстве печати и массовой информации как 
независимый орган, учреждённый трудовым коллективом редакции и типо-
графией «Советская Сибирь». 6 ноября того же года вышел первый номер 
«Вечёрки» с подзаголовком «Городская газета», с новой нумерацией и логоти-
пом. Газета стала первой в стране «вечёркой», вышедшей из-под опеки КПСС. 
В 90-е годы сильно изменилось её оформление, стало больше фотографий, 
рисунков, коллажей. Постепенно вводился цвет. Первый полноцветный номер 
вышел 5 марта 1999 г. С 1999 г. существовал сайт газеты «Вечерний Ново-
сибирск», который не раз получал призы на различных конкурсах. Сегодня 
он существует как сетевое издание СМИ, а выпуск печатных номеров прекра-
щён. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2008 год. Ново-
сибирск, 2007. С. 35*, 40*–42; http://vn.ru/vn/)

8–12 марта – 50 лет со времени проведения в новосибирском Академгородке первого Всесо-
юзного фестиваля авторской песни (1968). (ЭКО: Экономика и орг. пром. пр-ва. 1992. № 1. 

С. 95*) Статья к дате – на с. 81–84.

10 марта – 80 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Сычёва 
Анатолия Павловича (1938, с. Рождественка Купинского р-на), председа-
теля Новосибирского областного Совета депутатов (1994–1998), члена Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ (1996–1998). В 1960 г. окончил Сибир-
ский металлургический институт в г. Новокузнецке. С этого же года работал 
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на новосибирском заводе «Сибсельмаш» мастером, начальником участка, заме-
стителем начальника цеха. В 1966 г. избран секретарём заводского партий-
ного комитета. С 1971 г. – в аппарате Новосибирского обкома КПСС. С 1975 г. 
А.П. Сычёв – заведующий организационным отделом Новосибирского гор-
кома КПСС. В 1981 г. окончил Новосибирскую высшую партийную школу, 
избран депутатом Новосибирского областного Совета и секретарём Новоси-
бирского облисполкома. С апреля 1990 г. по январь 1992 – заместитель пред-
седателя Новосибирского областного Совета народных депутатов. В декабре 
1989 г. избран членом Новосибирского обкома КПСС. В августе 1991 г. вышел 
из состава КПСС. С января 1992 г. – председатель Новосибирского област-
ного Совета народных депутатов. В марте 1994 г. избран депутатом област-
ного Совета нового созыва, а в апреле – его председателем. Завершил работу 
в Новосибирском областном Совете депутатов в 2001 г. В январе 1996 – 1998 г. – 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель комитета 
по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике. 
С мая 1997 г. – член Согласительной комиссии по урегулированию разногла-
сий между органами государственной власти РФ и Республики Ингушетии 
по некоторым положениям Конституции Республики Ингушетии, обеспечению 
её соответствия Конституции РФ и федеральным законам. В этот же период 
А.П. Сычёв являлся членом Парламентской ассамблеи и Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы. С 1 июля 1998 по 2002 г. – предста-
витель Республики Саха (Якутия) в Западной Сибири. В 2001 г. защитил дис-
сертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук на тему 
«Конституционно-правовые основы статуса области как субъекта Российской 
Федерации на примере Новосибирской области». С 2002 по 2010 г. – доцент, 
затем профессор Сибирской академии государственной службы при Президенте 
РФ. Награждён орденами «Знак Почёта» (1971, 1981), Дружбы, медалями, 
Почётной грамотой Совета Федерации. (ГАНО. Ф. Р-700. Оп. 4. Д. 12; Ф. П-4. Оп. 56. 
Д. 25145. Л. 5*)

14 марта – 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры СССР, библиотеко-
веда Карташова Николая Семёновича (1928, с. Вислое, ныне с. Вислая Поляна 
Тербунского р-на Липецкой обл. – 2011, Москва), доктора педагогических 
наук, профессора. Выпускник Московского государственного библиотечного 
института (1950). В 1965–1979 гг. – директор ГПНТБ СО РАН (Новосибирск), 
в 1979–1990 – директор Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина, 
в 1990–2011 – профессор Московского государственного университета куль-
туры и искусств. Автор более 200 публикаций, в том числе монографий. Будучи 
председателем Всесоюзного библиотечного совета, а также консультацион-
ного органа Государственной межведомственной библиотечной комиссии 
при Министерстве культуры СССР, Карташов внёс большой вклад в совер-
шенствование организации библиотечной системы страны. При нём расши-
рились международные связи, укрепилось взаимодействие с крупнейшими 
зарубежными библиотеками. Карташов являлся председателем постоянного 
секретариата национальных библиотек соцстран ИФЛА, главным редактором 
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журнала «Советское библиотековедение», членом редколлегий ряда других 
изданий. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями. (Ново-
сибирск : энциклопедия. С. 401*; Библиотековедение. 2011. № 6. С. 128*; Личное дело по учёту 
кадров. ГАНО. Ф. П-4; http://www.uzags.com/sobytijaidaty/sobytijaidaty2013/568-2013-85-let-
kartashov.html*)

15 марта – 120 лет со дня рождения художника, графика и живописца Туркина Алексея 
Александровича (1898, Верхне-Уфалейский завод, Пермская губ.1 – 1982, Ново-
сибирск). Выпускник Челябинского реального училища (1917), в котором полу-
чил начальные знания по основам рисунка. В 1916–1917 гг. учился в частной 
художественной студии Любченко в Челябинске. Творческая деятельность нача-
лась в Свердловске в 1924–1925 гг. с небольших рисунков для местных газет. 
С 1927 г. жил в Новосибирске, сначала работал в журналах, затем в Западно-
Сибирском книжном издательстве, иллюстрировал детскую и художественную 
литературу (1934–1939), оформил около 180 книг. Многие иллюстрации Туркина 
экспонировались на областных, республиканских выставках и получили положи-
тельные отзывы в печати. В годы Великой Отечественной войны художник рабо-
тал в Окнах ТАСС. В послевоенное время в течение 10 лет руководил на обще-
ственных началах детской изостудией Новосибирского оловозавода. Награждён 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
почётной грамотой Секретариата СХ, грамотами горисполкома. Произведения 
хранятся в Новосибирском государственном художественном музее. (Календарь 
юбилейных и памятных дат, 1968 год. Новосибирск, 1968. С. 22*–24; Союз художников России. 
Новосибирск. Новосибирск, 2014. С. 627*, 628)

17 марта – 120 лет со дня рождения живописца, графика Вощакина Алексея Василье-
вича (1898, с. Дубовый Умёт Самарского у. Самарской губ., ныне – Волжского 
р-на Самарской обл. – 1937, Ленинград). (Союз художников России. Новосибирск. С. 580*) 

Статья к дате – на с. 85–86.

18 марта – 70 лет со дня рождения народного артиста России Заволокина Геннадия Дми-
триевича (1948, с. Парабель Томской обл. – 2001, Ордынский р-н Новосибирской 
обл.2), музыканта-народника, композитора-песенника, автора, ведущего и руко-
водителя цикла передач «Играй, гармонь!» (ЦТ, 1986–2001). (http://zavolokin.ru/

about/gennadij-zavolokin/biografiya-gennadiya-zavolokina*) Статья к дате – на с. 87–89.

20 марта – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Шакурина Петра Степано-
вича (1918, д. Байкаим ныне Ленинск-Кузнецкого р-на Кемеровской обл. – 
1984, Новосибирск). После окончания семилетней школы работал в типогра-
фии районной газеты «Ленинский шахтёр». Занимался в аэроклубе. В рядах 
Красной Армии с 1938 г. В 1940 г. окончил Новосибирскую военную авиаци-
онную школу лётчиков. В боях Великой Отечественной войны с января 1943 г. 
Летал на штурмовике Ил-2. К концу войны гвардии капитан Шакурин совер-
шил 175 успешных боевых вылетов на штурмовку вражеских войск. Лётчик 

1 Ныне г. Верхний Уфалей Челябинской области.
2 Погиб в автомобильной катастрофе, произошедшей близ д. Новый Шарап Ордынского района. Похоронен в Ново-
сибирске.
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подавил огонь четырёх батарей и уничтожил 19 танков, 69 автомашин с вой-
сками и грузами, три автоцистерны с горючим, 12 железнодорожных вагонов 
с боеприпасами и другим военным грузом, взорвал два склада, ликвидировал 
750 солдат и офицеров противника. При налёте на аэродром врага ведомая 
им группа уничтожила на земле 10 самолётов типа Ю-87. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 г. за образцовое выполнение боевых 
заданий и проявленное при этом мужество гвардии капитану П.С. Шакурину 
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжил службу 
в ВВС. С 1959 г. – в запасе. Жил в Новосибирске, работал в областном комитете 
ДОСААФ, техником в Научно-исследовательском институте измерительных 
приборов. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 369*; Анкета и автобиография П.С. Шакурина, 
1975. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 181. Л. 1*–4)

21 марта – 100 лет со дня рождения заслуженного врача РСФСР, организатора здраво-
охранения Поназдыря Кирилла Ивановича (1918, с. Таврическое ныне Тель-
мановского р-на Донецкой обл., Украина – 2001, Новосибирск). Окончил сред-
нюю школу, затем – школу ФЗУ в г. Красногоровка (ныне Марьинский район 
Донецкой области, Украина). По окончании электрометаллургического тех-
никума в г. Сталино (ныне Донецк; 1936–1939) работал на Богдановическом 
огнеупорном заводе (Свердловская область) начальником отдела организа-
ции труда. В сентябре 1939 г. призван в Красную Армию, службу проходил 
в г. Иман (ныне Дальнереченск, Приморский край) в составе 1-й отдельной 
Краснознамённой армии. С марта 1941 г. – младший командир, командир 
взвода 32-го отдельного инженерного батальона 25-й армии Дальневосточ-
ного фронта. С марта 1943 – командир взвода 276-го отдельного инженерного 
баталь она 42-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Демобилизован 
в октябре 1943 г. из-за тяжёлого ранения в ногу. После лечения в эвакогоспи-
тале № 2491 (г. Прокопьевск) преподавал военное дело в Новосибирском госу-
дарственном медицинском институте. В 1949 г. окончил НГМИ. В 1950–1959 гг. 
заведовал Горно-Алтайским областным отделом здравоохранения. В 1959–
1961 гг. был заместителем заведующего отделом здравоохранения Алтайского 
крайисполкома. В 1961–1982 гг. руководил Новосибирским областным отделом 
здравоохранения. В этот период в Новосибирской области построены и капи-
тально отремонтированы 30 крупных больниц, в том числе практически все 
районные больницы, станции СЭС и скорой помощи, участковые больницы 
и ФАПы. Много внимания Поназдырь уделял строительству областной клини-
ческой больницы, становлению и развитию Сибирского отделения АМН СССР, 
НГМИ, НИИ Министерства здравоохранения РСФСР. В годы его руководства 
организация здравоохранения в Новосибирской области являлась школой 
передового опыта РСФСР. К.И. Поназдырь награждён двумя орденами «Знак 
Почёта», медалью «За боевые заслуги». (Новосибирск : энциклопедия. С. 689*; Личное 
дело К.И. Поназдыря. ГАНО. Ф. П-48. Оп. 2. Д. 1160*)

24 марта – 80 лет со дня рождения живописца-монументалиста, иконописца  Милованова 
Петра Алексеевича (1938, г. Александровск-Сахалинский Сахалинской обл.). 
Выпускник Иркутского художественного училища (1957). С 1959 г. – в Новоси-
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бирске. В 1960–1966 гг. трудился маляром, художником на заводе, осваивал про-
фессии художника-оформителя, дизайнера. В 1966–1970 гг. П.А.  Милованов – 
художник-конструктор в СКБ Министерства электротехнической промыш-
ленности, в 1974–1985 – на электронном заводе; проектировал бытовые 
электроприборы, получил несколько авторских свидетельств. В 1970–1974 гг. 
работал в Новосибирском отделении Художественного фонда РСФСР. С 1985 г. 
Милованов – иконописец, реставратор, проектировщик храмовых украшений 
в православных храмах Закавказья, Ставропольского края, Пензенской и Воро-
нежской областей. В 1997–2006 гг. расписывал собор во имя Святого благо-
верного князя Александра Невского в Новосибирске, в 2007 работал над реа-
лизацией проекта центрального иконостаса. С 2002 г. Милованов – директор 
новосибирского филиала Творческого союза иконописцев России, содружества 
«Завет». За роспись Александро-Невского собора и другие работы по украшению 
храма награждён орденом преподобного Сергия Радонежского III степени. (Союз 
художников России. Новосибирск. С. 607*; http://artru.info/ar/50283/; http://aleksandrovsk-sakh.
ru/node/6846)

25 марта – 75 лет со дня рождения писателя Никифорова Владимира Семёновича (1943, 
с. Подтёсово Енисейского р-на Красноярского края), кандидата технических 
наук, профессора. Выпускник Новосибирского института инженеров водного 
транспорта1 (1969), работал в НИИВТ начальником лаборатории эксплуатации 
флота. С 1981 г. – на кафедре управления работой флота. В.С. Никифоров – 
автор первого учебного пособия «Основы логистики на водном транспорте» (Ново-
сибирск, 1995). Под его руководством разработаны программы технического 
и экономического развития ведущих сибирских речных пароходств. В течение 
трёх лет оказывал научно-методическую помощь речникам Казахстана. Лите-
ратурным творчеством, посвящённым речникам Сибири, Никифоров занима-
ется с 1980-х годов. Участвовал в первом Всесоюзном совещании писателей, 
работающих над речной тематикой (Нижний Новгород, 1981). Первый рассказ – 
«Валерка, шкиперский сын» – напечатан в коллективном сборнике «Дебют» 
(Новосибирск, 1980). Первая книга – «Дом на большой реке» – вышла в Новоси-
бирске в 1983 г. Автор более 80 научных работ и публикаций в газете «Водный 
транспорт», журналах «Речной транспорт», «Сибирские огни», «ЭКО» и др. (Лите-
ратура и писатели Сибири : энцикл. изд. / Алексей Горшенин. Новосибирск, 2012. С. 319*; Лицом 
к Енисею / В. Никифоров. Красноярск, 1986. С. [2]; http://litnsk.narod.ru/t08/085.html*)

26 марта – 60 лет Советскому району г. Новосибирска (1958). Образован Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 26.03.1958 в связи с созданием Сибирского 
отделения Академии наук СССР и Новосибирского научного центра. Располо-
жен район на левом и правом берегах Оби в 30 км южнее центра Новосибирска. 
В настоящее время в Советском районе проживает более 140 тысяч человек. 
В непосредственной близости от научных учреждений СО РАН и НГУ, распо-
ложенных на территории района, в 2007–2010 гг. создан Технопарк Новоси-
бирского Академгородка – крупнейший научно-технологический парк России. 

1 Ныне – Сибирский государственный университет водного транспорта, СГУВТ.
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Главной особенностью Советского района является высокая концентрация 
научно-технического потенциала. Новосибирский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук представлен 44 научно-исследователь-
скими институтами, организациями и учреждениями. Советский район – один 
из самых экологически чистых в Новосибирске: смешанные леса и сосновый бор 
окружают жилые кварталы, в состав территории входит Обское водохранилище 
и крупнейший на территории Азиатской России Ботанический сад. (Календарь 
знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2008 год. С. 39*, 44*; Совет. Сибирь. 
2010. 17 июля. С. 6; 5 нояб. С. 6; http://novo-sibirsk.ru/about/districts/sovet/*)

27 марта – 70 лет со дня рождения государственного деятеля Беспаликова Алексея Акимо-
вича (1948, Новосибирск). (http://zsnso.ru/column6/*) Статья к дате – на с. 90–92.
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ÿ
  1 апреля – 70 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Косоурова Вик-

тора Семёновича (1948, с. Курочкино Тальменского р-на Алтайского края). (Сибирь 
в лицах. Новосибирск, 2001. С. 229 2-й паг.*) Статья к дате – на с. 93–95.

  5 апреля – 90 лет со дня рождения почётного энергетика СССР Абраменко Юрия Николаевича 
(1928, д. Михайловка Больше-Муртинского р-на Красноярского края), директора 
Новосибирской ГЭС (1974–1998), председателя Советского райисполкома г. Ново-
сибирска (1959–1963), первого секретаря Советского РК КПСС г. Новосибирска 
(1963–1966). Родился в семье служащих. До 1946 г. жил с родителями в г. Алдане, 
затем на прииске в Красноярском крае. В 1946 г. окончил среднюю школу и посту-
пил в Томский политехнический институт им. С.М. Кирова. В 1951 г. получил спе-
циальность инженера-гидротехника и был направлен на работу в трест «Гидромон-
таж» на строительство Цимлянского гидроузла Волго-Донского канала в должности 
мастера. В том же году вступил в партию. Позже трудился на строительстве Усть-
Каменогорской ГЭС, а с 1953 г. – главным инженером Новосибирского монтажного 
участка «Гидромонтаж» на строительстве Новосибирской ГЭС. Участвовал в пуско-
вых монтажных работах по заданию треста на строительстве Куйбышевской и Кам-
ской гидроэлектростанций. В 1957 г. переведён на работу начальником гидроцеха 
Новосибирской ГЭС. В декабре 1959 г. избран председателем Советского райиспол-
кома г. Новосибирска, а в 1963 г. – первым секретарём Советского райкома КПСС. 
В 1966 г. по решению Новосибирского горкома КПСС направлен на работу главным 
инженером Новосибирской ГЭС, а с февраля 1974 г. по 1998 г. был её директором. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, дважды – знаком «Отличник 
энергетики и электрификации СССР», Почётной грамотой ЦК КПСС. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 5*; Совет. Сибирь. 2008. 17 апр. С. 6; 2013. 5 апр. С. 6*; Личное дело Ю.Н. Абраменко. 
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 38)

  7 апреля – 75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, швеи-мотористки 
 Соколенко Тамары Михайловны (1943, д. Козловка Кыштовского р-на). Трудовую 
деятельность начала в 1959 г. ручницей, а затем швеей на швейных фабриках Ново-
сибирска. В 1984 г. без отрыва от производства окончила Новосибирский техникум 
лёгкой промышленности. В течение трёх пятилеток (с 1970 по 1985 г.) являлась 
инициатором соревнования «За пятилетку – 10 годовых норм» и с честью выполняла 
обязательства. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1986 г. швея-
мотористка Новосибирского производственного швейного объединения «Северянка» 
Т.М. Соколенко удостоена звания Героя Социалистического Труда. Награждена 
двумя орденами Ленина, двумя – Трудового Красного Знамени, нагрудными зна-
ками, медалью ВДНХ СССР (1976), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Лауреат Государственной премии 
СССР за 1976 г. В 1977 г. занесена в книгу Трудовой Славы Министерства лёгкой 
промышленности РСФСР. С 2001 г. на заслуженном отдыхе. Живёт в Новосибирске, 
участвует в деятельности ветеранских организаций. (Новосибирцы – Герои Отечества. 
С. 604*; Личное дело Т.М. Соколенко. ГАНО. Ф. П-76. Оп. 22. Д. 196. Л. 1*–9)

10 апреля – 100 лет с начала работы в Новониколаевске первой радиостанции (1918–1926). 
(ГАНО. Ф. Р-2025. Оп. 1. Д. 68. Л. 2*) Статья к дате – на с. 96–97.

12 апреля – 60 лет со дня создания первого отряда неформального подросткового военно-
патриотического объединения «Мужество, Героизм и Воля!» (МГИВ, Новосибирск, 
1958). В 1992 г. вместе со школой-интернатом № 150 МГИВ стал идеологической, 
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методической и кадровой базой для создания первого в России с октября 1917 г. обще-
образовательного учреждения нового типа – кадетской школы-интерната «Сибирский 
кадетский корпус» (СКК). Ныне «МГИВ» – это Центр дополнительного образования 
(ЦДО) в составе СКК. ЦДО работает по пяти направлениям (художественно-эстети-
ческое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, туристско-краеведческое, 
естественно-научное), по которым реализуются программы дополнительного образо-
вания. В ЦДО «МГИВ» – два отдела. Отдел «Культура и спорт» (его кружки работают 
на базе СКК) посещают кадеты и воспитанницы «Академии благородных девиц». 
В его составе – театральная студия «Б-612», изостудия «Восприятие», клуб боевых 
искусств «Локомотив», танцевальный кружок «Город танцев» и др. В «Военно-мор-
ском отделе» – военно-патриотические клубы и кружки: юных морских пехотинцев, 
в Калининском районе; юных морских авиаторов – в Первомайском; юных морских 
пограничников – в Кировском и др. Курсанты, учащиеся 6–10 классов, участвуют 
в военно-полевых сборах на базе воинских частей, ходят в шлюпочные походы и экс-
педиции. В Дни воинской славы России юные патриоты МГИВ несут почётный 
караул на посту № 1 на Мемориале Славы. С 1990 г. действует экспедиция «Поиск-
МГИВ» по поиску останков советских воинов, погибших во время боевых действий 
1941–1944 гг. на территории Ленинградской области, в основном, в районе желез-
нодорожной станции Погостье. В августе–сентябре 2017 г. прошла 53-я экспедиция 
«Поиск-МГИВ». За 27 лет найдены и с воинскими почестями захоронены останки 
около 14 000 воинов, обнаружено около 560 солдатских медальонов, записи более 
чем на 230 из них прочитаны, по данным 116 медальонов разысканы родственники 
погибших. Найдены и подняты 22 экипажа советских самолётов, не вернувшихся 
с боевых заданий, восстановлены имена 32 членов их экипажей. Портреты солдат 
и офицеров, останки которых были найдены в ходе поисковых работ, участники экс-
педиции «Поиск-МГИВ» пронесли в шествии «Бессмертный полк» в Москве 9 мая 
2016 г. (Совет. Сибирь. 1988. 14 апр. С. 3*; http://www.scc-nsk.ru/o-nas*; При составлении справки 
использована также информация, предоставленная А.М. Некрасовым, директором ЦДО «МГИВ»)

16 апреля – 100 лет со дня рождения Плотниковой Александры Петровны (1918, с. Маршанка 
Каргатской вол. Новониколаевского у. Томской губ.1 – 1944, Крым), военфельдшера, 
участницы подпольного антифашистского движения (1942–1944). В 1934 г. окон-
чила семилетку в Новосибирске (школа № 28). В 1937 г. – с отличием – фельдшерско- 
акушерскую школу2. Западно-Сибирским крайздравотделом направлена в Кочков-
скую районную больницу фельдшером по глазным болезням. Вместе с коллегами 
боролась с трахомой, распространённым тогда заболеванием. В 1937 г. вступила 
в комсомол, в 1938 – избрана комсоргом, членом бюро райкома ВЛКСМ и депу-
татом районного Совета. С 1940 г. – член ВКП(б). Участвовала в художественной 
самодеятельности, в работе агитбригады, увлекалась спортом. В 1941 г. планиро-
вала поступать в Новосибирский медицинский институт. 23 июня 1941 г. призвана 
на фронт. В мае 1942 г. на Керченском полуострове часть А. Плотниковой попала 
в окружение. Защитники и жители Керчи спустились в катакомбы пос. Аджимуш-
кай (в городской черте). Сто семьдесят дней жили и сражались без солнечного света, 
воды, почти без боеприпасов, продовольствия, лекарств. Гитлеровцы взрывали 

1 Ныне Маршанское – село Каргатского района Новосибирской области.
2 Впоследствии – Новосибирское областное медицинское училище № 1, Новосибирский базовый медицинский колледж. 
Ныне (после реорганизации и слияния Новосибирского медицинского колледжа, Новосибирского базового медицин-
ского колледжа и Государственного Новосибирского областного фармацевтического училища) действует Новосибир-
ский медицинский колледж. (http://libinfo.org/index/index.php?id=139383; http://medik-spo.ru/o-kolledzhe/svedeniya-ob-
obshcheobrazovatelnoy-organizatsii/osnovnye-svedeniya/)
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и заваливали выходы из катакомб, нагнетали в них ядовитые газы. В этих условиях 
А. Плотникова и другие медики выхаживали раненых, даже делали операции. 
Александра стала одной из тех, кто выжил и выбрался из Аджимушкая. Добралась 
до села Мариенталь (ныне Горностаевка), назвалась беженкой, жительницей Керчи 
Александриной Бауэр. Работая в местной больнице, организовала подпольную 
организацию из 14 человек. Многих сельчан спасла от принудительной высылки 
в Германию, выдав им справки о болезни. В 1943 г. члены мариентальской под-
польной группы были арестованы. Измученные пытками, подпольщики сумели 
совершить побег. Через два месяца каратели нашли Александру, которую считали 
профессиональной разведчицей. После долгих истязаний, в январе 1944 г. расстре-
ляли. На памятнике подпольщикам в Горностаевке среди других – имя А.П. Бауэр 
(Плотниковой). В селе Кочки улица Набережная, где в доме № 17 жила А. Плотни-
кова, в 1980 г. в память о ней переименована. В Новосибирске улица Плотниковой 
появилась в 2016 г. (Степные зори. Кочки, 2005. 28 апр. С. 2; Метрические книги о рождении, 
браке, смерти Покровской церкви с. Маршанское за 1918 г. ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 1209. Л. 29-об.*; 
ОАС администрации Кочковского района. Ф. 1. Оп. 1. Д. 943. Л. 17–19; https://www.nfitmivt.ru/sobkor/
iz-novosibirska/2017_08_Nsk_women1.pdf; http://www.novoross.info/ecskluziv/19143-krym-kray-russkiy-
podpolnoe-puteshestvie-kerchenskoy-stepyu-foto.html; http://militera.lib.ru/h/abramov_vv/09.html)

18 апреля – 70 лет со дня рождения академика РАН Пармона Валентина Николаевича (1948, 
Бранденбург, Германия), почётного гражданина Новосибирской области. Доктор 
химических наук, профессор, специалист в области катализа и фотокатализа, хими-
ческой кинетики в конденсированных фазах, химической радиоспектроскопии, 
химических методов преобразования энергии, нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии, термодинамики неравновесных процессов. Выпускник Москов-
ского физико-технического института (1972), в 1975–1977 гг. работал в Институте 
химической физики АН СССР (Москва). С 1977 г. – в Новосибирске, в Институте 
катализа (ИК) СО АН СССР (СО РАН): старший научный сотрудник лаборатории 
механизмов каталитических реакций, с 1984 г. – заведующий лабораторией катали-
тических методов преобразования солнечной энергии. С 1985 г. – заместитель дирек-
тора по научной работе, в 1995–2015 – директор ИК СО РАН. Одновременно, в 1986–
1992 гг. – заместитель генерального директора, генеральный директор МНТК «Ката-
лизатор». С 2015 г. – научный руководитель Института катализа СО РАН. В 2017 г. 
возглавил Сибирское отделение РАН. Председатель Научного совета по катализу 
Отделения химии и наук о материалах РАН (с 1995 г.), председатель Объединённого 
учёного совета по химическим наукам СО РАН (с 1996 г.). Сопрезидент российского 
каталитического общества, российский национальный представитель в Европейской 
федерации каталитических обществ (EFCATS) и Международной ассоциации ката-
литических обществ (IACS). Профессор кафедры физической химии НГУ, где препо-
даёт более 50 лет, с 2003 г. – заведующий кафедрой. Главный редактор-организатор 
журналов «Химия в России» и «Катализ в промышленности», главный редактор жур-
нала «Каталитический бюллетень». Член редакционных советов журналов «Изве-
стия Академии наук, серия химическая», «Успехи химии», «Химия твердого топлива», 
«Химическая технология», международных журналов «Chemistry for Sustainable 
Development» (СО РАН), «Catalysis Today» (Elsevier), «Catalysis Letters» (Springer), 
«Topics in Catalysis» (Springer), «Catalysis Reviews – Science & Engineering» (Baltzer), 
«Research on Chemical Intermediates» (VSP), «Material Research Innovations». Лау-
реат Государственной премии РФ, премии им. В.А. Коптюга СО РАН и НАН Бела-
руси, премии за инновации в катализе EFCATS, международной энергетической 
премии «Глобальная энергия». Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 
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IV степени, орденом Почёта, медалью Франциска Скорины Республики Беларусь. 
(Российская академия наук. Сибирское отделение. Персональный состав, 1957–2007. Новосибирск, 2007. 
С. 202*, 203; The Chemical Journal. 2009. № 6/7 (июнь–июль). С. 42*; http://www.globalenergyprize.org/ru/
laureates/2016/valentin-nickolaevich-parmon*; https://regnum.ru/news/2327670.html; При составлении 
справки использована также информация, предоставленная В.Н. Пармоном)

23 апреля – 20 лет региональной общественной организации (РОО) «Новосибирское землячество 
в Москве». 23.04.1998 – дата её первичной регистрации (в Межрайонной инспекции 
Министерства РФ по налогам и сборам № 39 по г. Москве; 9.07.1998 – дата регист-
рации в инспекции ФНС и в ФСС). Основные цели: поддержка членов РОО в духе 
традиций российских землячеств, содействие их адаптации к жизни в столице, 
информационная и организационная взаимопомощь в решении социально-эконо-
мических проблем, содействие деловым и культурным связям земляков. Большое 
внимание уделяется военно-патриотической работе. С 1988 г. землячество шефствует 
над Мемориалом Славы воинам-сибирякам под городом Белым Тверской области, 
где в братских могилах на месте боёв 6-го Сибирского добровольческого стрелкового 
корпуса захоронены тысячи новосибирцев. Организация имеет собственное печатное 
средство массовой информации – альманах «Моя Сибирь». Среди членов земляче-
ства – видные политики, бизнесмены, деятели науки, культуры и спорта. У истоков 
создания организации стояли: А.И. Белосохов, В.С. Косоуров, архиепископ Тихон, 
В.М. Поздняков, В.И. Волковский, С.В. Докучаев, А.И. Кричевский, О.В. Аниси-
мов, А.Г. Дроголев, А.К. Ушаков, Ю.И. Тычков, А.Н. Шапошников, С.Г. Кирдина, 
Д.К. Долотенкова, Л.Е. Шапошникова. (Новосибирск : энциклопедия. С. 650; http://www.b2b-
project.ru/profile/4556923*; http://www.novosibzemlya.ru/page/istoriya-novosibisrkogo-zemlyachestva.html)

24 апреля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Голубовского Григория Афанась-
евича (1918, с. Борисовка1, ныне территория Каргатского р-на – 1984, Бровары́ Киев-
ской обл., Украина). Окончил семилетнюю школу. Работал трактористом в Каргат-
ской МТС. В рядах Красной Армии с 1938 по 1940 г. В октябре 1941 г. мобилизован 
и сразу отправлен на фронт. Командир орудия 24-й гвардейской тяжёлой пушечной 
артиллерийской бригады (27-я армия, Воронежский фронт) гвардии старший сер-
жант Голубовский отличился летом и осенью 1943 г. 12 июля в районе с. Ивня (ныне 
посёлок городского типа в Белгородской области) орудийным огнём наводкой задер-
жал продвижение танков врага, уничтожив два тяжёлых «тигра». 12–15 октября 
1943 г. в боях при форсировании Днепра и в период наступления на его правом берегу 
южнее Киева расчёт орудия подавил несколько 150-миллиметровых вражеских ору-
дий. Звание Героя Советского Союза присвоено Г.А. Голубовскому 24 декабря 1943 г. 
Награждён орденами Ленина и Красной Звезды, медалями. С 1946 г. – в запасе. 
В г. Каргат на аллее Славы установлен бюст Героя. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 123*)

30 апреля – 125 лет Новосибирску. 30.04.1893 к устью Каменки прибыл первый отряд мосто-
строителей – квалифицированных рабочих, инженеров и техников для строитель-
ства железнодорожного моста через р. Обь. (Новосибирск в историческом прошлом (конец 
XIX – нач. XX в.) / Л.М. Горюшкин, Г.А. Бочанова, Л.Н. Цепляев. Новосибирск, 1978. С. 36*) Статья 
к дате – на с. 98–101.

30 апреля – 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, актёра и режиссёра 
Иоаниди Семёна Семёновича (1928, Бахчисарай, Крым – 1998, Новосибирск). (Авто-
биография С.С. Иоаниди. ГАНО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 362. Л. 5*) Статья к дате – на с. 102–104.

1 Ныне не существует.
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ÿ
  1 мая – 100 лет со дня рождения академика АН СССР Будкера Герша Ицковича (Андрей 

Михайлович; 1918, с. Мурафа Ямпольского у. Подольской губ., ныне село Шаргород-
ского р-на Винницкой обл., Украина – 1977, Новосибирск). Доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, специалист в области физики ускорителей, ядерной физики 
и физики плазмы. Выпускник МГУ 1941 г. С 27 июня 1941 – участник Великой Отече-
ственной войны. С 1946 г. работал в Лаборатории измерительных приборов АН СССР 
(Лаборатория № 2, с 1955 г. – Институт атомной энергии, ИАЭ АН СССР1, Москва). 
С середины 1950-х заведовал лабораторией новых методов ускорения ИАЭ, на базе кото-
рой впоследствии создан Институт ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР. Одновременно 
преподавал в МГУ (1947–1949) и МИФИ (1956–1957). С 1957 г. – в Сибирском отделении 
АН СССР, организатор и первый директор ИЯФ СО АН, ставшего под его руководством 
крупнейшим ядерно-физическим центром страны. Основал и возглавил кафедры общей 
(1959) и ядерной (1962) физики в НГУ. Лауреат Сталинской (1949), Ленинской (1967) 
и Государственной (2002, посмертно) премий. Награждён орденами Ленина, Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». Имя Будкера 
носит Институт ядерной физики СО РАН, улицы в Европейском центре ядерных иссле-
дований (ЦЕРН, Женева, Швейцария), в новосибирском Академгородке и в Протвино 
(Московская область). В Сибирском отделении РАН учреждены премия для молодых 
учёных и стипендия для студентов НГУ. (Календарь знаменательных и памятных дат по Ново-
сибирской области, 2008 год. С. 55*, 61*; Российская академия наук. Сибирское отделение. Персональный 
состав, 1957–2007. С. 38*, 39; Сибиряки на дальних рубежах Родины : (к 70-летию окончания Второй миро-
вой войны). Новосибирск, 2015. С. 31*, 32; Будкер Герш Ицкович. Личное дело по учёту кадров. ГАНО. Ф. П-4. 
Оп. 56. Д. 3601*; При составлении справки использована также информация из ИЯФ СО РАН)

  1 мая – 80 лет со дня рождения заслуженного учителя РФ, отличника просвещения РСФСР 
Кротова Геннадия Арсентьевича (1938–2014, г. Черепаново), почётного жителя Чере-
пановского района. Выпускник школы № 80 (1957, ныне № 3) и НГПИ2 1967 г., педа-
гогическую деятельность начал в р. п. Листвянский Черепановского района3, работал 
инструктором в РК КПСС, затем – в течение шести лет – учителем истории и органи-
затором внеклассной и внешкольной работы в средней школе № 1. С 1970 г. – учитель 
истории в школе № 3, в 1973–2005 гг. – директор. Под руководством Кротова внедрялись 
новые педагогические технологии, производилось оснащение школы техническими 
средствами обучения, открыт компьютерный класс, класс с углублённым изучением 
математики, автокласс, танцевальный класс (ныне известен как танцевальная сту-
дия «Юность»), создан лагерь труда и отдыха «Старшеклассник» при Дорогинском 
плодово-ягодном совхозе, сформирована система воспитательной работы, действу-
ющая до настоящего времени. В числе наград Г.А. Кротова – орден «Знак Почёта». 
(Черепанов. вести. 2013. 26 апр. С. 7; 2014. 15 авг. С. 4*; http://gorcher.su/index.php/honourbook/item/ 
46-кротов-геннадий-арсентьевич*)

  1 мая – 75 лет ПАО «Тяжстанкогидропресс» (1943). Решение о строительстве в Новосибирске 
завода расточных станков было принято СНК СССР в 1939 г. В июле 1941 г. из-за начав-
шейся войны строительство остановлено, но уже в августе возобновлено (на основании 

1 Ныне НИЦ «Курчатовский институт».
2 Новосибирский государственный педагогический институт. Ныне – университет, НГПУ.
3 Ныне – сельский населённый пункт Искитимского района.
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приказа наркома станкостроения А.И. Ефремова). Объект получил название Ново-
сибирский завод тяжёлых станков и крупных гидропрессов «Тяжстанкогидропресс». 
1.05.1943 – день выпуска первых гидравлических прессов на заводе. Ядром предпри-
ятия стали специалисты Ленинградского, Краснодарского и Краматорского станкоза-
водов, эвакуированные вместе с оборудованием и техдокументацией в Новосибирск. 
С 1949 г. завод реализует только свои конструкторско-технологические разработки. 
В 1956–1965 гг. освоен выпуск самых крупных расточных продольно-обрабатывающих 
и специальных станков, гидравлических прессов различного назначения. Постанов-
лением СМ СССР от 29 ноября 1951 г. заводу присвоено имя А.И. Ефремова. В 1966–
1975 гг. завод развивал производство тяжёлых станков и прессов. Его продукцией осна-
щались крупнейшие металлургические комбинаты (Магнитогорский, Череповецкий), 
а также заводы объединения «Вторчермет». В 1983 г. завод начал серийный выпуск 
нового фрезерно-расточного станка. Создаётся гамма продольно-обрабатывающих 
станков нового поколения, куда входят как строгальные, так и комбинированные – 
строгально-фрезерные станки, обеспечивающие обработку детали с пяти сторон за одну 
установку. В 1993 г. ПО «Тяжстанкогидропресс» преобразовано в ОАО «Тяжстанкогид-
ропресс». В 1995 г. впервые освоено новое оборудование – крепь механизированная, 
предназначенная для защиты рабочего пространства в забое от проникновения кусков 
породы из завала. В 1998 г. завод освоил выпуск смесителя, предназначенного для 
приготовления сухих однородных масс на порошковой основе методом интенсивного 
смешивания. В 1994–2000 гг. предприятие выпустило фрезерно-расточный, вальце-
шлифовальный, продольно-фрезерный станки нового поколения, кузнечно-прессовые 
машины – гидравлические прессы. В 1993–2003 гг. удалось сохранить основной про-
филь предприятия и его интеллектуальный потенциал. Расширена номенклатура 
машин и изделий, не требующих большого переоснащения предприятия. В 2006 г. завод 
освоил выпуск новой продукции: секции крепи МКТ, специальное оборудование для 
АЭС, литейные машины. В 2007 г. проведено расширение производства алюминиевого 
профиля и создание собственного инжинирингового центра. В 2008–2011 гг. предпри-
ятие выпустило новые модели продольно-строгальных и продольно-фрезерных станков, 
трёхплунжерного насоса. В последние годы на заводе активно развивается производ-
ство алюминиевого профиля и изделий из него. С 10.03.2017 предприятие именуется 
«Публичное акционерное общество „Тяжстанкогидропресс”». (ГАНО. Ф. Р-1675. Оп. 1. Д. 1; 
http://kir-nsk.ru/work/detail/70.html*; http://www.nztsg.ru/about/company-history/)

  5 мая – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, писателя Иванова Анато-
лия Степановича (1928, Шемонаиха Семипалатинского окр. Казакской АССР1 – 1999, 
Москва). В 1950 г. окончил факультет журналистики Казахского государственного уни-
верситета имени С.М. Кирова. Обучаясь в вузе, производственную практику проходил 
в газете «Прииртышская правда» (Семипалатинск), работал в ней по окончании уни-
верситета. С 1951 г. до октября 1953 г. служил в Советской Армии, работал в армейской 
и дивизионной газетах («На защиту Родины», «Знамя Победы»; Благовещенск). Член 
КПСС с 1952 г. В феврале 1954 – июле 1956 г. – ответственный редактор мошковской 
районной газеты «Ленинское знамя»2 (ныне «Мошковская новь»). В 1954 г. в журнале 
«Крестьянка» опубликован первый рассказ А.С. Иванова – «Дождь». Затем – в журнале 

1 Ныне Шемонаиха – город в Восточно-Казахстанской области Казахстана.
2 Газета создана в 1944 г., до 1953 г. называлась «За большевистские колхозы», в 1953–1955 гг. – «За высокий урожай», 
в 1955–1962 – «Ленинское знамя». Являлась органом Новосибирского областного управления «Полиграфиздат» Мош-
ковского района.
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«Сибирские огни» – рассказ «Алкины песни», в 1956 г. – под этим же названием – пер-
вый сборник рассказов. С июля 1956 г. писатель трудился в Новосибирском книжном 
издательстве. В ноябре 1957 г. утверждён заместителем главного редактора журнала 
«Сибирские огни». (В этот период журнал переходил на ежемесячный выпуск.) В 1958 г. 
опубликован первый роман А.С. Иванова «Повитель», он принёс автору всесоюзную 
известность и был замечен за рубежом. Роман переведён на болгарский, чешский, 
словацкий, румынский, французский и другие языки. Среди наиболее известных 
произведений прозаика – романы «Тени исчезают в полдень» (1963) и «Вечный зов» 
(1971, 1976). По этим книгам в 1970–1980-х годах сняты многосерийные телефильмы. 
В конце 1960-х гг. А.С. Иванов переехал в Москву. С 1972 по 1995 г. работал главным 
редактором журнала «Молодая гвардия». В Новосибирске на доме, где жил писатель 
(ул. Депутатская, 38), установлена памятная доска. В 2001 г. А.С. Иванов удостоен 
звания «Гражданин ХХ века Новосибирской области». (Автобиография А.С. Иванова. 1954. 
ГАНО. Ф. П-70. Оп. 3. Д. 3250. Л. 4*–4об.; Личное дело А.С. Иванова. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 23. Д. 1115. Л. 1–14) 

13 мая – 80 лет со дня рождения журналиста и краеведа Петровой1 Тамары Ивановны (1938, 
ст. Дупленская Коченёвского р-на). В 1961 г. окончила факультет журналистики МГУ. 
С 1961 по 1974 г. работала литературным сотрудником в редакции газеты «Советская 
Сибирь». Очерки Т.И. Петровой публиковались в газетах «Советский воин», «Комсо-
мольская правда», «Медицинская газета», в журнале «Библиотекарь». В 1974–1986 гг. 
Петрова – секретарь правления Новосибирской областной организации Союза журна-
листов. Занималась организацией пленумов, конференций, конкурсов, семинаров рай-
онных журналистов, вела Школу молодого журналиста, участвовала в рейдах по завод-
ским многотиражкам, готовила «Информационные вестники» и фотогазету «Люди. 
События. Факты». В 1986–1994 гг. в еженедельнике «Говорит и показывает Москва» 
(с 1.01.1990 – «Семь дней») заведовала отделением зональных выпусков для Сибири 
и Дальнего Востока. С 1994 г. Тамара Ивановна на пенсии. В эти годы стала редак-
тором-составителем книг, автором очерков по истории заводов «Сибэлектротяжмаш», 
«Сибтекстильмаш», «Химаппарат», сборника воспоминаний журналистов – участников 
войны «Сибирские страницы Великой Отечественной», книги «Сословие людей госу-
дарственных». В 2004 г. Т.И. Петрова стала организатором и председателем (до 2012 г.) 
Новосибирского союза краеведов. Работает в Совете ветеранов Новосибирского отделе-
ния Союза ветеранов. Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством и казаче-
ством» I степени (2005, за книги военно-патриотической тематики) и «За заслуги перед 
отечественной журналистикой» I степени, почётным знаком Союза журналистов России 
«За заслуги перед профессиональным сообществом» (2007), памятным знаком г. Ново-
сибирска «За труд на благо города» (2008). (Автобиография Т.И. Петровой. 2016. ГАНО. Ф. Р-2488. 
Оп. 4сд. Д. 29*)

19 мая – 50 лет студенческому клубу физического факультета НГУ «Квант». Основан 19.05.1968 
Л.С. Шлессом (Леонид Шлесс) и является старейшим среди российских юмористических 
клубов. В 1971 г. состоялся первый «капустник» – студенческая самодеятельная театра-
лизованная программа юмористического характера, с тех пор подобные вечера стали 
проходить каждую весну. Средствами сатиры квантовцы смело поднимали социальные 
проблемы советского общества, поэтому «капустники» пользовались популярностью 
в новосибирском Академгородке и вызывали большой общественный резонанс. В 1988 г. 
участники клуба «Квант» в составе команды КВН НГУ стали победителями всесоюзного 
конкурса КВН сезона 1988–1989 гг. В числе известных квантовцев – исполнительный 

1 Девичья фамилия – Писецкая, фамилия при рождении – Обергант.
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продюсер ЗАО «СТС» К.Н. Наумочкин, один из авторов юмористической программы 
«Хорошие шутки» А.А. Толоконников, музыкант, шоумен и телеведущий А.Б. Пушной. 
Современный «Квант», помимо традиционных юмористических вечеров и весеннего 
капустника в Доме учёных, организует конкурс «Мисс НГУ», Летний кинотеатр под 
открытым небом и другие развлекательные и творческие мероприятия для молодёжи. 
(Вопросы истории Сибири XX века : межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 1996. С. 114–116; http://www.nsu.
ru/kvant_moskva*)

20 мая – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Котова Георгия Карповича (1918, 
д. Берёзовка ныне Болотнинского р-на – 2004, Киев, Украина). По окончании четырёх 
классов учился в школе колхозной молодёжи в р. п. Болотное, затем – в ФЗУ. Работал 
слесарем по ремонту сельскохозяйственных машин, трактористом, шофёром в д. Берё-
зовка. В 1938 г. призван в Красную Армию, окончил курсы младших лейтенантов. 
С июня 1941 г. участвовал в Великой Отечественной войне, начинал которую в долж-
ности полкового инженера, а закончил командиром 81-го штурмового инженерно-сапёр-
ного батальона. В ноябре 1944 г. батальон майора Котова сражался на Магнушевском 
плацдарме (левый берег Вислы). 14 января 1945 г. штурмовой отряд, возглавляемый 
Г.К. Котовым, захватил сильно укреплённый пункт Пшилёт. В ночь на 16 января 
1945 г. в районе деревни Магерова Воля в 9 км севернее г. Варка (Польша) штурмовой 
отряд под руководством майора Котова отбил две контратаки превосходящих сил про-
тивника, пытавшегося уничтожить командный пункт 89-го стрелкового корпуса. Указом 
ПВС СССР от 27 февраля 1945 г. майору Г.К. Котову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Боевой путь закончил на Эльбе. Награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени (дважды), Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды (дважды), медалями. После войны продолжал служить в Вооружён-
ных Силах СССР. С 1971 г. – в отставке. Жил в Киеве, работал старшим инженером 
в управлении автомобильных дорог. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 195*–196)

23 мая – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Юрьева Михаила Макаровича (1918, 
с. Мостище ныне Оленинского р-на Тверской обл. – 1993, Павловский Посад Москов-
ской обл.). Окончил 10 классов. Работал дежурным по железнодорожной станции 
Оленино. В Красной Армии с 1938 г. В 1941 г. окончил артиллерийские курсы млад-
ших лейтенантов. На фронтах Великой Отечественной – с апреля 1942 г. Участвовал 
в боях на Западном, Брянском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. Командир 
1-го артиллерийского дивизиона 62-го артиллерийского полка (8-я стрелковая дивизия, 
13-я армия, Центральный фронт) капитан М.М. Юрьев особо отличился при форсиро-
вании реки Днепр. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану 
М.М. Юрьеву присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. После 
войны продолжил службу в армии. Работал военным комиссаром военкомата Совет-
ского района г. Новосибирска. С 1971 г. – в запасе. Работал в Институте физики полу-
проводников СО АН СССР, затем – в системе Гражданской обороны. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 388*–389)

26 мая – 100 лет назад (1918) в г. Новониколаевске произошло выступление чехословацкого кор-
пуса против Советской власти. Событие принято считать началом Гражданской войны 
на территории Новосибирской области. (Новосибирск : энциклопедия. С. 579*, 582*, 583*) Статья 
к дате – на с. 105–107.
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ÿ
  1 июня – 100 лет назад (1918) подписан декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централиза-

ции архивного дела». Декрет провозгласил государственную собственность на доку-
менты царских и советских учреждений и централизацию управления архивным 
делом. Все архивы правительственных учреждений ликвидировались как ведом-
ственные учреждения. Хранившиеся в них документы образовали Единый госу-
дарственный архивный фонд Советской республики. Реализация декрета в Сибири 
началась в 1920 г., после окончания Гражданской войны. (Сибирские архивы: история 
и современность. Новосибирск, 2000. С. 16*)

  2 июня – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, мастера-маслодела 
 Власенко Маркела Демидовича (1928, д. Бровничи ныне Венгеровского р-на – 2010, 
р. п. Чаны). В 1944 г. окончил неполную среднюю школу в г. Джизак (Узбекистан) 
и поступил на работу в охрану исправительно-трудовой колонии НКВД. В 1946 г. 
вернулся в Венгеровский район, обосновался в с. Урез, работал лаборантом на мас-
лозаводе. В 1949 г. переведён в Венгеровский головной маслозавод, где сначала был 
заведующим сепараторным отделением, а затем – старшим лаборантом. С 1955 г. тру-
дился мастером маслоделия Суенгинского головного маслозавода в Маслянинском 
районе. С октября 1961 г. до июня 1988 г. – мастером маслоделия на Чановском мас-
лозаводе. За особые заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достижение 
высоких технико-экономических показателей по производству молочных продуктов 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1966 г. мастеру-маслоделу 
М.Д. Власенко присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждён медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 
В 1973, 1975 и 1976 гг. становился победителем социалистических соревнований. 
Избирался депутатом Чановского районного и Новосибирского областного Советов. 
С 1988 г. – на пенсии. До 1996 г. возглавлял ветеранскую организацию маслокомби-
ната. (Новосибирцы – Герои Отечества С. 471*–472)

15 июня – 110 лет со дня рождения живописца, графика, художника-монументалиста Бертика 
Абрама Ароновича (1908, с. Тузла Аккерманского у. Бессарабской губ., Украина – 
1999, Новосибирск). Выпускник студии изобразительного искусства Ю.Р. Бершад-
ского (Одесса, 1926) и Одесского художественного института (1930). С 1931 г. жил 
и работал в Новосибирске. Преподавал в Пролеткульте (1931), руководил росписью 
зрительного зала и фойе театра оперы и балета (1938–1939), участвовал в росписи 
Домов культуры Мариинска (1948), Киселёвска (1949–1952), клуба шахтёров в Ста-
линске (1949, ныне Новокузнецк), ДК им. М. Горького (автор росписи зрительного 
зала; Новосибирск, 1954). В 1962–1974 гг. преподавал на кафедре рисунка в Ново-
сибирском инженерно-строительном институте (ныне архитектурно-строительный 
университет). Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Произведения хранятся в Новосибирском государственном 
художественном музее и Искитимском городском историко-художественном музее. 
(Союз художников России. Новосибирск. С. 576*; http://bsk.nios.ru/content/osoboe-poruchenie-0*)

16 июня – 70 лет со дня рождения заслуженного художника РФ, художника театра  Клёминой 
(Азриэль) Наталии Николаевны (1948, Верден, Германия), члена Союза худож-
ников и Союза театральных деятелей России. Выпускница Алма-Атинского 
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театрально-художественного училища (1968) и ЛГИТМиК1 (1973). Работала худож-
ником-постановщиком в Приморском краевом театре драмы (Владивосток, 1973–
1976). С 1976 г. – художник-постановщик Новосибирского ТЮЗа (ныне Новоси-
бирский академический молодёжный театр «Глобус»). С 1979 по 1984 г. – главный 
художник новосибирского драматического театра «Красный факел». Спектакль 
«Дядя Ваня», оформленный Клёминой, на смотре чеховских спектаклей России (1980) 
удостоен Диплома I степени, а её эскиз включён в фундаментальный труд доктора 
искусствоведения В.И. Берёзкина «Художник в театре Чехова» (1987). В 1984–1989 гг. 
Н.Н. Клёмина стажировалась и работала в мастерской народного художника России 
М. Китаева в Пушкинском (Александринском) театре. С 1989 г. – главный художник 
Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье». 
Работы хранятся в Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бах-
рушина (Москва), Фонде СХ РФ (Москва), Санкт-Петербургском государственном 
музее театрального и музыкального искусства, Новосибирском государственном худо-
жественном музее, Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеке, 
галерее «Ле Гренье» (Винтертур, Швейцария), Новой галерее (Гамбург, Германия), 
во многих частных отечественных и зарубежных собраниях. (Союз художников России. 
Новосибирск. С. 594*; http://www.lyssak.com/9-uncategorised/470-nataliya-kljomina-azriel-nataliya-
nikolaevna; http://klyomina.ru/biografiya.html*)

24 июня – 130 лет со дня рождения художника театра Коваленко Петра Тимофеевича (1888, 
Керчь, ныне Респ. Крым – 1973, Новосибирск). Учился в Москве в студиях А.П. Боль-
шакова, А.А. Моргунова, И.Ф. Рерберга, К.Ф. Юона (1909–1915). Одновременно 
трудился в артели художников («группа художников, работающих по металло-
пластике», Москва). В 1915–1917 гг. работал служащим в главной конторе на Кер-
ченском металлургическом заводе. В 1924–1942 гг. работал в драматических теа-
трах Керчи, Харькова, Архангельска. С 1942 г. жил в Новосибирске, был главным 
художником ТЮЗа (ныне «Глобус»), художником-постановщиком в театре «Красный 
факел» (1943–1954). Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». (Союз художников России. Новосибирск. С. 595*; https://www.
nro-shr.ru/node/379*)

24 июня – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, строителя Губковой 
Александры Матвеевны (1928, д. Орлово ныне Венгеровского р-на). В 1946 г. пере-
ехала в Новосибирск, где 38 лет трудилась в Тэцстрое. Участвовала в строительстве 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. За особые заслуги в выполнении пятилетнего плана Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 г. бригадиру бетонщиков треста 
«Сибэнергострой» А.М. Губковой присвоено звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждена орденами 
Ленина, «Знак Почёта», почётными грамотами. После возведения ТЭЦ работала 
каменщицей на различных строительных объектах Новосибирска. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 485*)

24 июня – 96 лет со дня рождения политического и общественного деятеля Филатова Александ ра 
Павловича (1922, с. Корнилово Каменского р-на Алтайского края – 2016, Новоси-
бирск), почётного жителя г. Новосибирска. (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 26730. Л. 8*) Статья 
к дате – на с 108–110.

1 Ныне – Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства, Российский государственный институт сценических 
искусств (бывший Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии).
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ÿ
  6 июля – 105 лет со дня рождения художницы, живописца и графика Гинзбург Ольги Леон-

тьевны (1913, ст. Тайга, Томская губ.1 – 1990, Новосибирск). Выпускница Омского 
художественно-промышленного училища им. М. Врубеля (1935), по распределению 
работала в Новосибирске – преподавателем в образцовой железнодорожной школе 
№ 362, по совместительству – учителем рисования в школах №№ 1, 3, 54, с 1938 г. – 
в кооперативном товариществе «Художник». В годы Великой Отечественной войны 
активно участвовала в выпуске плакатов «Окна ТАСС», много ездила по сельским рай-
онам, писала портреты героев фронта и тыла. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1970-х гг. преподавала в студии 
при Доме архитекторов. Участница художественных выставок с 1932 г., всесоюзных 
и республиканских – с 1956, областных, всесибирских, зональных. Работы Гинзбург 
не раз выставлялись в других городах, в т. ч. в Москве, в Центральном выставочном 
зале (в экспозиции, посвящённой Сибири и Дальнему Востоку). Её выставка 1965 г. 
стала первой в Сибири персональной выставкой женщины-художницы. Произведения 
находятся в коллекциях Новосибирского государственного художественного музея 
и Искитимского городского историко-художественного музея. (Календарь знаменательных 
и памятных дат по Новосибирской области, 2013 год. Новосибирск, 2012. С. 1253; Союз художников Рос-
сии. Новосибирск. С. 580*; Фонд Новосибирской организации Союза художников РСФСР. ГАНО. Ф. Р-1742. 
Оп. 3. Д. 4. Л. 4–5об. (личный листок по учёту кадров от 6.09.1966*); Л. 8–9об. (анкета для членов Союза 
советских художников СССР от 13.09.1940*); Л. 10–11об. (анкета для членов Союза советских художни-
ков СССР от 21.12.1947*); Л. 12–12об. (дополнение к учётному листку члена Союза художников СССР 
от 10.01.1972*)4)

  8 июля – 80 лет со дня рождения театральной и киноактрисы, заслуженной артистки РСФСР 
Мороз Валентины Леонтьевны (1938, Борисов Минской обл., Белоруссия – 1995, 
Новосибирск). Театральная биография началась в 1952 г. в Северо-Казахстанском 
русском драматическом театре (Петропавловск), студию при котором окончила 
в 1955 г., затем – актриса театра. Впоследствии – в Шахтинском драматическом 
теат ре (Ростовская область) и Омском театре драмы. С 1965 – в новосибирском театре 
«Красный факел». Среди ролей – Аэлита в пьесе Э. Радзинского «Приятная женщина 
с цветком и окнами на север», Агафья Тихоновна в «Женитьбе» Н. Гоголя, Надежда 
Монахова, Васса, Ольга («Варвары», «Васса Железнова», «Яков Богомолов» М. Горь-
кого), Фелицата («Правда хорошо, а счастье – лучше» Н. Островского), Шафак («В ночь 
лунного затмения» М. Карима), проводница («Валентин и Валентина» М. Рощина), 
продавщица («Гнездо глухаря» В. Розова), Екатерина («Великая Екатерина» Б. Шоу). 
Сыграла в четырёх фильмах: «Сердце» (1968), «Сибирячка» (1972), «Ночной сеанс» 
(короткометражный, 1973), «Рой» (1990). (Вечер. Новосибирск. 1988. 12 дек. С. 3; 1995. 12 янв. 
С. 5; Приоб. правда. Новосибирск, 1990. 8 марта. С. 4; Совет. Сибирь. 1985. 13 янв. С. 3; Личный листок 
по учёту кадров. НГАДТ «Красный факел»*; http://www.chslovo.com/articles/6033484/; http://www.kino-
teatr.ru/teatr/acter/w/ros/22301/bio/; http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/22301/works/)

1 Ныне – на территории Кемеровской области.
2 Ныне – МОУ СОШ № 1». (http://vn.ru/news-22430/; http://s_intern_1.edu54.ru/p31aa1.html)
3 В выпуске «Календаря…» на 2013 г. неверно указана дата рождения О.Л. Гинзбург, 6 июня 1913 г., установленная 
по вторичным источникам. Правильная дата приведена в документах ГАНО, указанных в конце данной справки.
4 Названные документы заполнены лично О.Л. Гинзбург.
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10 июля – 110 лет назад (10.07.1908) на заседании уполномоченных города Новониколаев-
ска предложены и утверждены названия ряда ранее безымянных улиц. В Цент-
ральной части города – Ломоносова, Державина, Ермака, Крылова, Карамзина, 
Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Достоевского, Жуковского (ныне – 
Демьяна Бедного), Кольцова, Писарева, Мочищенская (ныне – Николая Остров-
ского), Железнодорожная. В Вокзальной части Новониколаевска – Туруханская 
(ныне – Ленская), Сахалинский переулок (ныне не существует). В Закаменской 
части: Шевченко, Маковского, Никитина, Грибоедова, Берская (ныне не суще-
ствует), Береговая (ныне не существует), Змеиногорская (ныне – Якушева), 
Казанская (ныне – Декабристов), Самарская (ныне – 9 Ноября), Саратовская 
(ныне – 3 Интернационала), Нижегородская, Садовая, Телеграфная (ныне – 
Кирова), Московская, Петербургская (ныне – Ленинградская), Толстого, Чехова, 
Тургенева, Белинского, Лескова, Короленко, Кирпичная (ныне – Далидовича). 
Газета «Народная летопись» сообщила об этом в январе 1909 г., перечислив фами-
лии 21 писателя и одного художника, именами которых были названы улицы 
в Новониколаевске. Большая их часть существует на карте Новосибирска по сей 
день1. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 35. Л. 408–409об.*)

11 июля – 70 лет со дня рождения политического деятеля Городецкого Владимира 
Филипповича (1948, д. Алексино Починовского р-на Смоленской обл.), мэра 
г. Новосибирска (26.03.2000 – 9.01.2014), Губернатора Новосибирской области 
(24.09.2014 – октябрь 2017 г.), почётного жителя г. Новосибирска. Среднюю 
школу окончил с серебряной медалью, с красным дипломом – Брянский инсти-
тут транспортного машиностроения. В студенческие годы несколько лет возглав-
лял стройотряд, за что получил свою первую государственную награду – медаль 
«За трудовое отличие». В 1972 г. по распределению прибыл в г. Новосибирск, 
на промышленный комбинат строительного управления Сибирского военного 
округа. В 1983 г. избран вторым секретарём Первомайского райкома КПСС. 
С 1985 по 1989 г. возглавлял Первомайский райисполком. Три года работал пер-
вым заместителем председателя Новосибирского горисполкома. С 1992 г. – ком-
мерческий директор Новосибирского хлопчатобумажного комбината. С 1996 – 
первый заместитель мэра г. Новосибирска, директор департамента экономики, 
инвестиций и промышленной политики. 9 января – 20 марта 2000 г. – и. о. мэра 
г. Новосибирска. 20 марта 2000 г. избран мэром Новосибирска. 28 марта 2004 г. 
переизбран на второй срок. 1 марта 2009 г. – на третий срок. С 2006 г. – член 
партии «Единая Россия». Вышел в отставку с поста мэра 9 января 2014 г., 
перей дя на должность вице-губернатора. С 17 марта 2014 г. исполнял обязан-
ности Губернатора Новосибирской области. В должности Губернатора Ново-
сибирской области работал с 14 сентября 2014 г. по октябрь 2017 г. Награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом преподобного Сер-
гия Радонежского II степени. В 2003 г., первым из мэров российских городов, 
стал кавалером Золотого Почётного знака «Общественное признание». Именно 
при Городецком в Новосибирске начались коренные преобразования в одной 

1 Информация подготовлена Е.А. Кузнецовой и С.Н. Рафальским.
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из самых проблемных отраслей городского хозяйства – жилищно-коммунальном 
комплексе. После многолетнего перерыва возобновился капитальный ремонт 
жилищного фонда. Приступили к благоустройству внутриквартальных терри-
торий и магистралей с применением новых технологий и материалов. Реализу-
ются долгосрочные программы газификации частного сектора, реконструкции 
ветхого жилья с привлечением средств инвесторов. На новой законодательной 
основе заработало территориальное общественное самоуправление. (ГАНО. Ф. П-4. 
Оп. 56. Д. 6471; Ф. П-22. Оп. 53. Д. 270*)

15 июля – 90 лет со дня рождения академика РАМН Лозового Вадима Петровича (1928, 
г. Новая Бухара, ныне Каган, Узбекистан – 1993, Новосибирск). Доктор меди-
цинских наук, профессор, создатель сибирской школы иммунологов. Специалист 
в области терапии, клинической иммунологии, ревматологии, гематологии, 
экспериментальной и клинической иммунодиагностики и терапии. Выпускник 
Новосибирского мединститута, в 1952–1956 гг. – врач-ординатор, заведующий 
неврологическим отделением курорта «Озеро Карачи» (Чановский район). 
В 1959–1971 гг. – ассистент, доцент кафедры факультетской терапии НГМИ. 
С 1971 г. – руководитель лаборатории клинической иммунологии в Институте 
клинической и экспериментальной медицины (ИКЭМ) СО АМН СССР1, с 1972 – 
заместитель директора по научной работе. С 1981 г., с момента создания на базе 
отдела иммунологии ИКЭМ Института клинический иммунологии СО АМН 
СССР (ныне ФГБНУ «НИИ фундаментальной и клинической иммунологии»), 
и до конца жизни – директор НИИ. Клинике НИИ, на здании которой установ-
лена мемориальная доска, присвоено имя В.П. Лозового. Лауреат премии РАМН 
им. Н.И. Пирогова, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. (История здра-
воохранения Новосибирска. Новосибирск, 2005. С. 556*; ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14910. Л. 4*, 4об., 
6*–12, 58–61, 62а, 64*)

16 июля – 100 лет со дня рождения артиста-чтеца, писателя Магалифа Юрия Михай-
ловича (1918, Петроград – 2001, Новосибирск). Родился в семье провизора 
и польской графини (Миткевич). В 1935 г. вместе с репрессированной матерью 
уехал на поселение в Казахстан. Вернувшись в Ленинград, учился в театраль-
ном институте. С 1938 г. работал актёром-чтецом в Ленинградской областной 
филармонии. Вступил в Союз театральных деятелей (Всероссийское театраль-
ное общество). В 1941 г. Магалиф арестован по статье 58 УК РСФСР (у него 
были найдены стенограммы первого съезда писателей) и получил 6 лет лаге-
рей. (Реабилитирован в 1955, затем в 1961 г.2) Наказание отбывал в Новоси-
бирской области. В 1946 г., после освобождения, устроился на работу в Ново-
сибирскую филармонию. Много гастролировал по Сибири, Дальнему Востоку, 
выступал в Москве, Ленинграде, Польше. С 1969 г. – член Союза писателей 
СССР. С 1971 г. – артист Кемеровской филармонии, артист вышей всесоюзной 

1 Ныне ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины».
2 В 1955 г. Решением ПВС СССР с Магалифа снята судимость, в 1961 г. решением Военной коллегии Верховного суда 
СССР приговор в отношении Магалифа отменён, дело за отсутствием состава преступления прекращено. (ГАНО. 
Ф. Р-600. Оп. 1. Д. 130. Л. 1, 2)
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категории. Написал книги: «Приключения Жакони», «Путешествие не окон-
чится», «Рассказы», «Бибишка – славный дружок», «Типтик». Произведения 
издавались в Москве, Новосибирске, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, 
Югославии. Ю.М. Магалиф – художник-любитель, резчик по дереву. Персональ-
ные выставки акварелей проходили в новосибирском Доме актёра в 1974, 1976, 
1978, 1982, 1992 гг. Именем Магалифа названа улица в Заельцовском районе 
Новосибирска. (Личный фонд Ю.М. Магалифа. ГАНО. Ф. Р-775. Оп. 1. Предисловие; Автобио-
графия. Ф. Р-775. Оп. 1. Д. 166*)

17 (5) июля – 125 лет со дня рождения советского государственного деятеля Сырцова Сергея 
Ивановича (1893, с. Славгород Екатеринославской губ. – 1937), секретаря Сиб-
крайкома РКП(б) (1926–1929), третьего председателя СНК РСФСР (1929–1930). 
Родился в семье служащего и крестьянки. В возрасте 9–10 лет начал учиться 
в коммерческом училище г. Харькова. Через год, в связи переездом родителей, 
переведён в училище в г. Ростове-на-Дону. В 1912 г., после окончания коммер-
ческого училища, поступил на экономическое отделение Петербургского поли-
технического института. В институте вошёл в круг легальных и нелегальных 
студенческих организаций. В конце 1913 г. принят в социал-демократическую 
фракцию института. Занимался агитационной работой среди студентов и рабо-
чих Невского района. В 1914 г. арестован и приговорён к 9 месяцам тюрьмы. 
В 1916 г. повторно арестован и сослан в с. Манзурка Иркутской губернии. После 
Февральской революции вернулся в Петроград, откуда направлен ЦК в Ростов-
на-Дону. После Октябрьской революции – на партийной работе: заведующий 
учётно-распределительным отделом (1921–1923), затем – АПО ЦК РКП(б) 
(1924–1926), редактор журнала «Коммунистическая революция». С 1926 г. – 
ответственный секретарь Сибкрайкома ВКП(б), член ЦК ВКП(б). При активном 
участии С.И. Сырцова краевой комитет партии начал проведение политики рас-
крестьянивания в Сибири. В 1929–1930 гг. – председатель Совнаркома РСФСР, 
член Политбюро ЦК ВКП(б). В 1930 г. выступил против политики коллекти-
визации, был снят со всех постов и выведен из состава ЦК «за фракционную 
деятельность». Позднее трудился директором треста, завода. В 1937 г. репрес-
сирован, расстрелян 10 сентября 1937 г. Реабилитирован посмертно в 1957 г. 
(БСЭ. 3-е изд. М., 1976. Т. 25. С. 141*; ГАНО. Ф. П-2. Оп. 3. Д. 782; Д. 783; http://www.hrono.ru/
biograf/bio_s/syrcov_si.php. Со ссылкой на: Изв. ЦК КПСС. 1990. № 7; https://ru.wikipedia.org/
wiki/Сырцов,_Сергей_Иванович*)

17 июля – 100 лет Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН. 
17.07.1918 постановлением Президиума ВСНХ РСФСР создана Государствен-
ная научно-техническая библиотека научно-технического отдела ВСНХ. 
17 октября 1958 г. (60 лет назад) вышло постановление Совета Министров 
СССР о создании на базе ГНБ двух библиотек: ГПНТБ СО АН СССР в Ново-
сибирске и ГПНТБ СССР в Москве. (Библиосфера. 2008. № 3 (сент.). С. 3*, 12) Статья 
к дате – на с. 111–112.

23 июля – 60 лет Институту катализа имени Г.К. Борескова СО РАН (1958). (Постановления 
Совета Министров СССР за июль 1958 г. (№№ 693–858). ГАНО. Сборник документов для служебного 

пользования. Л. 184–275*) Статья к дате – на с. 113–115.
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25 июля – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, телятницы Хасановой 
Матрёны Перфильевны (1918, с. Кривое ныне Панкрушихинского р-на Алтай-
ского края – 2003, Новосибирск). Получила начальное образование. В 1933 г. 
переехала в пос. Степной Новосибирского района. После окончания годичных 
курсов телятниц в Каргате работала с группой в 30 голов. С 1947 г. – в телятнике-
профилактории. В труднейших условиях добивалась привесов телят до 900–
1000 граммов на одну голову. К 1966 г. вырастила в совхозе «Новосибирский» 
4,5 тысячи телят. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 
1966 г. за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении произ-
водства мяса М.П. Хасанова удостоена звания Героя Социалистического Труда. 
Неоднократно избиралась депутатом Кубовинского сельского Совета, Новоси-
бирского районного и Новосибирского областного Советов. Занесена в областную 
Книгу почёта. С 1970 г. – на пенсии. Последние годы жила в Новосибирске. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. С. 620*)

31 июля – 75 лет ООО «Объединение «Вторчермет». В 1943 г. Совнарком СССР и Государ-
ственный Комитет Обороны приняли решение об эвакуации Азово-Черномор-
ской базы Вторчермет в г. Новосибирск. Весной 1943-го были закончены работы 
по строительству четырёх железнодорожных подъездных путей, и начата уста-
новка ломоперерабатывающего оборудования в Кировском районе Новосибир-
ска. 17 июля 1943 г. здесь создана главная база «Вторчермета». С 31.07.1943 
на предприятии началась профессиональная переработка металлолома, и был 
назначен директор, Розовский Владимир Григорьевич. На завод с мест боевых 
действий начала поступать расстрелянная, подорванная военная техника. 
Всё очищалось, прессовалось, перерабатывалось и в виде шихты отправлялось 
на металлургические заводы, чтобы снова стать танками, пулемётами. Позднее 
военная техника на предприятии перерабатывалась для восстановления мирной 
жизни страны. В последующие годы «Вторчермет» наращивал производствен-
ные мощности и численность квалифицированных работников, став крупней-
шим ломоперерабатывающим предприятием за Уралом. В 1966 г. занял первое 
место среди предприятий «Союзвторчермета» по производству и заготовке. Наи-
большие достижения в работе пришлись на 1978 г., когда планы на перевозку 
составляли 1 500 вагонов лома в месяц. Ежесуточно отгружалось до 50 вагонов. 
В то время Новосибирский «Вторчермет» достиг переработки (с учётом филиалов 
в районах области) 500 тысяч тонн в год. После распада СССР, в связи с упадком 
в промышленности и сельском хозяйстве, с ликвидацией многих предприятий, 
объёмные показатели снизились в 35 раз. После кризиса 2008–2009 гг. предпри-
ятие приступило к перепрофилированию. В настоящее время в числе видов его 
деятельности – обработка отходов и лома цветных и чёрных металлов, оптовая 
торговля отходами и ломом, производство спецодежды, аренда и управление 
собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, перевозка 
грузов неспециализированными автотранспортными средствами. Генеральный 
директор ООО – К.Л. Бабичев. (Молодость Сибири. 2008. № 29 (16–22 июля). С. 7; Совет. 
Сибирь. 1993. 30 июля. С. 2*; Общество с ограниченной ответственностью «Объединение «Втор-
чермет» : [ист. справка] / Бабичев К.Л. 2017. НГОНБ*; http://www.ruslom.ru/?page=mnews&mo
nth=&year=6&date=1134939600&id=535&sort=comment)
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    Июль – 90 лет со дня завершения строительства первой очистной станции в Новосибир-
ске (1928). Станция представляла собой комплекс зданий и устройств, предна-
значенных для очистки сточных вод и обработки осадка. В 1928 г. построены 
станции Центрального (у железнодорожной линии в районе улицы Депутатской) 
и Южного (в устье р. Каменка) районов. Каждая станция состояла из решёток, 
очищаемых вручную, песколовок, эмшеров, биофильтров, переоборудованных 
затем в аэрофильты, и иловых площадок размером 100–120 м2. Все сооружения 
соединялись трубопроводами. Очищенные воды сбрасывались в Михайловский 
лог (станция Центрального района) и в реку Каменку (станция Южного района). 
В 1933 г. на берегу р. Оби в устье Михайловского лога была построена Юго-Запад-
ная очистная станция. В начале 1940-х годов сооружения закрыты как морально 
устаревшие, и до 1980-х город не имел очистных сооружений канализации (ОСК). 
Первая очередь ОСК построена в 1980 г., первый блок второй очереди – в 1989 г. 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 662, 828; Совет. Сибирь. 1928. 26 июля. С. 5*)
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ÿ
  1 августа – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Грязнова Александра Матвеевича 

(1918, с. Козловка ныне Татарского р-на – 1941, Мурманская обл.). С 1922 г. жил 
в с. Трезвоново – ныне с. Грязново Тюменского района Алтайского края. После окон-
чания школы-семилетки прошёл обучение на курсах механизаторов, работал трак-
тористом в колхозе. В феврале 1940 г. призван в Красную Армию. Военную службу 
проходил на Крайнем Севере, в войсках 14-й армии. Участник Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 г. Командир 163-го отделения разведывательного батальона 
(104-я армия, Северный фронт) младший сержант Грязнов 6 июля 1941 г. находился 
в боевом охранении в районе населённых пунктов Вуориярви, Микола (ныне адми-
нистрации г. Кандалакши Мурманской области). Лёгкий танк, в экипаж которого 
входили младший сержант А.М. Грязнов и красноармеец А.С. Игнатов, вступил 
в бой с превосходящими силами противника и был подбит – прямым попаданием 
вражеский снаряд разбил гусеницу и тяжело ранил водителя танка. Неравный бой 
продолжился. Грязнов и Игнатов поливали фашистов метким пулемётным огнём, 
бросали гранаты. 9 июля у танкистов кончились боеприпасы, фашисты окружили 
подбитый танк. Единственной противотанковой гранатой экипаж подорвал свою 
машину, уничтожив заодно и десятки фашистов. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля 1941 г. за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм младшему сержанту А.М. Грязнову присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). Он стал одним из первых Героев Советского 
Союза в сухопутных войсках. Награждён орденом Ленина. На средства односель-
чан Героя из с. Трезвоново в 1942 г. был построен танк «Александр Грязнов», сра-
жавшийся с врагом до конца войны. Именем Героя названо село в Алтайском крае, 
улицы в пос. Алакуртти Мурманской области и в с. Козловка Татарского района. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 128; Запись о рождении в метрической книге Михаило-Архангель-
ской церкви ст. Татарская за 1918 г. ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 3729. Л. 47об.–48*)

  2 августа – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Бирюкова Бориса Николае-
вича (1918, Москва – 1995, Москва). Окончил школу-семилетку, в 1935 г. – школу 
ФЗУ. Работал слесарем, токарем, наладчиком станков, сменным мастером на турбо-
насосном заводе им. М.И. Калинина. В 1937 г. окончил планерную школу, затем – 
Кировский аэроклуб Москвы. В Красной Армии с 1939 г. Окончил Борисоглебскую 
военно-авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС в Закавказском 
военном округе. В декабре 1941 – марте 1942 г. – командир звена истребительного 
авиационного полка на Крымском фронте. Воевал на истребителе И-153, в группо-
вых воздушных боях сбил 10 самолётов противника. В марте 1942 г. во время боевого 
вылета поджёг вражеский танк, но был сбит. После излечения в госпитале добился 
разрешения летать. В 1942–1943 гг. – командир звена запасного авиационного полка. 
С 1943 г. – заместитель командира авиаэскадрильи перегоночного авиационного 
полка (Закавказский фронт). Перегонял из Ирана истребители Р-39 «Аэрокобра», 
Р-40 «Кингкобра», «Спитфайр». После войны продолжал службу в строевых частях 
ВВС. С марта 1946 г. – в запасе. Работал пилотом в Средне-Азиатском управлении 
ГВФ, командиром авиаотряда и главным пилотом-инспектором Гидрометеослужбы. 
В 1953–1958 гг. – лётчик-испытатель авиазавода № 153 им. В.П. Чкалова (Новоси-
бирск). Испытывал серийные реактивные истребители МиГ-17, МиГ-19 и их модифи-
кации. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной тех-
ники, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1957 г. Б.Н. Бирюкову 
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присвоено звание Героя Советского Союза. До 1961 г. продолжал трудиться руково-
дителем полётов на Новосибирском авиазаводе. С середины 1960-х гг. жил в Москве. 
Работал в Торгово-промышленной палате. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 85*–86)

  6 августа – 80 лет со дня рождения государственного и общественного деятеля Индинка Ивана 
Ивановича (1938, с. Козловка Ачинского р-на Красноярского края), почётного 
жителя Новосибирска. (Ведомости Законодат. Собр. Новосиб. обл. 2013. № 39 (9 авг.). С. 7*) 
Статья к дате – на с. 116–118.

13 августа – 70 лет Новосибирскому Дому моделей (НДМ). Организован на базе Швей-
ной мастерской № 7 решением исполкома Новосибирского городского Совета 
от 13.08.1948 № 531. Первый за Уралом и единственный в Сибири, Дом моделей 
выполнял функцию главного в Сибири и на Дальнем Востоке проводника «пра-
вильного», «советского» стиля в одежде. С 1950 г. НДМ разрабатывал одежду только 
в фольклорном стиле. Характерной приметой того времени были и создававшиеся 
всеми Домами моделей специальные сельские и рабочие коллекции – одежда 
для доярок, птичниц, штукатуров, представителей других профессий. В конце 
1950-х годов НДМ проводил выездные показы мод в Барнауле, Омске, Томске 
и других сибирских городах. Модельеры и конструкторы для повышения квалифи-
кации проходили обучение и стажировку в Общесоюзном Доме моделей в Москве. 
С 1974 г. НДМ стал региональным методическим центром по проектированию 
одежды. В 1992 г. постановлением мэрии г. Новосибирска предприятие преобразо-
вано в АООТ «Новосибирский Дом моделей», в феврале 1997 г. – в ОАО «Новосибир-
ский Дом моделей». С этого времени НДМ – промышленное предприятие, которое 
разрабатывает новые модели одежды и выпускает – серийно и по индивидуальным 
заказам – швейные изделия для женщин и мужчин, проектирует перспективные 
коллекции одежды в соответствии с тенденциями международной моды. Кол-
лекции Новосибирского Дома моделей экспонировались в 17 странах мира, ему 
многократно присуждались призы и награды на международных и региональных 
выставках. 10 марта 2004 г. НДМ реорганизован в ОАО «Модус». В следующем году 
предприятие ликвидировано решением Арбитражного суда Московской области 
от 8 июля 2005 г. по делу № А-41-К2-7980/08. (Новосибирск : энциклопедия. С. 613*; http://
cyberleninka.ru/article/n/sovetskaya-moda-perioda-ottepeli-kontseptsiya-i-puti-realizatsii)

14 августа – 80 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, актёра театра и кино, педа-
гога Дорожко Альберта Ивановича (1938, Сталинск Новосибирской обл., ныне Ново-
кузнецк Кемеровской обл.). Выпускник студии при новосибирском театре «Красный 
факел» (1960), работал в новосибирских театрах – облдраме (ныне «Старый дом») 
и юного зрителя (ныне «Глобус»), в театрах Томска и Магадана. С 1971 по 2011 г. – 
в «Красном факеле». Сыграл множество современных и классических ролей, проя-
вив такие черты краснофакельской школы, как глубокий психологический реализм, 
яркая театральность, юмор, обаяние, искренность. Среди исполненного – роли князя 
Дулебова («Таланты и поклонники» А. Островского), Шамраев («Чайка» А. Чехова), 
Иван Петрович («Дворянское гнездо» И. Тургенева), Он («Скамейка» А. Гельмана), 
Метёлкин («Багровый остров» М. Булгакова). Большими творческими удачами 
стали роли в спектаклях «Тульский секрет» (В. Константинов, Б. Рацер), «Бога-
тые невесты» (А. Островский), «Бедные люди» (Ф. Достоевский), «Московский хор» 
(Л. Петрушевская), «Провинциальные анекдоты» (А. Вампилов), «Аморальная исто-
рия» (Э. Брагинский, Э. Рязанов), «Самоубийца» (Н. Эрдман). Актёр многогранный, 
Дорожко способен к неожиданным решениям и интонациям, о чём говорят работы 
в спектаклях «Моё загляденье» (А. Арбузов), «Мамаша Кураж и её дети» (Б. Брехт), 
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«Ревизор» (Н. Гоголь), «Род» (по трагедиям Эсхила и Софокла), «Сон в летнюю ночь» 
(У. Шекспир). В 1972–1977 гг. сыграл в фильмах «Горячий снег» (по одноимённому 
роману Ю. Бондарева), «Однажды осенью», «Пассажир» и «Ночной сеанс» (корот-
кометражные, Новосибирск). В 1978–1984 гг. А.И. Дорожко – директор «Красного 
факела». В конце 1990-х – начале 2000-х годов в театральной студии новосибирской 
гимназии № 1 ставил со школьниками спектакли, ставшие лауреатами городского 
фестиваля детского и юношеского театрального творчества: «Евгений Онегин», 
«Ромео и Джульетта», «Антигона», «Принцесса Турандот». С ноября 2006 по сентябрь 
2014 г. работал преподавателем актёрского мастерства и слова в Новосибирской 
специальной музыкальной школе (колледже). (История города. Новониколаевск – Ново-
сибирск : ист. очерки. Новосибирск, 2006. Т. 2. С. 585; Страстной бульвар, 10. 2008. № 2. То же: http://
www.strast10.ru/node/107; Автобиография актёра. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 7948. Л. 6–6об.*; http://
www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/12863/foto/*; http://www.adigz.com/dorozhko-albert-ivanovich-
biografiya.html*; http://docs.pravo.ru/document/view/80097985/?mode=full; https://www.kinopoisk.
ru/name/2976025/*; При составлении справки использована также информация, предоставленная 
ФГБПОУ «Новосибирская специальная музыкальная школа»)

16 августа – 30 лет общественной организации «Новосибирская Областная Организация Все-
российского Общества Инвалидов» (1988). Миссия: переводить граждан с инвалид-
ностью из категории «нуждающийся» в категорию «самореализующийся». Люди 
с инвалидностью – члены организации – совместными усилиями стараются сделать 
свою жизнь более интересной, защищённой, востребованной, информированной. 
Председателем ОО «НОО ВОИ» с 2000 г. является Галл-Савальский Игорь Вла-
димирович. Под его руководством работа организации проходит по пяти основным 
программам: мониторинг состояния инвалидов и инвалидности в Новосибирской 
области; деятельность службы сопровождения граждан, получающих инвалидность 
впервые; формирование доступной среды на территории Новосибирской области; 
служба юридической поддержки инвалидов; обеспечение экономической независи-
мости граждан с инвалидностью. Ежегодно в Новосибирской области при участии 
ВОИ проводятся массовые культурно-оздоровительные мероприятия, в которых 
принимают участие более 3 000 граждан с инвалидностью. Сегодня НОО ВОИ – это 
более 28 000 социально-активных членов организации, 414 первичных и 35 район-
ных организаций. (Справка составлена по информации, предоставленной ОО «НОО ВОИ»)

19 августа – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Иванова Василия Степановича 
(1918, д. Шаховка ныне Рогнединского р-на Брянской обл. – 1944, с. Вулька-Кунинь-
ска, Польша). В 1934 г. окончил 7 классов, а затем курсы плотника. Работал плот-
ником на заводе в Новосибирске. В рядах Красной Армии с 1939 г. В боях Великой 
Отечественной войны с февраля 1942 г. В ноябре 1942 г. награждён орденом Крас-
ной Звезды, в октябре 1943 г. – орденом Отечественной войны I степени. 7 сентября 
1944 г. комбат майор Иванов со своим батальоном первым в дивизии форсировал 
р. Нарев у г. Ружан (Польша). Захватив вражеские траншеи на правом берегу, 
батальон отбил 11 контратак противника и нанёс ему большие потери в живой 
силе. Погиб 9 сентября 1944 г. в одной из жестоких рукопашных схваток. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1945 г. В.С. Иванову присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 169*–170)

20 августа – 420 лет назад (20.08.1598) произошла битва на реке Ирмень – решающее сражение 
между войском хана Кучума и казаками во главе с воеводой А.М. Воейковым. (Акты 
исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб., 1841. Т. 2 : 1598–1613. С. 3*) 
Статья к дате – на с. 119–121.
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23 августа – 75 лет со дня победного завершения Курской битвы (5.07–23.08.1943). В числе 
участников сражений было до 20 сибирских дивизий, часть из них формировалась 
в Новосибирской области. Это, например, 18-я гвардейская Инстербургская Красно-
знамённая орденов Ленина, Суворова стрелковая дивизия (сформирована в 1939 г. 
в Новосибирске как 133-я с. д.), 67-я гвардейская стрелковая Витебская Краснозна-
мённая дивизия (сформирована в 1936-м в г. Татарске), 194-я стрелковая Речицкая 
Краснознамённая дивизия (горнострелковая дивизия, сформирована в Новосибир-
ской области в сентябре 1939 г. как 194-я механизированная дивизия, 26.08.1941 пере-
формирована в 194-ю с. д.), 278-я Сибирская истребительно-авиационная дивизия 
(сформирована в 20-м запасном авиаполку 5-й запасной бригады СибВО под Ново-
сибирском в Толмачёво, лётный состав обновлён из числа воспитанников и служащих 
19-го и 20-го запасных авиаполков, укомплектована истребителями «Як», созданными 
на Новосибирском авиазаводе им. В.П. Чкалова). (Исполнившие долг пред Отчизной : Сибирь 
и сибиряки на защите Отечества : метод. пособие / Ю.А. Фабрика. С. 171*, 174–176)

27 августа – 120 лет назад (27.08.1898) в д. Квашнино Казанской волости Каинского уезда Томской 
губернии открыт водомерный пункт – один из первых в Сибири. Ныне – Квашнинская 
озёрная гидрометеорологическая станция, ОГМС Квашнино (Барабинский район). 
Вначале наблюдение велось только за уровнем воды в озере Чаны – с помощью водо-
мерной рейки – в утреннее и вечернее время. В 1914–1915 гг. в Квашнино открыта 
метеорологическая станция. На ней производились простейшие метеонаблюдения 
с помощью простейших приборов в малом объёме – наблюдения за температурой воз-
духа и поверхности почвы, осадками, давлением, влажностью, атмосферными явлени-
ями, облачностью. В 1930-х годах кроме стандартных приборов на станции появились 
самописцы, нефоскопы, гелиографы. Ни в Гражданскую, ни в Великую Отечествен-
ную войны, ни в другие тяжёлые периоды истории гидрометеонаблюдения не прекра-
щались. В 2007 г. гидрометеостанция Квашнино награждена дипломом за 1-е место 
в конкурсе на звание «Лучшая гидрометеостанция Западно-Сибирского управления 
Гидрометеослужбы». В 2011 г. на станции установлен автоматизированный метеоро-
логический комплекс. АМК значительно облегчает работу метеорологов, так как все 
данные, в частности, температура и влажность воздуха, направление и скорость ветра, 
температура почвы, атмосферное давление, отображаются на мониторе компьютера. 
В закодированном виде они отправляются в Новосибирск через модемное соединение 
по сети Интернет. (Совет. Сибирь. 2008. 16 сент. С. 3; http://cvashnino.narod.ru/p45aa1.html*; При 
составлении справки использована также информация, предоставленная ОГМС Квашнино)

       Август – 200 лет назад (1818) открыт первый класс в Каинском уездном училище. Ныне – 
Куйбышевская гимназия № 1. (Города Сибири XVII – начала XX в. : сб. науч. ст. Барнаул, 2004. 

Вып. 2 : История повседневности. С. 160*) Статья к дате – на с. 122–123.

       Август – 130 лет со дня рождения певца и одного из первых дикторов новосибирского радио 
Замятина Александра Евгеньевича (1888, Казань – ?). Родился в семье купца вто-
рой гильдии. Окончил гимназию и курсы медицинского факультета при Казанском 
университете, получив свидетельство фармацевта. С 1909 г. – в аптеке г. Казани. 
В 1914 г. мобилизован на войну. Служил в Румынии в чине прапорщика. Демоби-
лизовался в декабре 1917 г. В 1920–1922 гг. работал в Новониколаевском красно-
армейском военном госпитале. В 1922–1925 гг. пел в Сибгосопере. С 1926 г. – певец 
и диктор на только что организованной в Новосибирске широковещательной стан-
ции. Пел под псевдонимом Е.Н. Белопашников. В 1937 г. репрессирован. (Средства 
массовой информации Новониколаевска – Новосибирска,1906–2006 гг. : слов.-справ. / авт.-сост.: 
А.Л. Посадсков, И.В. Лизунова. Новосибирск, 2007. С. 364*–365)
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ÿ
  1 сентября – 90 лет со дня рождения учителя начальных классов, отличника народного про-

свещения Титовой Веры Александровны (1928, пос. Чулымский Чулымского 
р-на), почётного жителя г. Чулым. Депутат Чулымского городского Совета 
депутатов нескольких созывов, занималась общественной работой в Чулымском 
городском Совете ветеранов, пенсионеров войны, труда, военной службы и пра-
воохранительных органов. С 1991 г. возглавляет рабочую группу по созданию 
Книги Памяти о чулымцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Удостоена медали «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», главой администрации Чулымского района награждена 
знаком «За особые заслуги в образовании» (2009). (http://bilio-chulim.nsk.muzkult.ru/
pochyotnye-zhiteli-goroda-chulyma/*)

  4 сентября – 125 лет со дня рождения заслуженного художника РСФСР, живописца и графика 
Тютикова Ивана Ивановича (1893, с. Лекарево Елабужского у. Вятской губ., ныне 
Елабужский р-н Респ. Татарстан – 1973, Новосибирск). (Союз художников России. Ново-

сибирск. С. 628*) Статья к дате – на с. 124–125.
  9 сентября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Лазарева Ивана Александро-

вича (1918, с. Средняя Камышинка ныне Камышинского р-на Волгоградской 
обл. – 1944, Будапешт, Венгрия). Окончил Камышинский гидромелиоративный 
техникум, работал в отделе ирригации и мелиорации Наркомзема Калмыцкой 
АССР. По призыву Осоавиахима поступил в 1939 г. в Балашовское авиацион-
ное училище, а в 1940 г. прибыл инструктором в Новосибирскую школу пилотов 
(Бердск). Летом 1942 г. добился направления в действующую армию. Был назна-
чен на должность командира корабля в 37-й дальнебомбардировочный авиа-
ционный полк 222-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии Резерва 
Верховного Главного Командования. Летал на бомбардировщике В-25 «Мит-
челл». Боевое крещение получил в августе 1942 г. под Сталинградом. Участвовал 
в операциях Западного, Калининского, Сталинградского, Брянского фронтов. 
К октябрю 1944 г. совершил 228 боевых вылетов. Во время вылета на бомбарди-
ровку объектов и разведку целей в районе г. Будапешт атакован истребителями 
противника. В неравном бою Лазарев сбил два истребителя и поджёг третий, 
но и его самолёт подбили. 5 ноября 1944 г. И.А. Лазареву было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Вскоре стал командиром эскадрильи полка, получил 
очередное гвардейское звание – майор. Награждён двумя орденами Ленина, 
двумя – Красного Знамени. 23 декабря 1944 г. не вернулся с боевого задания 
в районе Будапешта. Бюсты Героя установлены в г. Искитим и г. Камышин. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 208*–209)

10 сентября – 125 лет назад (1893) на станции Обь открыт врачебный приёмный покой для 
обслуживания строителей Обского железнодорожного моста, положивший начало 
старейшему медицинскому учреждению Новосибирска – НУЗ «Дорожная клини-
ческая больница на станции Новосибирск–Главный ОАО „Российские железные 
дороги”». Сегодня это многопрофильное медицинское учреждение, имеющее 
в своём составе стационар, три поликлиники, диагностический центр, передвиж-
ной диагностический поезд «Здоровье», центр общей семейной практики «Мед-
клуб», здравпункты, а также разветвлённую сеть пунктов предрейсовых меди-
цинских осмотров и врачебные амбулатории в четырёх районах Новосибирской 
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области. Больница является клинической базой Новосибирского государственного 
медицинского университета и сотрудничает с НИИ терапии СО РАМН, что позво-
ляет обеспечить непрерывность профессионального образования. За создание 
передвижного консультативно-диагностического поезда «Здоровье» коллектив 
авторов удостоен Премии Правительства РФ в области науки и техники (2006 г.), 
в том же году Дорожная клиническая больница признана лучшим медицинским 
учреждением сети железных дорог России. Больнице присвоен статус «Лидер 
отрасли – 2015», коллектив награждён Почётной грамотой губернатора Ново-
сибирской области (2016). (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской 
области, 2003 год. Новосибирск, 2003. С. 89*, 93*–96; Континент-Сибирь. 2014. № 32. (22–28 авг.). 
С. 5; ГАНО. Ф. Р-1694; http://www.med54.ru/)

11 сентября – 85 лет со дня рождения народного художника РФ, живописца и педагога 
Никольского Анатолия Николаевича (1933, с. Кузедеево ныне Новокузнецкого 
р-на Кемеровской обл.). Выпускник Алма-Атинского театрально-художествен-
ного училища1 (Казахстан, 1955) и Ленинградского института живописи, скульп-
туры и архитектуры2 (1962). С 1962 г. – художник Новосибирского отделения 
Художественного фонда РСФСР. Преподавал на кафедре рисунка и живописи 
архитектурного факультета НИСИ (1964–1967), заведовал кафедрой рисунка 
и живописи художественно-графического факультета НГПИ3 (1975–1978). 
Дважды избирался председателем правления Новосибирского отделения Союза 
художников (1968–1972, 1973–1977). Участник всесоюзной, зональных, меж-
региональных, региональной, областных, международных выставок (Польша, 
Япония, Великобритания, США, Финляндия, Израиль, Сирия, Ливан, Китай). 
Награждён премией Губернатора Новосибирской области в сфере культуры 
и искусства; серебряной медалью РАХ за работы, представленные на межре-
гиональной выставке «Моя Сибирь» 2003 г.; медалью лауреата и дипломом 
региональной выставки «Сибирь» (2008); медалью «За вклад в развитие Ново-
сибирской области»; золотой медалью СХР «Духовность. Традиции. Мастерство». 
Произведения А.Н. Никольского находятся в Новосибирском государственном 
художественном музее, в музеях и галереях городов Каргат и Искитим, посёлков 
Ордынское и Краснозёрское (Новосибирская область); в Кыргызском националь-
ном музее изобразительных искусств (Бишкек); в Русском культурном центре 
в Дамаске (Сирия); в художественных галереях и частных коллекциях Китая, 
Ливана, России, Сирии, США, Финляндии, Чехии, Швеции, Японии. (Народный 
художник России Анатолий Никольский. Новосибирск, 2012. С. 314*; Союз художников России. 
Новосибирск. С. 613*)

12 сентября – 60 лет Государственному природному заказнику «Кирзинский». Создан 
12.09.1958 Приказом Главохоты РСФСР № 214. Расположен в центре Бара-
бинской лесостепи, частично занимает территории Барабинского и Чановского 
районов Новосибирской области, южная граница проходит по акватории озера 
Чаны. На его территории находится около 50 озёр. Основной гидрологический 

1 Ныне – Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства.
2 Ныне – Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры.
3 НИСИ – Новосибирский инженерно-строительный институт (ныне архитектурно-строительный университет). НГПИ – 
Новосибирский государственный педагогический институт (ныне университет, НГПУ).
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объект – оз. Чаны. В лесном фонде – осина, берёза, боярышник, калина, ива 
(несколько разновидностей). Фауну заказника представляют горностаи, рыси, 
лоси, косули, лисицы, зайцы-беляки. Кроме того – животные, занесённые 
в Красную книгу Новосибирской области и Красную книгу России: савка, орлан-
белохвост, сапсан, пискулька, белая сова, черноголовый хохотун, шилоклювка, 
беркут, удод. (Знай свой край. Новосибирск, 1967. С. 16–18; Вестн. НГАУ. 2012. № 2 (23). С. 147–
150; Справки о природоохранной деятельности республиканского государственного заказника 
«Кирзинский» за 1989–2004 гг. ГАНО. Ф. Р-1716. Оп. 1. Д. 659, 675, 687, 713, 719, 733, 753, 768, 791; 
http://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=392*; http://www.2r.ru/objects/32935*; http://sib-guide.
ru/siberia/di/301*; http://sayanzapoved.ru/o-zakaznike#; http://sib-guide.ru/siberia/di/301)

14 сентября – 75 лет подвигу восемнадцати сибиряков на безымянной высоте у посёлка Рубе-
жанка Калужской области. В августе 1943 г. боевая группа из числа доброволь-
цев, среди которых были и работники (в прошлом) завода «Сибсельмаш», под 
командованием младшего лейтенанта Порошина, получила задание захватить 
стратегическую высоту, обозначенную на военных картах отметкой 224,1 м. 
После ожесточённого боя советские солдаты овладели высотой и продолжали 
её удерживать героическими усилиями. Практически все воины-сибиряки 
погибли. В живых остались только двое из них: Герасим Лапин, которому, несмо-
тря на контузию, удалось добраться до своих, и Константин Власов – он попал 
в немецкий плен, впоследствии совершил побег и продолжил воевать в составе 
партизанского отряда. Позднее подвиг сибиряков был увековечен: на месте боя 
возвели мемориальный комплекс; поэт М. Матусовский и композитор В. Баснер 
сочинили песню «На безымянной высоте», вошедшую в кинофильм «Тишина». 
Оба героя-коммуниста дожили и до открытия памятника, и до написания песни. 
(Календарь памятных дат и знаменательных событий Новосибирской области, 2013. С. 246*–248; 
Совет. Сибирь. 2009. 21 окт. С. 5*)

17 сентября – 80 лет со дня рождения театрального художника, графика, живописца, поэта 
Кононенко Юрия Ильича (1938, Иркутск – 1995, Москва), заслуженного худож-
ника РФ. Выпускник Иркутского художественного училища (1959) и ЛГИТМиК1 
(1964). В 1964–1970 гг. работал в Новосибирске. Преподавал в художественной 
школе (1966–1969), оформлял спектакли в областном театре кукол (1964–1970, 
главный художник), в театре-студии Академгородка. С 1970 г. – в Москве. 
Работы Ю.И. Кононенко хранятся в Государственной Третьяковской гале-
рее и Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина 
(Москва), в Санкт-Петербургском Государственном музее театрального и музы-
кального искусства, Государственном мемориальном и природном музее-запо-
веднике А.Н. Островского «Щёлыково» (Костромская область), Новосибирском 
государственном художественном музее, Государственном музее изобрази-
тельных искусств в Тбилиси (Грузия), Институте русской культуры в Мадриде 
(Испания), Музее современного искусства Luisiana (Копенгаген, Нидерланды) 
и в других отечественных и зарубежных собраниях. Удостоен Государственной 
премии РФ за театральную деятельность (2002; посмертно). (Союз художников Рос-
сии. Новосибирск. С. 596*) 

1 Ныне – Российский государственный институт сценических искусств (бывший Ленинградский государственный институт 
театра, музыки и кинематографии).
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18 сентября – 100 лет со дня рождения Эйрих Вильгельмины Готлибовны (1918, Саратовская 
губ. – 1994, Новосибирск). Выпускница студии Русской государственной драмы 
в Киеве1 (училась под руководством народного артиста РСФСР К.П. Хохлова), 
начала свой творческий путь здесь же за несколько месяцев до войны. С при-
ближением линии фронта вместе с другими актёрами эвакуирована в Кустанай 
(Казахстан). В 1942–1945 гг. жила в Барнауле, работала в Алтайском краевом 
драматическом театре. С 1945 по 1978 г. служила в Новосибирском ТЮЗе. Играла 
романтические, остродраматические, комедийные, сатирические роли. Всего – 
100 работ. Среди них – Джемма в «Оводе» Э.Л. Войнич, Виола в «Двенадца-
той ночи» У. Шекспира, Снежная Королева в одноимённой сказке Е. Шварца, 
леди Винтер в «Трёх мушкетерах» А. Дюма, Машенька во «Встрече с юностью» 
А. Арбузова, миссис Куикли в «Виндзорских насмешницах», Катерина в «Грозе» 
А. Островского, Клавдия Васильевна Савина («В поисках радости» В. Розова), 
королева Елизавета в «Марии Стюарт» Ф. Шиллера. (Страницы истории Новосибир-
ского академического молодёжного театра «Глобус», 1930–2000. Новосибирск, 2001. С. 30–31; Вечер. 
Новосибирск. 1966. 6 марта. С. 2; Совет. Сибирь. 1993. 18 сент. С. 2*; Автобиография В.Г. Эйрих 
№ 5, 8 июля 1967 г. Театральный музей Новосибирского отделения СТД. Фонд «Новосибирский 
театр юного зрителя». Фонд В.Г. Эйрих)

18 сентября – 90 лет со дня рождения живописца Крюкова Бориса Всеволодовича (1928, Таш-
кент – 1987, Новосибирск). Выпускник Московской средней художественной 
школы (1947, ныне Московский академический художественный лицей при Рос-
сийской академии художеств) и Московского государственного академического 
художественного института (1953). В Новосибирске жил с 1953 г. С 1955 – уча-
ствовал в художественных выставках. Произведения хранятся в Новосибирском 
государственном художественном музее и Иркутском областном художественном 
музее. (Союз художников России. Новосибирск. С. 601*)

19 сентября – 100 лет назад (1918) учреждена государственная геологическая служба Сибири – 
Сибирский геологический комитет (Сибгеолком). Идея создания в Сибири 
геологического учреждения впервые обсуждалась в 1907 г. на Первом Съезде 
золотопромышленников. Съезд выдвинул перед министром торговли и про-
мышленности ходатайство о необходимости, в дополнение к Центральному 
геологическому комитету, создать местные геологические учреждения. Для 
рассмотрения этого вопроса Центральным геологическим комитетом по согла-
шению с Горным ведомством была образована специальная комиссия. Февраль-
ская революция в числе других вопросов всколыхнула и вопрос о геологическом 
учреждении в Сибири. Советами рабочих и крестьянских депутатов первого 
созыва стали закладываться мелкие геологические ячейки для обслуживания 
текущих нужд горного дела в разных губерниях. Затем, в Совет Министров Вре-
менного Сибирского правительства был внесён вопрос об учреждении Сибир-
ского геологического комитета. Окончательное решение по этому вопросу было 
принято на заседании Административного совета в сентябре 1918 г. Положение 
о Сибгеолкоме определяло три основных направления его деятельности: иссле-
дование геологического строения Сибири; изучение месторождений полезных 
ископаемых и прилегающих к ним районов; гидрологические и другие геологи-
ческие работы, связанные с удовлетворением текущих вопросов геологической 
жизни Сибири. Сибгеолкому давалось право на координацию и согласование 

1 Ныне – Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки.



41

всех проводимых в Сибири геологических работ. Первым председателем Сиб-
геолкома стал профессор Томского технологического института (ТТИ) Гуд-
ков Павел Павлович. В состав Сибгеолкома вошли преподаватели и выпуск-
ники горного отделения ТТИ А.В. Лаврский (вице-председатель), М.А. Усов, 
Н.С. Пенн, М.К. Коровин (учёный секретарь), К.Е. Габуния, Н.Н. Павлов, 
Б.Л. Степанов, К.Г. Тюменцев, А.М. Кузьмин, А.В. Арсеньев, Н.Н. Урванцев. 
Уже в 1919 г. по программе Сибгеолкома работало 11 экспедиционных отря-
дов. В декабре 1919 г. П.П. Гудков, который до перехода в Сибгеолком работал 
министром по торговле и природным ресурсам в кабинете Временного прави-
тельства А.В. Колчака, был вынужден покинуть Томск, а в 1921 г. – Россию. 
Директором Сибгеолкома стал профессор М.А. Усов, который занимал эту 
должность до 1929 г. В 1920 г. Сибгеолоком переименован в Сибирское отделе-
ние Всероссийского геологического комитета научно-технического управления 
ВСНХ РСФСР. В течение 1924–1926 гг. Сибирское отделение ещё несколько 
раз переживало внутренние изменения, связанные с детализацией его струк-
туры. В 1924 г. штаты отделения были сокращены с 20 до 8 человек. Но уже 
в 1926 г. штат снова резко увеличен и доведён до 27 человек. Произведённая 
в 1929 г. реорганизация всей геологической службы страны закрепила и уси-
лила в Сибири уже выработанную жизнью и практикой сеть геологоразведоч-
ных учреждений и ввела их деятельность в определённые юридические рамки. 
На базе отделений и представительств Геологического комитета в Сибири было 
создано четыре районных геологоразведочных управления: Западно-Сибирское, 
Восточно-Сибирское, Бурятское и Якутское. В 1932 г. Сибирский отдел геологи-
ческого комитета, переименованный к этому времени в Сибирское районное гео-
логическое управление, перевели в Новосибирск. Геологическая служба Сибири 
превратилась в мощный геологический научно-производственный комплекс, 
успешно решавший вопросы подготовки кадров и развития минерально-сырье-
вой базы Сибири. Ликвидирован в 1947 г. (ГАНО. Ф. Р-1088. Оп. 1. Предисловие; http://
www.rosnedra.gov.ru/article/1865.html*)

20 (7) сентября – 120 лет со дня рождения публициста, издателя, журналиста, политпросвет-
работника Басова Михаила Михайловича (1898, с. Юргинское Ялуторовского у. 
Тобольской губ., ныне село Юргинского р-на Тюменской обл. – 1938, Иркутск). 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 72*) Статья к дате – на с. 126–127.

20 сентября – 80 лет Новосибирскому педагогическому колледжу № 1 имени А.С. Макаренко 
(1938). (http://www.npk1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=487&Itemid=138*) 

Статья к дате – на с. 128–129.
25 сентября – 70 лет Новосибирскому заводу химических концентратов (НЗХК). Основан 

по Постановлению Совета Министров СССР от 25.09.1948 о строительстве в Ново-
сибирске Государственного завода по переработке уранового сырья. В настоящее 
время НЗХК – один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для 
АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран. Российский 
производитель металлического лития и его солей. Входит в структуру Топливной 
компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Осуществляет серийное производ-
ство топлива для АЭС. До настоящего времени изготовлено более 25 тысяч тепло-
выделяющих сборок, которые поставлены на 31 блок 13-ти АЭС на территории 
России, Украины, Болгарии, Ирана, Индии, Китая. На предприятии постоянно 
ведётся работа по диверсификации производства, как в ядерных, так и неядерных 
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направлениях. Производятся цеолитные катализаторы, применяемые в нефтега-
зопереработке для разделения углеводородов на фракции. С 2011 г. освоено про-
изводство уран-алюминиевых стержней, используемых для получения изотопов, 
которые применяются в радиационной медицине. ПАО «НЗХК» поставляет литий 
как на отечественный рынок, так и за рубеж. ПАО «НЗХК» представил потенциал 
собственного неядерного производства на международном форуме технологиче-
ского развития «Технопром-2017» (Новосибирск, 20–22 июня 2017 г.) От органи-
заторов выставки завод награждён дипломом «За активное участие в Выставке 
науки, технологии и инноваций «НТИ ЭКСПО», которая проводилась в рамках 
форума «Технопром-2017». (История промышленности Новосибирска. Новосибирск, 2005. 
Т. 4 : Запас прочности. С. 90*; http://www.nccp.ru*)

26 сентября – 70 лет со дня рождения академика РАН Молодина Вячеслава Ивановича (1948, 
д. Орхово Домачевского (ныне Брестский) р-на Брестской обл., Белоруссия). Док-
тор исторических наук, профессор, специалист в области археологии и первобыт-
ной истории Сибири. Выпускник НГПИ, в 1971–1973 гг. работал завучем в сред-
ней школе с. Елбань Маслянинского района. В 1973–1991 – в Институте истории, 
филологии и философии СО АН СССР (младший научный сотрудник, заведую-
щий сектором, отделом). С 1992 г. – заместитель директора по научной работе 
Института археологии и этнографии (ИАЭ) СО РАН. Одновременно – замести-
тель председателя (1997–2001), первый заместитель председателя (2001–2008) 
СО РАН, заместитель председателя Объединённого учёного совета по гумани-
тарным наукам СО РАН (с 1997 г. по настоящее время). Автор первой, детально 
разработанной научной концепции этно- и культурогенеза человеческих попу-
ляций, населявших Западно-Сибирскую равнину с эпохи верхнего палеолита 
до позднего средневековья. Один из инициаторов широкомасштабного археологи-
ческого изучения высокогорных районов Алтая, в ходе которого открыты и иссле-
дованы уникальные памятники пазырыкской культуры, обогатившие науку 
фундаментальными знаниями по проблемам этнокультурных взаимодействий 
на территории Евразии. Организатор мультидисциплинарных исследований 
с привлечением широкого круга специалистов и использованием современных 
естественнонаучных методик для получения нового научного знания в области 
археологии, древней и средневековой истории Сибири. Одновременно с иссле-
довательской деятельностью учёный занимается подготовкой научных кадров. 
Является профессором НГУ (в 1992–1998 гг. был первым заведующим кафедрой 
археологии и этнографии), почётным профессором НГПУ, почётным профессо-
ром ТГУ. Лауреат премий: Государственной РФ, Демидовской, Международной 
имени А.П. Карпинского. Кавалер орденов Почёта и Дружбы. Награждён также 
Крестом I степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Герма-
нией» и медалью «Дружба» (Монголия). (Российская академия наук. Сибирское отделение. 
Персональный состав, 1957–2007. С. 178*; http://archaeology.nsc.ru/sotrudnikru/55 *; http://gf.nsu.ru/
kaf/kaie.shtml; https://www.nspu.ru/content/news/index.php?ELEMENT_ID=6795; При составлении 
справки использована также информация из ИАЭ)

27 сентября – 75 лет со дня рождения заслуженного работника высшей школы РФ, отличника 
народного просвещения РСФСР Лепина Петра Вольдемаровича (1943, ст. Вей-
шахэ, Китайско-Восточная ж. д., Китай – 2012, Новосибирск), доктора педаго-
гических наук, кандидата географических наук, профессора, действительного 
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члена Международной академии наук педагогического образования. С 1954 г. 
жил в Купинском районе Новосибирской области, где в 1961 г. окончил сред-
нюю школу пос. Сибирский. В 1969 г. окончил Новосибирский педагогический 
институт (ныне университет) и остался работать в вузе. С 1972 – ассистент 
кафедры экономической географии. С 1983 г. – проректор по учебной работе, 
с 1988 по 2008 г. – ректор НГПИ, первый президент НГПУ (2008–2012). В 1990 г. 
стал инициатором создания Ассоциации педагогических вузов Сибири и воз-
главлял организацию почти два десятка лет. Награждён орденом Дружбы, 
почётным знаком «За заслуги перед Новосибирской областью», Золотым почёт-
ным знаком «Достояние Сибири». За значительный вклад в общественную 
жизнь Американский Биографический институт номинировал Лепина на зва-
ние «Человек года 2002». (Лепин Пётр Вольдемарович : (проф., д-р пед. наук) : биобиблиогр. 
указ. Новосибирск, 2013. С. 4–111; Новая Сибирь. 1999. № 6 (19 февр.). С. 9;  Автобиография. 1988. 
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14633. Л. 6*; Листок по учёту кадров. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14633. 
Л. 4; http://www.nios.ru/node/9170*)

29 сентября – 100 лет со дня рождения члена-корреспондента АМН СССР, терапевта Дёмина 
Аристарха Александровича (1918, с. Дергачи Дергачевского у. Саратовской губ.2 – 
1977, Новосибирск). (http://mednecropol.ru/d/demin-aa/demin-aa.htm*) Статья к дате – 
на с. 130–131.

     Сентябрь – 125 лет со дня рождения партийного и государственного деятеля Грядинского 
Фёдора Павловича (1893, Сестрорецк Ленинградской обл. – 1938, Москва). 
Выходец из семьи рабочего Сестрорецкого оружейного завода. Окончил ремес-
ленную школу в 1909 г. Токарь по металлу на Сестрорецком оружейном заводе 
в 1906–1912 гг. Член РСДРП с 1912 г. В 1917 г. – комиссар красногвардей-
ского отряда. В 1918–1920 гг. – комиссар в 7-й армии РККА. Участник подавле-
ния Кронштадтского восстания. В 1921–1922 гг. – председатель райисполкома 
Петроградской стороны. В 1923–1924 гг. на кооперативной работе, заместитель 
председателя Ленинградского Совета потребительских обществ. В 1924–1925 – 
уполномоченный Наркомата внутренней торговли по Северо-Западной области. 
С 1925 по 1927 г. – секретарь Василеостровского райкома ВКП(б) в Ленинграде. 
С 1927 – кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1927–1928 гг. работал заведующим 
Ленинградским областным отделом Наркомата торговли, в 1928–1930 гг. – пред-
седателем исполкома Центрально-Чернозёмной области (Воронеж). В 1930 – 
заместитель наркома внешней и внутренней торговли СССР. Член ЦК ВКП(б) 
в 1930–1934. Член ВЦИК и ЦИК четырёх созывов. С 25 августа 1930 г. по 15 авгу-
ста 1937 г. – председатель исполнительного комитета Западно-Сибирского кра-
евого Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Запсибкрай-
исполком). Сыграл большую роль в развитии промышленного строительства 
в Кузбассе, в развитии сельского хозяйства Западно-Сибирского края. В 1935 г. 
за успехи в деле руководства Западно-Сибирским краем награждён орденом 
Ленина. 10 августа 1937 г. арестован. Осуждён Военной коллегией Верховного 
суда СССР и приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 10 февраля 
1938 г. Реабилитирован в 1956 г. (Личное дело. ГАНО. Ф. П-3. Оп. 15. Д. 4186.  Л. 1–12*)

1 В данном источнике неверно указана дата рождения – 26 сентября. В автобиографии (1988 г.) названо 27-е.
2 Ныне р. п. Дергачи Дергачевского района Саратовской области.
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     Сентябрь – 80 лет архивной службе Кочковского района. В сентябре 1938 г. в штат Кочков-
ского райисполкома впервые введена должность архивариуса. В конце декабря 
1943 г. должность стала именоваться «заведующий архивов». В связи с ликвида-
цией района (Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963), с 13 февраля 1963 г. Кочковский 
районный архив не функционировал, его фонды были переданы на хранение 
в Доволенский районный архив. На основании Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 3 ноября 1965 г. Кочковский район восстановлен в прежних 
границах. В структуре райисполкома создана должность заведующего районным 
государственным архивом. Но лишь в конце 2005 г. документальные материалы 
по истории Кочковского района вернулись на хранение в Кочковский райар-
хив. С 1 января 2005 г. районный архив именуется отделом архивной службы 
администрации Кочковского района. В его штате – три сотрудника. Начальник 
отдела – Чубарова Людмила Николаевна, она возглавляет архив с июня 1988 г. 
Кочковский райархив насчитывает 108 фондов, в том числе 18 фондов – доку-
менты по личному составу, 1 фотофонд и 1 видеофонофонд. (http://e-archive.nso.ru/
basesr/wkf.nsf/fund.xsp?documentId=B2C2E238276A0E0347257D790030A785*)
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ÿ
  3 октября – 100 лет со дня рождения участника итальянского движения Сопротивления 

 Переладова Владимира Яковлевича (1918, д. Морозово1, ныне Искитимский р-н – 
2008, Москва). Рано потерял родителей. В 1930–1935 гг. – воспитанник 233-го стрел-
кового полка. Для получения образования уволился из армии, поступил на раб-
фак при Новосибирском сельскохозяйственном институте и закончил его с отли-
чием. Направлен на учёбу в Московский авиационный институт, но не прошёл 
по состоянию здоровья. Поступил в Московский плановый институт. В июле 1941 г. 
добровольцем пошёл в народное ополчение, зачислен в 7-ю стрелковую дивизию 
(дивизия Баумановского района г. Москвы). Первый бой принял в октябре 1941 г. 
на 242-м км Минского шоссе в должности командира противотанковых пушек. 
В результате боёв дивизия была полностью уничтожена, но задержала продви-
жение войск противника. Тяжело раненный и контуженный, Переладов оказался 
в плену у немцев. Находился в различных лагерях для военнопленных, трижды 
бежал, но был пойман. В 1943 г. Переладова перевели на строительство оборо-
нительных укреплений по линии Аппенинских гор, он бежал и попал к италь-
янским партизанам. В марте 1944 г. возглавил сформированный им русский пар-
тизанский отряд. В июле 1944 г. была образована так называемая партизанская 
респуб лика Монтефьорино. За заслуги его отряд был преобразован в Русский 
ударный баталь он. Бойцы батальона уничтожили 121 мост, подбили и уничтожили 
350 машин с боеприпасами и живой силой противника, разрушили 500 гарнизонов 
чернорубашечников, захватили в плен не менее 4 500 немецких и итальянских 
солдат и офицеров. Власти Италии объявили вознаграждение в размере 300 тысяч 
лир за поимку «капитане руссо», как называли Переладова итальянцы. В декабре 
1944 г. по приказу командования отряд прорвался через линию фронта к г. Барга, 
где находились американские войска. В апреле 1945 г. Переладов вернулся в СССР, 
попал в фильтрационный лагерь в Башкирии, где выяснялись обстоятельства его 
пребывания в плену. Освобождён в конце 1945 г. Работал на Новосибирском заводе 
№ 2082. В 1948 г. вернулся к обучению в Московском плановом институте, окончил 
аспирантуру. В 1951–1960 гг. работал заместителем главного инженера шахты 
комбината «Интауголь» на Крайнем Севере. В 1961–1978 – главным специалистом 
сводного отдела капитальных вложений в Госплане СССР. Награждён орденами 
Красного Знамени и Отечественной войны I степени, двумя гарибальдийскими 
звёздами «За воинскую доблесть» и тремя Золотыми именными медали Италии. 
Почётный гражданин городов Сассуоло (Италия) и Бердска (Россия, Новосибирская 
область). (Запись о рождении в метрической книге Владимирской церкви с. Тальменского за 1918 г. 
ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 929. Л. 22об.–23*; Воспоминания В.Я. Переладова. [не ранее 1994 г.]. ГАНО. 
Ф. П-11980. Оп. 1. Д. 39; https://ru.wikipedia.org/wiki/Переладов,_Владимир_Яковлевич)

  3 октября – 75 лет Новосибирскому промышленному колледжу (НПК; 1943). Распоряжение СНК 
СССР от 20.08.1943 № 16024 гласило: «Разрешить Наркомстанкостроения открыть 
с начала 1943/1944 учебного года Станкостроительный техникум в г. Новосибирске 
при заводе тяжёлых станков и крупных гидропрессов. Обучение в техникуме про-
изводить без отрыва от производства». Занятия в техникуме начались 3.10.1943. 
Первым директором стала Голос Александра Викентьевна – один из ведущих спе-
циалистов завода, бывший директор Краснодарского станкостроительного техни-
кума. В качестве преподавателей были приглашены ведущие специалисты завода. 

1 В конце 1950-х годов попала в зону затопления Новосибирского водохранилища.
2 Новосибирский завод им. Коминтерна.
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В 2004 г. постановлением губернатора учебное заведение принято в государственную 
собственность области. В 2005 – Постановлением губернатора о реорганизации стан-
костроительного техникума и профессионального училища № 17 в форме слияния 
создано ОГОУ СПО «Новосибирский промышленный техникум». В октябре 2014 г. 
техникуму присвоен статус колледжа. За годы существования учебное заведение 
выпустило более 17 тысяч специалистов. Выпускники – руководители предпри-
ятий, КБ, главные инженеры, главные метрологи, техники, механики, контролёры 
ОТК, операторы станков с программным обеспечением – работают на предприятиях 
Новосибирска и Новосибирской области, других регионов. НПК является Ресурсным 
центром в сфере металлообработки, победителем Национального проекта «Образо-
вание», участником образовательной программы «Развитие политехнической и агро-
технической школ в Новосибирской области», включён в Национальный Реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России» – 2010. (http://xn--e1aggfddehjwpu.xn--
p1ai/home-mainmenu-1/history*; http://промтехникум.рф/o-kolledzhe/2015-05-21-10-16-11/ustav; http://
obrazovanie-nsk.ru/novosibirskiy-promyishlennyiy-tehnikum/)

  9 октября – 50 лет Институту почвоведения и агрохимии СО РАН (Новосибирск). Создан как 
Институт почвоведения и агрохимии СО АН СССР постановлением Государствен-
ного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 26.07.1968 № 37, поста-
новлением президиума Академии наук СССР от 13.09.1968 № 617 и постановле-
нием президиума Сибирского отделения АН СССР от 9.10.1968 № 360. С 2013 г. 
ИПА СО РАН – в ведении Федерального агентства научных организаций (ФАНО 
России). Основой для создания Института в 1968 г. послужил отдел почвоведения 
Биологического института СО АН СССР. ИПА СО РАН проводит фундаменталь-
ные, поисковые и прикладные научные исследования в области почвоведения 
и агрохимии, а также экологии, охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования по следующим направлениям: генезис и трансформация почв, 
их экологическая и хозяйственная оценка, рациональное использование и охрана; 
почвы и растительность как компоненты биологического разнообразия и эволюции 
живых систем. (Новосибирск : энциклопедия. С. 375; http://issa-siberia.ru/images/Blanki/ Устав%20
ИПА%20СО%20РАН%202014.%201pdf.pdf *; http://www.issa–siberia.ru/history.html)

11 октября – 75 лет со дня образования Новосибирского научно-исследовательского института 
туберкулёза (1943). (ГАНО. Ф. Р-1853. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–14*) Статья к дате – на с. 132–133.

14 октября – 70 лет Строительно-промышленному обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибакадемстрой» (СП ООО «Сибакадемстрой») – одна из крупнейших строитель-
ных компаний г. Новосибирска. Берёт начало от советских промышленных пред-
приятий, в частности от п/я 53, образованного 14.10.1948 с целью строительства 
объектов для советской атомной промышленности (в том числе для строительства 
Новосибирского завода химконцентратов). Предприятием построены: промышлен-
ные объекты оборонного комплекса и объекты промышленности; здания научно-
исследовательских институтов, СКТБ и др.; жилые районы города с полным обе-
спечением жизнедеятельности и наличием уникальных объектов инфраструктуры; 
учебные корпуса высших учебных заведений (НГУ, НГТУ, НГМУ, НГАСУ); объекты 
социально-культурного назначения (школы, детские сады, больницы, поликлиники 
и др.) С 2010 г. «Сибакадемстрой» входит в состав компании Брусника, которая спе-
циализируется на строительстве многоэтажных жилых домов в Тюмени, Сургуте, 
Екатеринбурге, Новосибирске и Московской области. Итог работы в 2016 г.: «Сиба-
кадемстрой» стал лидером по объёму жилья, введённого в эксплуатацию в Ново-
сибирской области (82 103 кв. м, или четыре дома в микрорайоне «Европейский 
Берег», два дома в квартале «Панорама» и второй этап квартала «На Декабристов»). 
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Диплом за первое место вручил представитель Национального объединения 
застройщиков жилья (НОЗА) 7 апреля 2017 г. в Москве на V Всероссийском совеща-
нии по развитию жилищного строительства. (Наука в Сибири. 1998. № 37/38 (Окт.). С. 9*; 
https://novo-nsk.ru/novosti-i-stati/novostroyki/2017/04/09/novostroyki-1_250.html; При составлении 
справки использована также информация, предоставленная СП ООО «Сибакадемстрой»)

21 октября – 75 лет со дня организации в Новосибирске Западно-Сибирского филиала Академии 
наук СССР. Развитие академической науки в Сибири практически началось с поста-
новления Совета Народных Комиссаров СССР от 21.10.1943 № 1149: «1. Разрешить 
Президиуму АН СССР организовать в 1943 г. в Новосибирске Западно-Сибирский 
филиал АН СССР в составе: горно-геологического института, химико-металлурги-
ческого института, транспортно-энергетического института, медико-биологического 
института…». Для разработки практических мероприятий по организации Фили-
ала была создана Комиссия под председательством выдающегося учёного-горняка 
А.А. Скочинского. Он имел большой опыт в организации научно-исследовательских 
учреждений, например, Института горного дела АН СССР (Москва, 1938). Доклад 
Скочинского о работе Комиссии был сделан 8 февраля 1944 г. на заседании Прези-
диума АН СССР. Постановлением Президиума АН СССР председателем Президи-
ума Западно-Сибирского филиала АН СССР утверждён академик А.А. Скочинский, 
первым заместителем председателя – профессор К.Н. Шмаргунов, вторым – доктор 
технических наук, лауреат Сталинской премии А.Т. Логвиненко, учёным секрета-
рём – кандидат технических наук Г.В. Малкин. Пункт 5-й данного постановления 
гласил: «утвердить профессора, доктора технических наук Н.А. Чинакала дирек-
тором Горно-геологического института Западно-Сибирского филиала АН СССР, 
заместителем Николая Андреевича по Институту стал профессор, доктор геолого-
минералогических наук М.К. Коровин, а учёным секретарём – профессор, доктор 
геолого-минералогических наук Г.Л. Поспелов». Новый филиал Академии призван 
был обслуживать пять областей – Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую, 
Тюменскую – и два края: Алтайский и Красноярский. Важнейшие проблемы, кото-
рые встали перед первым крупным комплексным учреждением Академии наук 
в Сибири – изучение разнообразных ископаемых богатств с целью подготовки и рас-
ширения сырьевой базы для чёрной и цветной металлургии, химической промыш-
ленности и промышленности строительных материалов; создание эффективных 
способов добычи полезных ископаемых, прежде всего угля и руд; разработка новых 
технологических процессов извлечения из руд чёрных и цветных металлов; разра-
ботка научных основ развития некоторых отраслей химической промышленности; 
изыскание путей и способов наиболее целесообразного использования громадных 
энергетических ресурсов Сибири; рациональное развитие транспортных связей; 
изучение растительных богатств и животного мира Западной Сибири; разработка 
принципиальных вопросов экономики промышленности и сельского хозяйства. 
По мере становления филиала и институтов территориальность и задачи их зна-
чительно расширились. Первоначально в состав Западно-Сибирского филиала 
АН СССР входили горно-геологический, химико-металлургический, медико-биоло-
гический и транспортно-энергетический институты, а также отделы экономических 
исследований, механизации сельского хозяйства, технической физики и ботаниче-
ский сад. В это время в Новосибирске работало 25 научно-исследовательских учреж-
дений, в которых трудились 83 профессора и 400 доцентов. Сибирскую научную 
мысль представляли такие учёные, как Н.А. Чинакал, М.К. Коровин, В.А. Хохлов, 
Л.Л. Халфин, Н.Н. Бутаков, В.В. Ревердатто, Т.Ф. Горбачёв и другие. В 1956 г. 
на базе отдела технической физики был создан институт радиофизики и электро-
ники. В 1957 г. горно-геологический институт разделен на два – институт горного 
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дела и институт геологии. За 15 лет учёные филиала внесли большой вклад в изу-
чение природных ресурсов и развитие производительных сил Западной Сибири. 
С 1 января 1959 г. научные подразделения Западно-Сибирского филиала включены 
в состав Сибирского отделения Академии наук СССР. (ГАНО. Ф. Р-1490. Оп. 1. Д. 2–5, 12; 
www.misd.ru/museum/wsbranch/*)

22 октября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Тихоненко Ивана Кондратьевича 
(1918, с. Черновка Кочковского р-на – 1945, Кёнигсберг1). Окончил начальную 
школу. Работал трактористом в колхозе. В Красной Армии с 1939 г. На фронтах 
Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Командир взвода 349-го стрел-
кового Казанского Краснознамённого полка 26-й стрелковой Сталинградской, 
Краснознамённой ордена Суворовой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта 
старшина Тихоненко в бою 6 апреля 1945 г. поднял взвод на штурм вражеской 
обороны в районе г. Кёнигсберга. Оказавшись впереди других подразделений, 
взвод отразил несколько контратак врага и удержал занимаемый рубеж. В том бою 
И.К. Тихоненко погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 19 апреля 1945 г. 
(посмертно). Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. Именем 
И.К. Тихоненко названы улицы в с. Черновка Кочковского района и в г. Кали-
нинград. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 333–334; Запись о рождении в метрической книге 
Никольской церкви с. Черновка. ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 1927. Л. 29об.*–30)

25 октября – 80 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ Бирюли Николая 
Афанасьевича (1938, пос. Воздвиженский Чулымского р-на), художественного руко-
водителя Новосибирского областного театра кукол. (Дата рождения – со слов юбиляра*) 
Статья к дате – на с. 134–136.

29 октября – 100 лет со дня образования комсомола (1918). (Большой энциклопедический словарь. М., 
1991. Т. 1. С. 253*) Статья к дате (об истории комсомольского движения в Новосибир-
ской области) – на с. 137–141.

      Октябрь – 15 лет Издательскому Дому «Историческое наследие Сибири» (2003). Специали-
зируется на выпуске (в основном) исторической и мемуарной литературы. Первым 
изданием «Исторического наследия Сибири», вышедшим к 110-летию Новосибирска, 
стали «Созидатели» – два тома биографических очерков о наиболее видных деяте-
лях города с дореволюционных времён. В 2004–2005 гг. вышла 5-томная «История 
промышленности Новосибирска», в 2005–2006 – двухтомная «История города. Ново-
николаевск – Новосибирск», раскрывшая историю всех сфер жизни города (за исклю-
чением промышленности), в 2006 – сборник очерков о победителях Олимпийских 
игр «Олимпийское золото Новосибирска». В 2010 г. вышла 3-томная «Историческая 
энциклопедия Сибири» – проект, совместный с Институтом истории СО РАН. В 2011 – 
исторический фотоальбом «Новониколаевск – Новосибирск». Часть изданий выходит 
сериями: «Воспоминания», «Современная Сибирская литература», «Детская лите-
ратура», «Русская книга» (общественно-политическая серия). В настоящее время 
Издательский Дом совместно с Министерством образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, Областным центром информационных технологий 
реализует проекты «Библиотека „Мудрые дети”» и «Народная летопись Новосибир-
ской области». Президент Издательского Дома – Александров Николай Александ-
рович, писатель, лауреат нескольких литературных премий, член общественных 
объединений Новосибирской области, издатель. В 2005 г. Издательский Дом стал 
лауреатом премии Союза писателей России «Имперская культура» по разряду «Соци-
альная литература». (http://bsk.nios.ru/content/izdatelskomu-domu-istoricheskoe-nasledie-sibiri-10-let*)

1 Ныне – г. Калининград.
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ÿ
  1 ноября – 90 лет со дня рождения народной артистки СССР, балерины, педагога  Крупениной 

Лидии Ивановны (1928, Москва – 2016, Новосибирск). Выпускница Московского 
хореографического училища (ныне Московская государственная академия хореогра-
фии), в 1947 г. пришла в балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета, где 
работала до 1980 г. За 33 года исполнила около 70 партий, из них около 40 – ведущие: 
Одетта – Одиллия («Лебединое озеро»), Мария («Бахчисарайский фонтан»), Хозяйка 
Медной горы («Каменный цветок»), Джульетта («Ромео и Джуль етта», Аврора 
(«Спящая красавица»), Китри («Дон Кихот»), Нина («Маскарад»), Будур («Алад-
дин и волшебная лампа»), Маша («Щелкунчик»), Жанна («Пламя Парижа») и др. 
С 1969 г. – педагог Новосибирского хореографического училища, в 1973–1980 гг. – 
художественный руководитель. С 1980 г. – педагог-репетитор теат ра. Среди учениц 
Крупениной – народные артистки РФ Л. Гершунова и Л. Матюхина-Василевская; 
заслуженная артистка РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая 
маска» А. Жарова, солистка балета НГАТОиБ Е. Лыткина и другие артисты балета. 
Награждена орденом Ленина. (Комс. правда. Новосибирск, 2016. 9–16 марта. С. 25; Новосибирск – 
одна семья. 2010. № 6. С. 79; http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/347603/bio/*; http://bsk.nios.
ru/content/pamyati-lidii-krupeninoy; http://www.mk.nso.ru/news/2746)

  4 ноября – 40 лет со дня открытия движения по второму новосибирскому коммунальному 
(Димитровскому) мосту через Обь (1978). Его строительство началось в 1971 г. 
и стало огромным прорывом в трансформации планировочной структуры Ново-
сибирска. Это был четвёртый мост через Обь и тридцатый в городе. Проект моста 
представлял собой сложный комплекс сооружений. Это, собственно, мост с про-
езжей частью длиной 701 м, шириной 30 м, с шестирядным движением, а также 
подходы, подъезды, транспортные развязки, составлявшие вместе с мостом пять 
километров. Общая стоимость проекта в ценах 1970-х годов – 53 миллиона рублей. 
У истоков проекта комплекса стояли сотрудники институтов  «ЗапСибТИСИЗ», 
«Сибгипротранс», «Новосибгражданпроект». Проектное задание моста в Сибгипро-
трансе разрабатывалось под руководством главного инженера проекта Е.Г. Бара-
банова, подходы к нему проектировались в «Новосибгражданпроекте» под руко-
водством инженера В.Е. Наумова. Рабочие чертежи выполнялись московским 
институтом «Гипротрансмост» (главный инженер проекта Р.П. Назарова). По сво-
ему конструктивному решению мост являлся уникальным («внеклассным»). Его 
элементы не имели болтовых соединений, он был цельносварной. Такие мосты 
уже имелись на тот момент в Москве и Киеве. Уникальность новосибирского 
была в сварке монтажных стыков в «северном» исполнении. Почти 25 километров 
сварных швов наложили строители на стальные конструкции моста. Сварку вели 
рабочие, которые специально обучались подобной работе в Киеве и Ленинграде. 
Применялась автоматическая сварка с получением пластичных и хладостойких 
швов. Сварщикам помогали специалисты института им. Е.О. Патона (Киев) и НИИ 
мостов (Ленинград). Первый шов был сварен 25 декабря 1975 г. Вместе с мон-
тажниками и сварщиками на всех стадиях возведения моста работали и учёные 
Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибир-
ский университет путей сообщения). Они изучали распределение напряжений 
в конструкциях, сверяя их с расчётно-теоретическими. Стальные элементы моста 
были выполнены из хромово-никелевой низколегированной стали, поставляемой 
Орско-Халиловским комбинатом. Опорные части изготовлялись из специального 
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стального литья повышенной прочности (поставщики – заводы «Тяжстанкогид-
ропресс» и «Сибсельмаш», а также «Уралмаш», Свердловск), что снижало их вес 
почти в два раза. Конструкции моста состояли из двух береговых частей и над-
водного пролёта, который перекрывался главными стальными балками длиной 
в 631 м, соединёнными между собой железобетонными плитами. Их верх служит 
проезжей частью моста. На стыках частей имеются деформационные швы, которые 
под влиянием температурных перепадов «гасят» перемещения моста более чем 
на 20 см. Конструкции металлической части моста весят 4 800 тонн, а 4 300 кв. 
м железобетона – около 13 000 тонн. Все пролётное строение установлено на семи 
опорах: пяти промежуточных и двух береговых, образующих вместе шесть пролётов, 
из которых два являются судоходными. Пять опор моста стоят на гранитной скале. 
Они представляют собой трубы оболочки диаметром 1,6 м, которые стоят на сваях. 
Каждая из них имеет свою глубину погружения, конструкцию и метод сооружения. 
По времени опоры возводились от восьми месяцев до года. Установка каждой опоры 
стоила в среднем миллион рублей. Строили мост рабочие и специалисты мосто- 
отряда № 38 ордена Ленина треста «Мостострой-2» (ныне – ОАО «Сибмост»), а также 
тресты «Дорстрой», «Трансгидромеханизация», «Связьстрой», «Сибэлектромонтаж» 
и другие. Мост был открыт для движения автотранспорта 4.11.1978. Но на правом 
берегу был возможен выход только в направлении улиц Фабричной и Владими-
ровской без прямого сообщения с центром города. Тоннельный путепровод под 
23 путями строился с отставанием. Этот путепровод – сложное сооружение, возво-
дился он посекционно с поэтапным закрытием парковых путей и с переключением 
главных на обходные пути. Схема его двухпролётная, по три полосы автодвижения 
и тротуаром в каждом пролёте. После открытия движения по всему комплексу 
мостового перехода в 1982 г. Димитровский мост в полном объёме стал выполнять 
своё предназначение: связав проспект Димитрова с левобережной частью Ново-
сибирска, он значительно разгрузил от потока транспорта первый коммунальный 
(Октябрьский) мост, став в то же время важным элементом архитектурного облика 
города. По данным за 2016 г. Димитровский мост занимает второе место по транс-
портной нагрузке, значительно опережая третий автомобильный (Бугринский) 
мост. (Совет. Сибирь. 1978. 5 нояб. С. 4*; ГАНО. Ф. Р-1831. Оп. 1. Д. 114. Л. 23, 25; Ф. Р-1802. Оп. 4. 
Д. 1113; Ф. Р-1585. Оп. 1. Д. 636, 681, 725, 773, 784, 820)

  6 ноября – 90 лет Новосибирскому Дому культуры имени Октябрьской революции (1928). (Совет. 

Сибирь. 1928. 6 нояб. С. 3*) Статья к дате – на с. 142–143.
  7 ноября – 90 лет со дня рождения скульптора, художника декоративно-прикладного искусства 

Семёновой Валерии Елизаровны (1928, с. Бигела Тюменской обл.), заслуженного 
художника РСФСР. Окончила Государственный Художественный институт Эстон-
ской ССР в г. Тарту (факультет скульптуры, 1955). В Новосибирске работала с 1964 г. 
С 1981 г. живёт и работает в Москве. Известна как портретист. Портретные работы, 
выполненные в бронзе, мраморе, керамике, дереве, глубоко психологичны и вырази-
тельны. Работы хранятся в Новосибирском государственном художественном музее, 
Государственном художественном музее Алтайского края (Барнаул), Новокузнецком 
музее изобразительных искусств, Искитимском городском историко-художествен-
ном музее, художественных музеях Москвы, Иркутска, Львова, Брянска, Тюмени, 
Кемерова, в частных коллекциях Великобритании, Германии, Индии, Канады, Рос-
сии, Франции, США. (Союз художников России. Новосибирск. С. 621*; http://www.pdmuratov.org/
semenowa_w_e/semenowa_w_e.html; http://www.nsartmuseum.ru/journal/id/42)
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  9 ноября – 80 лет со дня рождения строителя Шинко Николая Васильевича (1938, д. Петро-
павловка Маслянинского р-на), почётного жителя р. п. Маслянино. Выпускник 
Дорогинского строительного училища (Черепановский район) и Новосибирской 
спецшколы по монтажу, строительству сложного оборудования. Был рабочим, 
мастером, прорабом. Строительству в Маслянине посвятил более 40 лет (до ухода 
на пенсию в 1999 г.). Многие годы трудился в Маслянинском РСУ. Строил жилые 
дома и объекты социально-культурного бытового назначения, дошкольные учреж-
дения и производственные здания и помещения. Под непосредственным руковод-
ством Н.В. Шинко в райцентре построены жилые дома, в общей сложности более 
чем на 1000 квартир. В списке строителя – кирпичный завод (реконструкция), рай-
онный Дом культуры, райком КПСС, корпуса районной больницы, автовокзал, узел 
связи и почта, Сбербанк, Дом охотника, редакция районной газеты и многое другое. 
Более 10 лет (с середины 1990-х) возглавлял первичную ветеранскую организацию 
Маслянинского РСУ. (Достойным – почётное звание! : почёт. граждане Маслянинского р-на : 
биогр. справ. Маслянино, 2016. С. 47*, 48; Маслян. льновод. 1990. 7 нояб. С. 2*; При составлении справки 
использована также информация, предоставленная Н.В. Шинко)

11 ноября – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, агронома Леунова Ивана 
Ивановича (1928, с. Винное ныне Глубоковского р-на Восточно-Казахстанской 
обл., Казахстан – 2014, Жуковский Московской обл.). Трудовую деятельность 
начал с 15 лет после окончания курсов пчеловодов. С 1947 г. учился в Усть-
Каменогорском сельскохозяйственном техникуме. Затем – в Новосибирском сель-
скохозяйственном институте (ныне аграрный университет), по окончании которого 
в апреле 1954 г. направлен главным агрономом в Горбуновскую МТС (Куйбышев-
ский район Новосибирской области). С 1960 г. Леунов – главный агроном совхоза 
«Бердский» в Искитимском районе, в 1968–1983 гг. его директор. В 1965 г. совхоз 
сдал государству 46 490 центнеров овощей, прибыль составила 380 тысяч рублей. 
В 1966 г. за достижение высоких показателей И.И. Леунов награждён орденом 
Ленина. В 1970 г. – медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», в 1971 – орденом Трудового Красного Знамени. 
За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий 10-й пятилетки и соци-
алистических обязательств по увеличению производства и продажи государству 
продуктов земледелия и животноводства, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 марта 1981 г. И.И. Леунов удостоен звания Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1983 г. жил 
в Московской  области. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 544*–545)

14 ноября – 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Дидигурова1  Александра 
Андреевича (1918, с. Тальменское ныне Искитимского р-на – 1993, Новосибирск). 
В 1935 г. окончил начальную школу. Работал в подсобном хозяйстве Новосибир-
ской обувной фабрики. Переехал в Бердск, освоил работу инструктора пожар-
ной команды. В 1939 г. призван в Красную Армию. Окончил школу младших 
командиров Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. В августе 1941 г. 
в составе дивизии направлен на Карельский фронт. Воевал в Австрии, Югосла-
вии, Чехословакии. На рассвете 11 сентября 1944 г. в бою за высоту Питкявара 
в районе озера Ярьетенярви старший сержант Дидигуров первым поднялся 
а атаку. Сразив из автомата четырёх врагов, уничтожив пулемётный расчёт, про-
бился к вершине и водрузил на ней Красное знамя. В тот же день был награж-

1 В метрической записи о рождении фамилия отца – Дедегуров.
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дён боевым орденом Славы III степени и медалью «За отвагу». В декабре 1944 г. 
после тяжёлого ранения Дидигуров прибыл на 3-й Украинский фронт. Почти 
три месяца не выходил из боя в районе озера Балатон. 28 марта 1945 г. награж-
дён орденом Славы II степени. 16 апреля 1945 г. в бою за безымянную высоту 
в шести км юго-западнее города Глоггнитц, командуя взводом, старший сержант 
Дидигуров отразил четыре контратаки противника. Заменил выбывшего из строя 
пулемётчика, сразив 8 противников. В ходе боя Дидигуров получил  третье тяжё-
лое ранение. День Победы встретил на госпитальной койке. Здесь ему вручили 
сразу два ордена Славы (оба II степени). Ошибка исправлена Указом ПВС СССР 
от 13 апреля 1979 г., на основании которого А.А. Дидигурову вручён орден Славы 
I степени. После демобилизации вернулся в г. Бердск. Многие годы работал 
на стройках: котельно-радиаторного завода в Искитиме, аэропорта в Новосибир-
ске, Новосибирской ГЭС, Бердского Дома отдыха, Дома ветеранов войны и труда 
на станции Речкуновка. Последние годы жил в г. Новосибирске. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 405–406; Запись о рождении в метрической книге Владимирской церкви с. Тальмен-
ского за 1918 г. ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 929. Л. 29об.*–30)

21 ноября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Панарина Михаила Петровича 
(1918, с. Крым-Сарай ныне Бавлинского р-на Респ. Татарстан – 1944, Украина). 
В 1922 г. семья переехала в с. Карасук (ныне р. п. Краснозёрское). Окончил 7 клас-
сов, курсы машинистов электровозов, Бийское финансовое училище. Работал шах-
тёром, инспектором финансового отдела. В 1939 г. призван на действительную 
военную службу и направлен на Тихоокеанский флот. В конце 1942 г. М.П. Пана-
рин в составе большой группы добровольцев-тихоокеанцев направлен на Степной 
фронт. В период с 29 сентября по 20 октября 1943 г. при форсировании р. Днепр 
у села Куцеволовка1 он вёл непрерывную разведку, доставляя ценные сведения 
о противнике. 5 октября 1943 г. группа разведчиков под командованием гвардии 
старшины Панарина ворвалась в расположение противника и уничтожила склад 
с боеприпасами. В конце декабря 1943 г. при возвращении с задания группа развед-
чиков попала под бомбовый удар, Панарин скончался от полученных ран. За геро-
ический подвиг, совершённый при форсировании Днепра, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г. М.П. Панарину присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденами Ленина, Красного Зна-
мени, медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 259*)

24 ноября – 100 лет со дня рождения поэта, учителя Перевалова Николая Илларионовича (наст. 
фамилия – Колесников; 1918, д. Большая Шабанка Малмыжского у. Вятской губ.2 – 
1984, Новосибирск). Выпускник Малмыжского педагогического техникума, Ново-
сибирского учительского института и Литературного института им. А.М. Горького 
(Москва, 1956). После техникума три года учительствовал в начальных классах 
сельской школы. С 1939 г. служил в Красной Армии. В годы Великой Отечествен-
ной войны рядовой, лейтенант, командир понтонно-мостового взвода. Прошёл путь 
от Сталинграда до Днепра, при форсировании которого в 1943 г. тяжело ранен. 
День Победы встретил в госпитале. С 1946 г. – в Сибири. По окончании Новоси-
бирского учительского института преподавал русский язык и литературу в шко-
лах Петровска-Забайкальского и Новосибирска. Первое крупное произведение 
поэта Перевалова – поэма «В сельской школе» – напечатано в 1941 г. в журнале 

1 Онуфриевский район Кировоградской области.
2 Ныне Малмыжский район Кировской области.
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«Сибирские огни». Первая книга – «Светлые дали»1 – в Новосибирском областном 
издательстве в 1951 г. В дальнейшем в Новосибирске вышли, в числе прочих, книги 
«За пятитысячной верстой» (1958), «У нас на Чаусе» (1968), «Солнечные купола» 
(1976). В Москве – «И хлеб и соль» (1959), «На туманных лугах» (1969), «Семь берёз» 
(1977), «Вдвоём» (1983). Публикации произведений выходили в журналах «Звезда», 
«Новый мир», «Молодая гвардия», «Смена», «Сибирские огни». Перевалов – поэт 
с ярко выраженным лирическим уклоном, его произведения – своего рода лириче-
ская хроника о пережитом и перечувствованном. Главная тема творчества – Сибирь 
с её неповторимой природой и людьми, преобразующими самоотверженным трудом 
родной край. Стихи, посвящённые войне, вызваны не столько воспоминаниями 
о прошедших битвах, сколько обострившейся к началу 1960-х годов опасностью 
новой войны. Перевалов писал и стихи для детей, в 1956 и 1959 гг. в Новосибирске 
вышли сборники «Всё на свете интересно» и «Веснушки». Награждён орденами Оте-
чественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда» и др. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 
2008 год. С. 141*, 158*; Литература и писатели Сибири : энцикл. изд. / Алексей Горшенин. С. 353*; 
http://www.alibudm.ru/pis/pudm567.html*)

25 ноября – 100 лет со дня рождения воина 150-й Сибирской добровольческой дивизии Пере-
возчикова Михаила Георгиевича (1918, с. Марково Тыловайской вол. Вятской 
губ.2 –1942, Белый Калининской обл.). Родился в крестьянской семье. Отец, 
в 1915 г. мобилизованный в армию, вернулся только в 1921 г. В этот год из-за силь-
ной засухи и голода семья уехала в Сибирь. В 1924–1929 гг. учился в городе Кан-
ске3 Енисейской губернии (ныне – Красноярский край), в 1929 г. семья переехала 
в Южно-Енисейск (ныне – посёлок Мотыгинского района Красноярского края), где 
в 1936 г. Михаил окончил полный курс средней школы. Во время учёбы активно 
участвовал в общественной жизни школы. С 1934 г. член ВЛКСМ. В 1935 г. избран 
секретарём школьного комитета комсомола. В 1936/1937 учебном году работал 
учителем Южно-Енисейской средней школы. Поступил в Новосибирский инсти-
тут военных инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибирский государ-
ственный университет путей сообщения). В 1937 г. избран секретарём курсового 
бюро ВЛКСМ института. С 1939 г. – кандидат ВКП(б), с октября 1940 г. – член 
партии. Избран парторгом курса. Институт не окончил. С августа 1941 г. утверж-
дён заведующим военно-физкультурным отделом Новосибирского обкома ВЛКСМ, 
а в сентябре 1941 г. назначен секретарём обкома по военно-физкультурной работе. 
В июле 1942 г., когда было принято решение о формировании Сибирской добро-
вольческой дивизии, М. Перевозчиков добился зачисления в ряды добровольцев. 
В начале октября 1942 г. в составе 150-й Сибирской добровольческой дивизии 
прибыл на Калининский фронт. Старший лейтенант М. Перевозчиков был назна-
чен заместителем командира батальона по политчасти и комсоргом 469-го полка. 
25 ноября 1942 г. погиб в бою под д. Дубровка близ г. Белый. Посмертно награждён 
орденом Красного Знамени. Именем М. Перевозчикова названа улица в Заель-
цовском районе г. Новосибирска. (Имя на карте города / И.Ф. Цыплаков. Новосибирск, 2001. 
С. 167–168; Личные дела М.Г. Перевозчикова. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 18824. Л. 10*, Ф. П-50. Оп. 2. 
Д. 5091, Ф. П-5а. Оп. 3. Д. 118)

1 Включила 12 стихотворений и поэму «В сельской школе».
2 Ныне – д. Марково Дебёсского района Республики Удмуртия.
3 В литературе, в частности статьях И.Ф. Цыплакова, ошибочно указывается г. Каинск (ныне Куйбышев).
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27 ноября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Юрченко Николая Ивановича 
(1918, д. Городенка ныне Татарского р-на – 1945). После семилетки учился на кур-
сах механизаторов. Работал в колхозе комбайнером. В 1939 г. призван в Красную 
Армию. Служил на Дальнем Востоке. С августа 1942 г., по окончании Ульяновского 
танкового училища, воевал на фронтах Великой Отечественной. Юго-восточнее 
г. Хмельник (Польша) рота Юрченко прорвала подготовленную оборону противника 
и, развивая наступление, с боями прошла свыше 250 км, форсировала 6 водных 
преград и освободила ряд населённых пунктов. За время боёв рота уничтожила 
18 орудий, 6 самоходно-артиллерийских установок, 30 пулемётов, 14 миномётов, 
8 дзотов, 3 обоза, 1 танк, 500 солдат и офицеров противника. Н.И. Юрченко погиб 
8 февраля 1945 г. при форсировании Одера в районе Бреслау1. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 г. (посмертно). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), 
Отечественной войны I степени, медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 387*)

29 ноября – 120 лет назад, 29.11.1898, в церкви во имя Пророка Божия Даниила близ желез-
нодорожной станции Обь (первой церкви в посёлке Новониколаевский) освящён 
первый престол – во имя святого пророка Даниила. (Второй престол, во имя Пре-
ображения Господня, освящён 13.09.1912.) Деревянный храм на каменном фунда-
менте, с колокольней в связке, с внутренней планировкой в форме креста, сооружён 
был на средства фонда имени императора Александра III, созданного для строи-
тельства церквей и школ в новозаселяемых районах Сибири, и с помощью добро-
вольных благотворителей. Привокзальная церковь не входила в состав благочиния 
градо-Новониколаевских церквей, а принадлежала к особому благочинию желез-
нодорожных церквей. По данным на 1914 год, прихожан в церкви было «обоего 
пола 2 564 души». В приходе действовали женская двухклассная церковно-приход-
ская школа, мужское двухклассное училище МНП, шесть одноклассных смешан-
ных школ «гражданского ведомства», церковная библиотека. В начале 1920-х гг. 
Пророко-Данииловская церковь короткое время принадлежала обновленцам2. 
В 1925 г. Запсибкрайисполком вынес постановление о закрытии привокзальной 
церкви. После конфискации имущества храм, «мешающий движению транспорта 
и благоустройству города», разрушили. Сейчас на месте церкви стоит жилой дом 
(ул. Ленина, 86). (Справочная книга по Томской епархии / сост. служащими консистории под 
рук. В.А. Карташева, в янв.–марте месяцах 1914 г. Томск, 1914. С. 112 1-й паг.; Храмы Новосибирска / 
Е.А. Шабунин. Новосибирск, 2002. С. 16*–18;  Клировая ведомость Пророко-Данииловской церкви 
за 1920/1921 гг. ГАНО. Ф. Д-159. Оп. 1. Д. 138. Л. 1*)

1 Вроцлав, Польша.
2 Обновленцы – движение в Русской Православной Церкви, возникшее после Октябрьской революции. Выступали 
за «обновление церкви», модернизацию религиозного культа. Боролись против руководства официальной РПЦ, заявляли 
о поддержке Советской власти и лояльном отношении к ней. (Большой энциклопедический словарь. М., 1991. Т. 2. С. 53).
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ÿ
10 декабря – 80 лет со дня рождения гитариста, композитора, певца, педагога Орлова 

Александра Константиновича (1938, Новосибирск), заслуженного работ-
ника культуры РФ. Автор и исполнитель песен и романсов на стихи поэтов 
(в т. ч. сибирских) XIX и XX вв. Выпускник архитектурного факультета 
Сибстрина1, музыкального училища при Московской консерватории (1967) 
и Новосибирской консерватории (первый выпускник по классу гитары, 
1973). Более 30 лет преподавал в Новосибирском музыкальном училище 
(ныне колледж). Работал также в Новосибирском театральном училище 
и в ДК им. Горького. С 2006 г. более 10 лет занимается преподаванием 
классической гитары в школе искусств № 29. Общий стаж педагогиче-
ской работы – более 35 лет. Автор учебно-методического пособия для обу-
чения игре на классической гитаре («Учимся музицировать», 2-е изд., 
Новосибирск, 2017). Лауреат I степени Городского конкурса методических 
работ. (Новосибирск : энциклопедия. С. 656*;  http://www.sibculture.ru/magazine/2013-3/
orlov/*; http://www.amumgk.ru/pages/people/people_4344.html; https://drive.google.com/
file/d/0ByD3eKW9_CbxVTdkSlg4S091R0E/view)

11 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Харчистова Виктора Вла-
димировича (1918, д. Юрьево ныне Катанского р-на Иркутской обл. – 1982, 
Новосибирск). Окончил школу-семилетку и школу ФЗУ. Окончил лётную 
школу Осоавиахима в Ульяновске (1938), работал лётчиком-инструктором 
Новосибирского аэроклуба. В сентябре 1941 г. призван в Красную Армию. 
Боевая биография началась в сражении под Москвой зимой 1941 г. Вое-
вал на Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Летом 
1943 г. в составе 516-го истребительного полка принял участие в Курской 
битве. Летал на истребителе Як-1. Летом 1944 г. участвовал во Львовско- 
Сандомирской операции. В 1945 г. – в боях под Кросно, Кельцами, Ченсто-
ховом, Бреслау, Ратибором, на Дрезденском и Берлинском направлениях. 
К маю 1945 г. гвардии капитан Харчистов совершил 249 успешных вылетов 
на сопровождение штурмовиков, провёл 50 воздушных боёв, сбил 22 само-
лёта противника (из них 10 – лично). 27 июня 1945 г. за мужество и воин-
скую доблесть, проявленные в боях с врагами, В.В. Харчистов удостоен 
звания Героя Советского Союза. С 1946 г. – в запасе. С июня 1947 г. работал 
лётчиком-испытателем на авиационном заводе № 153 им. В.П. Чкалова 
в Новосибирске. С 1951 г. заведовал лётной частью Новосибирского аэро-
клуба. В 1970-х гг. трудился в Сибирском НИИ авиации им. С.А. Чаплы-
гина. Награждён орденами Александра Невского, Ленина, Красного Зна-
мени (дважды), Отечественной войны I степени, медалями. На доме, где 
жил Герой (Новосибирск, ул. Крылова, 53) установлена мемориальная 
доска. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 350*–351)

1 Сибирский строительный институт. Ныне – Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет (Сибстрин).
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13 декабря – 100 лет со дня рождения государственного деятеля Авраменко Степана 
Степановича (1918, с. Шамраевка ныне Сквирского р-на Киевской обл., 
Украина – 2010, Москва), председателя Новосибирского облисполкома 
(1959–1964), председателя Барабинского райисполкома (1953–1955), первого 
секретаря Барабинского ГК КПСС (1955–1959), почётного гражданина Бара-
бинского района. Родился в семье крестьянина-бедняка. С 1926 г. учился 
в неполной средней школе. С 1933 по 1935 г. – в Белоцерковском ветзоотех-
никуме. В 1941 г. окончил Белоцерковский сельхозинститут, получив специ-
альность ветеринарного врача. По распределению направлен в Барабинскую 
райконтору «Заготскот». Спустя полгода стал управляющим конторы, ещё 
через полгода – с 21.03.1942 – главным ветеринарным врачом Барабин-
ского райсельхозотдела. С 18.04.1949 по 26.12.1950 заведовал отделом сель-
ского хозяйства Барабинского райисполкома. С 1950 г. – депутат районного 
Совета депутатов трудящихся, заместитель председателя райисполкома. 
В октябре 1950 г. принят в члены ВКП(б). В августе 1953 г. утверждён 
в должности председателя Барабинского райисполкома. В 1955 г. утверж-
дён на должность первого секретаря Барабинского горкома КПСС. С 9 мая 
1959 г. – председатель Новосибирского облисполкома. В 1964 г. направ-
лен на руководящую партийную работу в Амурскую область. Награждён 
орденами Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Трудового Красного 
Знамени (трижды), Дружбы народов, девятью медалями. (Ведомости Новосиб. 
обл. Совета депутатов. 2008. № 65 (12 дек.). С. 27*; Совет. Сибирь. 2008. 12 дек. С. 3*; 13 дек. 
С. 8–9*; Личное дело Авраменко С.С. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 131; https://ru.wikipedia.org/
wiki/Авраменко,_Степан_Степанович*)

15 декабря – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, водителя Багаева 
Николая Алексеевича (1928, с. Куртуково ныне Новокузнецкого р-на Кемеров-
ской обл.). В 1943 г., окончив 6 классов, работал конюхом в колхозе «2-й Боль-
шевистский сев». В 1945 г. переехал с родителями на станцию Чик, где тру-
дился в МТС слесарем-инструментальщиком, токарем 5-го разряда. В 1948 г. 
призван в ряды Советской Армии. В 1952 г. работал в Чикской МТС шофёром, 
в 1954–1989 – водителем в автобусном парке № 1 г. Новосибирска. В 1965 г. 
Багаеву как лучшему водителю ПАТП-1 вручён пришедший на предпри-
ятие 20-тысячный автобус ЛИАЗ-158. Николай Алексеевич был победителем 
социалистического соревнования, в 1974 г. удостоен звания «Лучший шофёр». 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1977 г. за выдающи-
еся успехи, достигнутые в выполнении плановых заданий на 1976 г. и при-
нятых социалистических обязательств, Н.А. Багаеву присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Награждён двумя орденами Ленина, медалями. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 453*)

16 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Шилова Петра Никифоро-
вича (1918, с. Мало-Ирменка, ныне д. Малоирменка Ордынского р-на – 1944, 
ст. Векшняй, близ г. Вильнюса, Литва). В Мало-Ирменке окончил пять клас-
сов школы, после чего Шиловы переехали в совхоз «Гутовский» (Тогучин-
ский район). По окончании школы-семилетки учился в ремесленном учи-
лище в г. Новосибирске. Работал на ТЭЦ-1. В ряды Красной Армии призван 
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Ордынским РВК в 1939 г. На фронтах Великой Отечественной войны – с июля 
1941 г. Трижды ранен. 9 октября 1944 г. на станции Векшняй, в ходе наступ-
ления на Рижском направлении, группа фашистских танков и штурмовых 
орудий вышла в тыл продвинувшимся вперёд советским подразделениям 
и направилась к командному пункту 349-го артиллерийского полка, в кото-
ром служил старший сержант П.Н. Шилов, командир отделения разведки 
штурмовой батареи. С противотанковой гранатой Шилов бросился под штур-
мовое орудие, шедшее на командира полка, и ценой своей жизни спас его. 
Похоронен в г. Науйойи-Акмяне (Литва). Звание Героя Советского Союза 
П.Н. Шилову присвоено Указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 
1945 г. (посмерт но). Награждён орденами Ленина, Славы III степени, медалью 
«За отвагу». (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 377*–378)

17 декабря – 100 лет назад (1918) постановлением ЦК РКП(б) образовано Сибирское 
бюро ЦК РКП(б), высший партийный орган края (1918–1924). (Сибирское 

бюро ЦК РКП(б), 1918–1920 гг. : сб. док. Новосибирск, 1978. Ч. 1. С. 310*) Статья к дате – 
на с. 144–145.

20 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дюжева Михаила Констан-
тиновича (1918, д. Тропино ныне Коченёвского р-на – 1973, Прокопьевск 
Кемеровской обл.). Окончил школу-семилетку. Призван в Красную Армию 
в 1939 г. С 9 сентября 1941 г. принимал участие в боевых действиях. Коман-
довал отделением роты автоматчиков 240-го стрелкового полка. Особо отли-
чился сержант Дюжев в боях на польской земле. В ночь на 29 июля 1944 г. 
он со своим отделением первым, под артиллерийско-миномётным и плот-
ным пулемётным огнём, переправился через р. Висла у г. Казимеж-Дольны 
(Польша). Ликвидировав пулемётный расчёт гитлеровцев и заняв позицию, 
автоматчики удерживали плацдарм до подхода основных сил. Пять дней 
и ночей, с 29 июля по 2 августа, Михаил Дюжев вместе с бойцами своего 
отделения отражал контратаки врага. Плацдарм был удержан и со време-
нем расширен. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. М.К. Дюжев удо-
стоен звания Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, Красной 
Звезды, медалями. Демобилизован в 1945 г. Жил в г. Прокопьевске. Работал 
заместителем секретаря парткома шахты «Коксовая-2», машинистом холо-
дильной установки. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 140*–141)

20 декабря – 100 лет со дня рождения детского писателя Осинина Николая Петровича 
(настоящая фамилия Апсит; 1918, д. Шаталово ныне Починковского р-на Смо-
ленской обл. – 1972, Новосибирск). (В солдатском строю : новосиб. писатели-фронто-
вики : биобиблиогр. указ. / МКУК ЦБС им. А.П. Чехова Железнодорожного р-на, Центр. район. 

б-ка им. А.П. Чехова. [Новосибирск, 2015]. С. 34*) Статья к дате – на с. 146–148.

22 декабря – 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Заковряшина 
Ефима Степановича (1918, с. Артамоново ныне Сузунского р-на – 1998, Ново-
сибирск). Окончил 4 класса школы. В 1940 г. призван в Красную Армию. 
Учился в школе младших командиров. С июня 1941 г. – на Карельском 
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фронте. Командовал отделением разведки 242-го стрелкового полка. Нахо-
дясь в разведке в тылу противника (в районе безымянной высоты на Кан-
далакшском направлении, Мурманская область), в бою с превосходящей 
по численности группой гитлеровцев, уничтожил более десятка фашистов. 
5 мая 1944 г. награждён орденом Славы III степени. С 28 июня по 1 июля 
1944 г. северо-западнее озера Хорвас-Ярви старшина Заковряшин, коман-
дуя отделением, при отражении атак лично уничтожил более 10 солдат 
противника. 27 сентября 1944 г. награждён орденом Славы II степени. 
23–25 марта 1945 г. близ г. Гдыня (Польша) Заковряшин со своим отде-
лением участвовал в отражении 12 контратак противника, уничтожил 
до взвода пехоты, трёх автоматчиков захватил в плен. 21 апреля 1945 г. 
награждён орденом Славы II степени, 26 декабря 1967 г. перенаграждён 
орденом Славы I степени. Награждён орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями. В 1946 г. демобилизован. Жил в Новосибирске. Возглавлял 
бригаду строителей в СУ-18. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 409; Запись о рожде-
нии в метрической книге Свято-Троицкой церкви с. Артамоново за 1918 г. ГАНО. Ф. Д-156. 
Оп. 1. Д. 3475. Л. 27об.*–28)

24 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Крикуна Василия Гаврило-
вича (1918, с. Октябрьское ныне Сузакского р-на Джалалабадской обл., Кир-
гизия – 2007, Новосибирск). Окончив 5 классов, работал в колхозе «Заря». 
В 1942 г. призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной 
В.Г. Крикун – с 1942 г. Воевал на 4-м Украинском фронте. Стал подрывни-
ком-минёром. После соответствующей подготовки направлен в 325-ю стрел-
ковую дивизию. В период с 12 по 23 октября 1943 г. в боях при освобождении 
Мелитополя командир отделения, сержант В.Г. Крикун личным примером 
вдохновлял бойцов. Заменил в бою раненого командира роты. При штурме 
консервного завода первым поднялся в атаку, из автомата уничтожил около 
двух десятков солдат противника и пленил двоих, имевших при себе исправ-
ную рацию и сумку с документами. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1943 г. за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом мужество и героизм сержанту В.Г. Крикуну 
присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I степени, медалями. После демобилизации жил 
в г. Таш-Кумыр Ошской (ныне Джалалабадской) области, затем – в г. Ново-
сибирске. Работал плотником на заводе «Сибсельмаш». (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 201*)

27 декабря – 60 лет Новосибирскому художественному музею (1958). С 16 января 1957 г. 
по приказу Министерства культуры РСФСР началось формирование фондов 
Новосибирской картинной галереи, а 27.12.1958 состоялось её открытие для 
публичного посещения. Экспозиция русского дореволюционного и советского 
искусства (около 100 произведений) разместилась в пяти залах первого этажа 
жилого дома по улице Свердлова, 37 (через несколько лет Галереей был 
освоен и второй этаж дома). В 1977 г. Галерея обрела выставочный зал в быв-
шем здании Краеведческого музея (Красный проспект, 9; до революции – дом 
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купца Маштакова). В 1982 г. переехала в освободившееся здание бывшего 
обкома КПСС (построено в 1926 г. для Сибревкома по проекту А.Д. Крячкова; 
Красный проспект, 5). В 2004 г. картинная галерея переименована в Новоси-
бирский государственный художественный музей. Сейчас в фондах музея хра-
нится более 11 тысяч произведений русской и западноевропейской живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVI–ХХI веков, 
значительная часть которых представлена в постоянной экспозиции. Еже-
годно в музее экспонируется около 70 выставок классического и современного 
искусства из российских и зарубежных музейных, корпоративных и частных 
собраний, из мастерских авторов. (Календарь знаменательных и памятных дат по Ново-
сибирской области, 2008 год. С. 165*, 166*; Вечер. Новосибирск. 1958. 27 дек. С. 4*; http://www.
nsartmuseum.ru/)

28 декабря – 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, рабочего-оптика 
Польникова Владислава Васильевича (1928, д. Подволошная ныне Коче-
нёвского р-на – 1991, Новосибирск). Образование среднее. В 1944–1988 гг. 
работал на Новосибирском приборостроительном заводе. Трудовую деятель-
ность начал учеником и достиг высшей квалификации рабочего-полиров-
щика. Изготовлял детали высочайшей точности для всех приборов специ-
ального и общего назначения. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 июля 1966 г. за выдающиеся успехи в выполнении семилетнего плана 
и создание новой техники рабочий-оптик ПО «Новосибирской приборострои-
тельный завод» В.В. Польников удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. Награждён орденом Ленина, медалями и знаками. Был депута-
том Новосибирского областного Совета народных депутатов 11–16 созывов. 
( Новосибирцы – Герои Отечества. С. 583*)

31 (19) декабря – 120 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Северова Нико-
лая Павловича (1898, Санкт–Петербург – 1952, Новосибирск). Участник 
Гражданской войны, после демобилизации из Красной Армии Н.П. Фёдоров 
(Северов – сценический псевдоним) работал во многих театрах: в Петро-
граде, Смоленске, Иркутске, Новгороде, Барнауле, Гомеле, Минске, Томске, 
Омске и др. С 1936 г. до конца жизни – в новосибирском «Красном факеле». 
Самые известные работы актёра – в спектаклях «Мещане» (М. Горький), «Без 
вины виноватые» (А. Островский), «Сам у себя под стражей» (П. Кальдерон), 
«Свадьба с приданым» (Н. Дьяконов). Был депутатом Кагановичского (впо-
следствии – Железнодорожный) районного Совета г. Новосибирска. (Совет. 
Сибирь. 1952. 31 июля. С. 4; http://new.red-torch.ru/press/pressa-o-nas/1108/*)

31 декабря – 25 лет назад (1993) в Новосибирске, в мечети на улице Фрунзе состоялась 
служба – первая, проведённая в специальном помещении после более чем 
50-летнего перерыва. Первая в городе «Мечеть Новониколаевского Магоме-
танского общества» построена на этом месте на средства верующих в 1916 г. 
Право занять участок в Вокзальной части города, близ Андреевской пло-
щади по улице Бурлинской для строительства школы и мечети община 
получила в мае и августе 1907 г. 15 июня 1927 г. в здании мечети проходил 
съезд мусульман Сибири. 16 июля 1937 г. мечеть была закрыта и передана 
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«для культурно-просветительных целей». Минарет и гумбас разобраны, 
имущество расхищено. В помещении мечети располагались госпиталь, 
затем поликлиника, пожарная часть. В 1980-х гг. тут размещалось пред-
приятие «Сибаэродромстрой». Приспособление мечети под административ-
ные помещения потребовало существенной реконструкции здания. В конце 
1980-х здание передано Местной мусульманской религиозной организации 
Новосибирской области. С конца 1993 г. в ней начали проводиться службы. 
В 1995 г. открылась мечеть в Ленинском районе г. Новосибирска, на улице 
Хилокской. В 1998 – в Дзержинском районе, на улице Красина – Соборная 
мечеть. В 2014 – в Кировском районе, на улице Мира – Соборная мечеть 
имени шейха Кунта-хаджи Кишиева. (Постановление Новониколаевского Городского 
старосты от 9 августа 1907 г. о разрешении на строительство школы. ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. 
Д. 17. Л. 190, 191; Ф. Р-2505. Оп. 2сд. Д. 21; http://wikimapia.org/27792062/ru/Мечеть)
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ÿ
190 лет со времени открытия военного госпиталя – первое медицинское учреждение в Колы-

вани (1828). В 1951 г. госпиталь переименован в лазарет. Находился на пересечении 
современных улиц Овчинникова и Московской. Открытие госпиталя положило начало 
медицинскому делу в Колывани. (Совет. Сибирь. 2008. 11 марта. С. 6; Трудовая правда. Колывань, 
2008. 7 марта. С. 9; http://klvcrb.mznso.ru/about/ *)

125 лет городу Барабинску (1893). (Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010. Т. 1. С. 167*) 

Статья к дате – на с. 149–152.

125 лет назад (1893) в селе Меретском Барнаульского уезда Томской губернии при церкви во имя 
Живоначальной Троицы открыта церковно-приходская школа. Ныне в с. Мереть Сузун-
ского района Новосибирской области работает МКОУ «Меретская средняя общеобразо-
вательная школа». (Справочная книга по Томской епархии / сост. служащими консистории под рук.  
В.А. Карташева в янв.–марте месяцах 1914 г. С. 429 1-й паг.*)

120 лет назад (1898) в Кыштовской волости Каинского уезда Томской губернии образован пере-
селенческий участок Бергульский. В 1899 г. началось заселение участка, возник посёлок 
Бергульский, в 1905 г. создано сельское общество. Ныне – село Бергуль Северного района 
Новосибирской области. (Книга образования переселенческих участков, 1885–1912 г. г. Томск, 1913. 
С. 88, 90 2-й паг.1; Очерк работ по заготовлению переселенческих участков, 1893–1899. СПб., 1900. С. 60*, 
61 2-й паг.; Список переселенческих и запасных участков, образованных с 1893 года по 1-ое июля 1903 года 
в Степном крае, Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерниях. СПб., 1903. Вып. 14. С. 99*; Сев. 
газ. 1998. 13 июля. С. 3)

120 лет назад (1898) в Убинской волости Каинского уезда Томской губернии начал заселяться 
переселенческий участок Евстафьевский (Васильевский, образован в 1897 г.), воз-
ник посёлок Васильевский, в 1899 г. в нём образовалось сельское общество. Ныне – 
пос. Василь евский Чулымского района Новосибирской области. (Очерк работ по заготовле-
нию […]. С. 72, 73* 2-й паг.; Список переселенческих и запасных […]. С. 103*)

120 лет назад (1898) в Убинской волости Каинского уезда Томской губернии начал заселяться 
переселенческий участок Убинский (образован в 1895 г.), возник посёлок Ермоловский 
и в нём – сельское общество. Ныне – с. Ермолаевка Убинского района Новосибирской 
области. (Книга образования переселенческих […]. С. 88, 94 2-й паг.; Очерк работ по заготовлению […]. 
С. 70, 71* 2-й паг.; Список переселенческих и запасных […]. С. 101*)

120 лет назад (1898) в Кыштовской волости Каинского уезда Томской губернии начал заселяться 
переселенческий участок Козловский (образован в 1894 г.), возник посёлок Козловский 
и в нём – сельское общество. Ныне – д. Козловка Кыштовского района Новосибирской 
области. (Книга образования переселенческих […]. С. 44 2-й паг.; Очерк работ по заготовлению […]. 
С. 60, 61* 2-й паг.; Список переселенческих и запасных […]. С. 99*)

120 лет назад (1898) в Убинской волости Каинского уезда Томской губернии начал заселяться 
переселенческий участок Лунтаевский (Макарьевский, образован в 1896 г.), возник посё-
лок Макарьевский и в нём – сельское общество2. Ныне – пос. Макарьевский Каргатского 
района Новосибирской области. (Очерк работ по заготовлению […]. С. 72, 73* 2-й паг.; Список пере-
селенческих и запасных […]. С. 102*)

1 Согласно данному источнику, пос. Бергульский – в составе Верхне-Тарской волости.
2 В справочнике «Книга образования переселенческих участков, 1885–1912 г. г.» (Томск, 1913, с. 458 2-й паг.) участок 
Лунтаевский (пос. Макарьевский) значится в разделе 1909 года. Однако существование населённого пункта в 1898 г. 
подтверждает запись в метрической книге Богородице-Казанской церкви с. Каргат о смерти 14.04.1898 Марины Кондрать-
евны, жены Ковалёва Фёдора Тимофеевича, крестьянина из Лунтаевского. (ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 1162. Л. 119 об.)
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120 лет назад (1898) в Юдинской волости Каинского уезда Томской губернии начал засе-
ляться переселенческий участок Чубаровский (Чубуровский, Михайловский; образован 
в 1894 г.), возник посёлок Михайловская (деревня Михайловка), в 1899 г. в нём создано 
сельское общество. Ныне – д. Михайловка Купинского района Новосибирской области. 
(Книга образования переселенческих […]. С. 52 2-й паг.; Очерк работ по заготовлению […]. С. 66, 67* 2-й паг.; 
Список переселенческих и запасных […]. С. 99*)

120 лет назад (1898) в Убинской волости Каинского уезда Томской губернии начал заселяться 
переселенческий участок Высокая Грива (Московский, образован в 1897 г.), возник 
посёлок Московский, в 1899 г. в нём создано сельское общество. Ныне – пос. Московка 
Убинского района Новосибирской области. (Книга образования переселенческих […]. С. 76 2-й паг.*; 
Очерк работ по заготовлению […]. С. 66, 67* 2-й паг.; Список переселенческих и запасных […]. С. 101*)

120 лет назад (1898) в Убинской волости Каинского уезда Томской губернии начал заселяться 
переселенческий участок Натальин (Ольгин, образован в 1897 г.), возник посёлок 
Наталь инский, и в нём создано сельское общество. Ныне – пос. Натальинский Каргат-
ского района Новосибирской области. (Книга образования переселенческих […]. С. 76 2-й паг.1; Очерк 
работ по заготовлению […]. С. 72 2-й паг.; Список переселенческих и запасных […]. С. 102*)

120 лет назад (1898) в Убинской волости Каинского уезда Томской губернии начал заселяться 
переселенческий участок Больше-Болотный (Петроградский, образован в 1897 г.), 
возник и заселён посёлок Петроградский, и в нём создано сельское общество. Ныне – 
пос. Петроградский Каргатского района Новосибирской области. (Книга образования пересе-
ленческих […]. С. 74 2-й паг.2; Очерк работ по заготовлению […]. С. 72, 73* 2-й паг.; Список переселенческих 
и запасных […]. С. 102*)

120 лет назад (1898) в Убинской волости Каинского уезда Томской губернии начал заселяться пере-
селенческий участок Раисенский (Лукинский, Раисинский, образован в 1897 г.), возник 
посёлок Раменский (Раисе(и)нский), и в нём создано сельское общество. Ныне – с. Раисино 
Убинского района Новосибирской области. (Книга образования переселенческих […]. С. 76 2-й паг.*; 
Очерк работ по заготовлению […]. С. 703, 71* 2-й паг.; Список переселенческих и запасных […]. С. 101*)

120 лет назад (1898) в Убинской волости Каинского уезда Томской губернии начал заселяться 
переселенческий участок Тырышкинский (Херсонский, образован в 1897 г.), возник 
посёлок Херсонский, и в нём создано сельское общество. Ныне – д. Херсонка Убинского 
района Новосибирской области. (Книга образования переселенческих […]. С. 76 2-й паг.*; Очерк работ 
по заготовлению […]. С. 70, 71* 2-й паг.; Список переселенческих и запасных […]. С. 101*)

120 лет назад (1898) в Юдинской волости Каинского уезда Томской губернии начал засе-
ляться переселенческий участок Опалихинский (Чаинский, Опилихинский, образован 
в 1894 г.), возник посёлок (деревня) Чаинская; в 1899 г. в нём создано сельское общество. 
Ныне – с. Чаинка Купинского района Новосибирской области. (Книга образования пересе-
ленческих […]. С. 52 2-й паг.; Очерк работ по заготовлению […]. С. 66, 67* 2-й паг.; Список переселенческих 
и запасных […]. С. 99*)

1 В данном источнике годом начала заселения участка назван 1899 г. Это явная ошибка, поскольку в метрической книге 
Богородице-Казанской церкви с. Каргат за 1898 год имеются записи (№№ 21, 28, 50, 53, 54, 58, 66) о смерти в 1898 г. 
жителей пос. Ольгинский А.Е. Рыхтиковой, М.А. Кулешовой, Н.А. Кулешова, С.А. Рехтенко, К.М. Жукова, Л.П. Баранова, 
П.И. Сухаревской. (ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 1162. Л. 122 об., 125 об., 126 об., 127 об., 129 об., 132 об.)
2 В данном источнике годом начала заселения участка назван 1899 г. Это явная ошибка, поскольку в метрической книге Бого-
родице-Казанской церкви с. Каргат за 1898 год имеются записи: о браке (№ 70) жителя пос. Больше-Болотный М.И. Ануды, 
о смерти жителей Больше-Болотного С.В. Коланды, Т.И. Коланды. (ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 1162. Л. 108 об., 151 об., 152 об.)
3 В данном источнике посёлок, образованный на участке Лукинский, назван Раменским (не Раисе(и)нским, как в сле-
дующих изданиях).
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120 лет со дня рождения художника-графика, гравёра по дереву Липина Степана Николае-
вича (1898, с. Клепечиха Змеиногорского у. Томской губ., ныне – село Поспелихинского 
р-на Алтайского края – 1937, Ленинград). Учился в Красноярской рисовальной школе, 
в туркестанских художественных мастерских. Один из организаторов общества художни-
ков «Новая Сибирь» (с 1926 г.). Сотрудничал в качестве художника с газетой «Советская 
Сибирь», с журналом «Настоящее», работал в Новосибирском филиале кооперативного 
товарищества «Художник». В 1933 г. арестован, обвинён по статье 58-2-11 УК РСФСР 
и приговорён краевым ОГПУ к высшей мере наказания с заменой на 10 лет ИТЛ. Отбы-
вал наказание в Соловецкой тюрьме особого назначения. В 1937 г. Особой тройкой 
УНКВД Ленинградского округа приговорён к высшей мере наказания – расстрелу. 
В 1958 г. Военной Коллегией Верховного суда СССР реабилитирован. Произведения 
художника хранятся в Новосибирском государственном художественном музее, Омском 
областном музее изобразительных искусств. (Союз художников России. Новосибирск. С. 603*)

120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Подкопаева Степана Ивановича (1898, хутор 
Ключи, ныне Нижнедевицкий р-н Воронежской обл. – 1979, Искитим Новосибирской 
обл.). В годы Гражданской войны – активный участник партизанского движения 
на Алтае. В 1920–1934 гг. жил в пос. Николаевка (Таганиха) Н-Таскаевского сельсо-
вета Черепановского района Западно-Сибирского края, вёл единоличное хозяйство. 
В 1934–1941 гг. работал в совхозе им. Ворошилова Искитимского района Новосибир-
ской области. В числе первых вступил в колхоз. Работал столяром. Осенью 1941 г. 
вместе со старшим сыном Иваном призван в армию. Участвовал в защите г. Ленин-
града. 25 сентября 1943 г. при форсировании Днепра у села Хорошки (Каневский 
район Черкасской области) умело организовал переправу стрелковых подразделений 
и боеприпасов, чем способствовал захвату и удержанию в течение 10 дней плацдарма 
(на правом берегу реки), обеспечивавшего переправу наших войск на занятый плац-
дарм. За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 г. С.И. Подкопаеву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. После войны вернулся в Сибирь, жил в Черепановском 
районе и г. Искитиме. Там работал в пожарном депо. Награждён орденами Ленина, 
Славы III степени, многими медалями. Именем Подкопаева названа улица в пос. Раз-
дольный Искитимского района. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 277*; Автобиография. 1953. 
ГАНО. Ф. П-49. Оп. 4. Д. 833. Л. 4–4об.)

100 лет деревне Козловка Болотнинского района (1918). (Список населённых мест Сибирского края. Ново-
сибирск, 1929. Т. 2. С. 20)

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Барбашева Петра Парфёновича (1918, д. Боль-
шой Сюган ныне Венгеровского р-на). Окончил школу-семилетку. Работал в колхозе 
«Память Кирова», затем заведовал Мариинской избой-читальней. Осенью 1939 г. 
призван в Красную Армию, окончил школу младших командиров. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. Особо отличился в боях по обороне Северного Кав-
каза осенью 1942 г. 9 ноября 1942 г. в бою за село Гизель1 младший сержант Барбашев, 
командир отделения автоматчиков 34-го мотострелкового полка (Орджоникидзевская 
дивизия войск НКВД, Северная группа, Закавказский фронт), с группой бойцов обнару-
жил огневую точку. Вызвавшись уничтожить её и израсходовав все боеприпасы, бросился 
на амбразуру и закрыл её своим телом. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

1 Ныне Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания.
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от 13 декабря 1942 г. за исключительное мужество и героизм, проявленные в борьбе 
с немецкими захватчиками, младшему сержанту П.П. Барбашеву присвоено звание 
Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина (посмертно). Приказом министра 
обороны СССР навечно зачислен в список полка. Имя Барбашева присвоено школам 
и улицам Новосибирска, Владикавказа и Орджоникидзе, улице в с. Венгерово, Петро-
павловской школе Венгеровского района. Имя высечено на мраморе шлюза Новосибир-
ской ГЭС. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 69*–70)

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Кончина Александра Алексеевича (1918, ст. 
Буй, Костромская обл.). Окончил школу-семилетку и Ивановский индустриальный 
техникум, поступил в Новосибирский строительный институт. Когда началась советско-
финляндская война, добровольцем вступил в Красную Армию. В 1940 г. вернулся к обу-
чению в вузе. Отличник, стипендиат, секретарь комсомольского бюро факультета, мастер 
спорта по лыжам, 1-разрядник по плаванию и парашютному спорту, с четвёртого курса 
добровольцем ушёл на фронт. В сентябре 1941 г. по направлению Новосибирского воен-
комата обучался в военном училище в Подольске. В октябре 1941 г. отправлен на пере-
довую под Москвой. Участвовал в боях на Дону и Волге. После тяжёлого ранения, полу-
ченного в рукопашной схватке, и излечения в госпитале окончил военно-политическое 
училище. С апреля 1944 г. в составе 266-го гвардейского стрелкового полка в должности 
заместителя командира батальона по политической части участвовал в боях в районе 
Тирасполя, в обороне Днестровского плацдарма, в боях под Ковелем, в освобождении 
г. Люблина и концлагеря Майданек. 26 января 1945 г. батальон Кончина вышел к реке 
Варте в районе населённого пункта Вайсенбург1, переправился на западный берег 
и организовал прикрытие переправы огнём. Затем ворвался в Вайсенбург, выбил оттуда 
немцев и организовал оборону. Отбив семь контратак противника, обеспечил переправу 
всей дивизии, что привело к успеху её дальнейшего наступления на Познань и далее, 
к Кюстренскому плацдарму на Одере. 24 марта 1945 г. заместителю командира баталь-
она по политической части 266-го гвардейского стрелкового полка (88-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии капитану 
А.А. Кончину за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявлен-
ные при этом геройство и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР при-
своено звание Героя Советского Союза. 27 апреля 1945 г. на подступах к Тиргартену 
во время штурма опорного пункта А.А. Кончин получил смертельное ранение. Похоро-
нен на мемориальном кладбище «Цитадель» в г. Познань (Польша). Награждён орде-
нами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I степени (дважды), 
Красной Звезды, медалями. Имя А.А. Кончина увековечено на мемориале Героев Совет-
ского Союза – ивановцев, на памятнике фронтовикам-сибстриновцам в г. Новосибирске. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 191*–192)

100 лет со дня рождения трактористки, комбайнера Савельевой Анны Дмитриевны (19182, 
пос. Клитенка ныне Сузунского р-на – 2009, с. Шипуново Сузунского р-на), отличника 
сельского хозяйства, почётного гражданина Сузунского района, гражданина XX века 

1 Ныне Бедруско, в 15 км севернее Познани (Польша).
2 Во многих источниках, в частности, в сузунской газете «Новая жизнь» от 3 февраля 2001 г. и на Интернет-странице http://
www.suzun-spr.ru/articles/imennoy/saveleva-anna-dmitrievna.php датой рождения А.Д. Савельевой названо 12 сентября 
1918 г. В некрологе, в «Новой жизни» от 26 февраля 2009 г., сказано, что родилась она 25 августа 1918 г. Со слов родных, 
25 августа 2008 г. в семье отмечали 90-летие Анны Дмитриевны. В личном деле по вступлению в ВКП(б) в 1942 г. (ГАНО. 
Ф. П-80 (Сузунский райком КПСС)) содержатся анкета и автобиография А.Д. Савельевой, в которых она указывает, что 
родилась в 1919 г. В документах персональных дел на А.Д. Савельеву годом её рождения тоже назван 1919-й. (ГАНО. 
Ф. П-80. Оп. 3а. Д. 586. Л. 1, 2; Д. 587. Л. 1, 2, 7, 8)
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Сузунского района. С 12 лет трудилась в колхозе имени Ворошилова1 (д. Холодное). 
В 1933 г. после окончания курсов животноводов руководила животноводческой бригадой. 
В 1937 г. училась в Закоряжинской МТС на трактористку, работала там же. В 1938 г. 
с отличием окончила Прокопьевскую областную школу комбайнеров (Новосибирская 
область, ныне – Кемеровская). Была направлена в Шипуновскую МТС, где, в течение 
33 лет работая на комбайне, постоянно занимала первые места. (Завершая первой уборку 
своего поля, работала «на прорыве» в других колхозах. Таким образом не по одному разу 
обработала все поля Сузунского района.) «За заслуги в освоении целинных и залеж-
ных земель, успешное проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 году» Ука-
зом ПВС СССР от 11.01.1957 награждена орденом Ленина. Кроме того, в числе наград 
А.Д. Савельевой – медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.» и «За освоение целинных земель», Большая и Малая серебряные медали ВДНХ 
(Москва). Именем А.Д. Савельевой назван кубок, который вручается передовикам сель-
ского хозяйства Сузунского района. Стала прототипом трактористки Серафимы Забани-
ной из повести М.Н. Щукина «Дальний клин» о работе женщин сибирского села во время  
войны. Многие годы участвовала в художественной самодеятельности – организовала 
фольклорную группу при Шарчинском СДК. (Новая жизнь. Сузун, 2001. 3 февр. С. 1; 2003. 8 нояб. 
С. 4; 2009. 26 февр. С. 2; http://www.suzun-spr.ru/articles/imennoy/saveleva-anna-dmitrievna.php; http://www.
archives.nso.ru/news/1517) 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Соловьёва Михаила Васильевича (1918, 
д. Моховое ныне Колыванского р-на – 1945, д. Хеллерсдорф2, Германия). Окончил непол-
ную среднюю школу. С 15 лет работал счетоводом в колхозе «17 лет Октября». В 1939 г. 
призван в Красную Армию. С сентября 1941 г. участвовал в Великой Отечественной 
войне. Сражался на Ленинградском и 1-м Белорусском фронтах. Парторг батальона 
177-го гвардейского стрелкового полка (60-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 
1-й Белорусский фронт) гвардии лейтенант М.В. Соловьёв в боях за Берлин 23 апреля 
1945 г. проявил себя бесстрашным командиром. В бою близ деревни Хеллерсдорф при 
форсировании р. Штоборер под шквальным огнём противника, с призывом «За Родину!» 
он поднял бойцов в атаку. Гвардейцы сломили сопротивление врага и преследовали его 
полтора километра. Во время очередной контратаки Соловьёв был ранен, но не поки-
нул поля боя. Окружённый гитлеровцами, отстреливался до последнего патрона. Под-
пустив фашистов, гранатой подорвал себя и двух солдат противника. В последнем бою 
лично уничтожил 75 врагов. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года 
(посмертно). Награждён орденом Красной Звезды. Именем М.В. Соловьёва названа 
улица в р. п. Колывань. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 312*)

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Устюжанина Якова Марковича (1918, д. Устю-
жанино ныне Ордынского р-на – 1942, Новгородская обл.). Окончил 6 классов. Рабо-
тал почтальоном. В Красной Армии с 1939 г. Участник Великой Отечественной войны 
с июня 1941 г. 16 мая 1942 г. командир взвода 260-й отдельной разведывательной роты 
(188-я стрелковая дивизия, 11-я армия, Северо-Западный фронт) младший лейтенант 
Устюжанин во главе группы разведчиков в тылу противника из засады внезапно напал 
на роту эсэсовцев, двигавшихся по дороге Отвидино на Старую Руссу. Личным примером 
вдохновляя бойцов, он в упор стал расстреливать гитлеровцев из автомата. Из 70 фаши-
стов спаслись бегством только пятеро. Был взят в плен вахмистр и захвачены ценные 

1 Ликвидирован в 1957 г. (http://www.archives.nso.ru/sites/archives.nso.ru/wodby_files/files/page_1320/suzunskiy.pdf)
2 Ныне – район г. Берлина.
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документы. Командир разведвзвода Устюжанин вывел группу на свою территорию, 
но, прикрывая автоматным огнём отход товарищей, разведчик пал смертью храбрых 
в бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм младшему лейтенанту 
Я.М. Устюжанину присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён 
орденом Ленина. Именем Героя названы улицы в с. Устюжанино Ордынского района 
Новосибирской области и в г. Старая Русса Новгородской области. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 345*)

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Черенкова Ивана Максимовича. (1918, с. Кон-
даурово ныне Гавриловского р-на Тамбовской обл. – 1943, Козелецкий р-н Черниговской 
обл., Украина). Окончил неполную среднюю школу. В 1937 г. начал трудовую деятель-
ность на авиазаводе им. В.П. Чкалова в Новосибирске. В августе 1942 г. призван в ряды 
Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с июля 1943 г. Командовал отде-
лением пешей разведки. За двенадцать дней боёв на Черниговщине захватил трёх «язы-
ков» и около тысячи секретных документов противника. В полночь 21 сентября 1943 г. 
десантные группы полка начали форсирование Днепра в районе села Домантово Черно-
быльского района Киевской области. Лодка И.М. Черенкова с разведчиками вела лодки 
гвардейцев к местам высадки, тщательно изученным в дни наблюдения. И.М. Черенков 
первым ворвался во вражескую траншею и из автомата стал расстреливать гитлеровцев. 
Погиб в рукопашной схватке в жестоком бою за вторую линию днепровских укреплений 
врага. Похоронен в с. Косачёвка Козелецкого района Черниговской области. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. за мужество и героизм, про-
явленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, 
командиру отделения разведки 205-го стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой 
дивизии 13-й армии Центрального фронта гвардии сержанту И.М. Черенкову присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденом Ленина, медалями. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 358*)

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Черкасова Михаила Сергеевича (1918, Ново-
николаевск – 1944, перевал Лупковский, Восточные Карпаты, Польша). Образование – 
неполное среднее. Работал слесарем на заводе. В ряды Красной Армии призван в 1938 г. 
Баградским РВК Краснодарского края. На фронтах Великой Отечественной войны 
с февраля 1942 г. Командир сапёрного взвода 897-го стрелкового полка (242-я горно-
стрелковая армия, 4-й Украинский фронт) лейтенант Черкасов отличился 15 октября 
1944 г. в боях на перевале Лупковский. Отражая атаку противника, взвод занял оборо-
нительный рубеж и стойко удерживал его до подхода подкрепления. Командир погиб 
17 октября 1944 г. при отражении очередной атаки противника. Звание Героя Советского 
Союза лейтенанту М.С. Черкасову присвоено 24 марта 1945 г. (посмертно). Награждён 
орденами Ленина, Красной Звезды. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 359*)

  90 лет назад предприятия и учреждения Сибири перешли на 7-часовой рабочий день и бес-
прерывную рабочую неделю (1928 – начало 1930-х гг.). (ГАНО. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 3580. Л. 27–28*) 

Статья к дате – на с. 153–155.
  90 лет назад (1928) в Новосибирске окончилось строительство здания Делового дома (Крас-

ный проспект, 25). Деловой (доходный) дом в центре города был необходим для раз-
мещения современных предприятий торговли. Варианты места возведения здания 
вызывали напряжённые дискуссии и обсуждались планировочной комиссией горсовета 
в марте 1926 г. Оживлённый перекрёсток Красного проспекта и улицы Кузнецкой 
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(ныне Ленина) был признан неподходящим для такого крупного объекта строитель-
ства. При этом не вызывала сомнений необходимость формирования делового центра 
Новосибирска и архитектурного оформления создающейся площади. Было принято 
решение «отодвинуть» здание от Красного проспекта на 25 саженей (65 метров) вглубь 
квартала, а перед ним оставить «квадрат в 50 саженей […], где могли бы останавли-
ваться экипажи и автомобили». Проект для строительства Делового дома был получен 
в результате проведения в 1925 г. закрытого конкурса Московского архитектурного 
общества. «Как наиболее интересный по наружной обработке» был отмечен эскизный 
проект Д.Ф. Фридмана. Рабочие чертежи здания выполнил работавший в Новоси-
бирске И.А. Бурлаков. Торжественная закладка здания состоялась 26 июня 1926 г., 
строительство завершилось в 1928 г. Деловой дом имел внутренний двор, подвал. 
Первый этаж занимали универмаг ЦРК (центральной рабочей кооперации) и кафе-
кондитерская; второй – торговый зал, банк, ресторан и служебные помещения; в части 
второго, а также на третьем и четвёртом этажах находилось 115 номеров Центральной 
гостиницы. Первый этаж, занятый универмагом, открывался на площадь сплошной 
витриной торгового зала. При сооружении Делового дома впервые в суровых сибир-
ских условиях в общественном здании был применён открытый железобетонный кар-
кас. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. 
№ 624 здание Делового дома получило статус памятника архитектуры республикан-
ского (ныне – федерального) значения. Оно имеет историко-культурную ценность как 
одно из крупнейших и значительных сооружений Новосибирска, построенных в стиле 
конструктивизм в 1920-е годы – период формирования столичных функций города 
как административного центра Западно-Сибирского края. Также возведение здания 
Делового дома способствовало формированию площади Ленина в её современных гра-
ницах1. (Весь Новосибирск в кармане : справ.-блокнот. Новосибирск, 1928. С. 27–28, 45–46; Конструк-
тивизм в архитектуре Новосибирска / И.В. Невзгодин. Новосибирск, 2013. С. 183; Памятники истории, 
архитектуры и монументального искусства Новосибирской области. Кн. 1. Г. Новосибирск. 3-е изд., пере-
раб. Новосибирск, 2011. С. 103; Совет. Сибирь. 1926. 17 марта. С. 4; 27 июня. С. 4*; 1927. 3 нояб. С. 4; 1928. 

2 авг. С. 4; ГАНО. Ф. Р-1993. Оп. 1. Д. 71, 254, 641, 1120)

  70 лет ЗАО «Хлебокомбинат «Инской». Его строительство, начавшееся в мае 1946 г., в 1948 г. 
было окончено. В 1958 г. по решению облисполкома завод передан в подчинение Тресту 
хлебопекарной промышленности г. Новосибирска. С 1982 г. выполняется ряд инженерно-
технических работ по перевооружению предприятия. В настоящее время ЗАО «Хлебоком-
бинат «Инской» – высокомеханизированное, динамично развивающееся хлебопекарное 
предприятие, оснащённое современным производственным оборудованием. Завод еже-
суточно вырабатывает более 32 тонн разнообразной продукции, в т. ч. хлеб из пшеничной 
и ржаной муки, сдобные и слоёные изделия, кексы, печенья, сладкую соломку. Всё это 
продаётся не только в Новосибирске и Новосибирской области, но и в других регионах 
от Урала до Дальнего Востока. За высокое качество продукции и широкий ассортимент, 
постоянно пополняемый новинками, Хлебокомбинат неоднократно становился призёром 
отраслевых выставок МВЦ «Сибирская ярмарка» и конкурса «Новосибирская марка». 
За высокую ответственность перед партнёрами и потребителями администрация Ново-
сибирской области, Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» и Межре-
гиональная ассоциация руководителей предприятий удостоили ЗАО «Хлебокомбинат 
«Инской» статуса «Надёжный партнёр»2.

1 Справка подготовлена Е.А. Кузнецовой.
2 Справка подготовлена председателем Совета директоров ЗАО «Хлебокомбинат «Инской» Б.А. Сааковым.
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  15 лет назад (29 мая, 10 июля 2003 г.) Новосибирский областной Совет депутатов принял 
законы о гербе и флаге Новосибирской области. Автор проектов – новосибирский худож-
ник В.Г. Кужелев. Герб и флаг составлены с учётом базовых закономерностей гераль-
дики и местных особенностей социального и культурного развития. Соболя символизи-
руют преемственность поколений, традиции, историческую память. Лазоревый столб – 
реку Обь, а горизонтальный узкий чёрный пояс – Транссибирскую железнодорожную 
магистраль, пересекающую всю территорию Новосибирской области с запада на восток. 
Золотой каравай с солонкой выражает основополагающий принцип «хлеб всему голова» 
и символизирует агропромышленный комплекс области. По своим очертаниям данный 
элемент напоминает уникальное архитектурное сооружение – купол здания Новоси-
бирского государственного академического театра оперы и балета, который является 
«визитной карточкой» г. Новосибирска. Герб и флаг Новосибирской области внесены 
в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. (http://www.sibgerold.
ru/geraldika_NSO.php#zakon_o_gerbe_nso*)
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ПОЕЗДКА И.В. СТАЛИНА В СИБИРЬ 
90 лет со дня прибытия в Новосибирск 

 

В конце 1927 г. в СССР разразился кри-
зис хлебозаготовок. Главной его причиной 
являлось нежелание основных сельхозпро-
изводителей – средних и зажиточных кресть-
ян – продавать выращенное зерно по низким, 
по их мнению, ценам. В декабре в потребля-
ющих регионах страны начались перебои 
со снабжением населения хлебом. Требова-
лось принять срочные меры по преодолению 
заготовительного и продовольственного кри-
зиса. Возможность повышения цен катего-
рически отвергалась. Закупки за границей 
зерна и промышленных товаров требовали 
времени и к тому же затрудняли выполнение 
индустриальной программы, которой руко-
водители Советского государства поступать-
ся не желали. В этих условиях усилился ад-
министративный нажим на местные власти. 
6 января 1928 г. в адрес республиканских, 
краевых, губернских и окружных комите-
тов большевистской партии была направле-
на жёсткая директива ЦК ВКП(б), в которой 
их руководители предупреждались, что если 
они не добьются в кратчайшие сроки перело-
ма в хлебозаготовках, то будут сняты с зани-
маемых должностей.

9 января 1928 г. Политбюро  приняло 
решение о направлении в регионы ряда 
членов ЦК для выработки на местах меро-
приятий по увеличению объёмов заготовок. 
В Сибирь должен был выехать Г.К. Орджо-
никидзе, однако он, по официальной вер-
сии, заболел, и его заменил генеральный 
секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин. Коман-
дировка Сталина продолжалась с 15 января 
по 6 февраля 1928 г. Поездка была не публич-
ной, но и не конспиративной. Сообщать о ней  

советской прессе запрещалось, но информа-
ция о прибытии высокопоставленного гостя 
из Моск вы была известна многим сибирякам.

Документы, которые И.В. Сталин привёз 
из поездки в Сибирь, отложились в четырёх 
делопроизводственных единицах «сталинско-
го» фонда РГАСПИ (см. список источников). 
Частично они опубликованы. Помимо шифро-
телеграмм, докладных и информационных за-
писок, писем, стенограмм заседаний в данный 
комплекс источников входят записи, сделан-
ные на блокнотных листах, которые озаглав-
лены как «Краткие записи при поездке по Си-
бири с 15 января по 6 февраля помощника 
Сталина Сергеева». Эти документы в сочета-
нии с материалами, извлечёнными из ГАНО, 
создают надёжную базу для реконструкции 
поездки Сталина в Сибирь.

Реакцией сибирского руководства на по-
лученное 6 января предупреждение стал по-
иск виновных в заготовительных трудностях. 
13 января 1928 г. из крайпрокуратуры и полно-
мочного представительства ОГПУ по Сибирско-
му краю на места была разослана директива 
об уголовном преследовании мелких скупщиков 
зерна и владельцев мельниц. Применение ре-
прессий против крестьянства сдерживалось опа-
сениями ряда местных руководителей вызвать 
массовое недовольство деревни. Эти опасения 
дезавуировал И.В. Сталин в циркулярной 
телеграмме от 14 января. Мнение о том, «что 
нельзя трогать скупщика и кулака, т. к. это мо-
жет отпугнуть от нас середняка», определялось 
в ней как «самая гнилая мысль из всех гнилых 
мыслей, имеющихся в головах некоторых ком-
мунистов». Исходя из директивных указаний, 
бюро Сибкрайкома ВКП(б) 17 января поручило 

17
января

1928
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органам ОГПУ начать аресты и привлечение 
к уголовной ответственности за спекуляцию 
кулаков, «располагающих большими запасами 
хлеба». При этом предполагалось использова-
ние 107 статьи УК РСФСР1, предусматриваю-
щей наказание за спекуляцию.

Вечером 17 января в Новосибирск при-
был И.В. Сталин. На следующий день он при-
нял участие в заседании бюро Сибкрайкома 
ВКП(б), на котором рассматривались меры 
по преодолению кризиса хлебозаготовок. Ста-
лин внимательно выслушал выступавших 
и подвёл итоги обсуждения. Вину за кри-
зис он возложил на зажиточных крестьян – 
кулаков. В «записях Сергеева» приводится 
ряд выдержек из речи Сталина. «В то время 
как мы благодушествовали, кулак и спеку-
лянт не дремали». «Кулак-спекулянт дерёт-
ся, а мы зеваем». «Кулака надо изолировать». 
«Надо кулака арестовывать, пока по кулаку 
не ударите, ничего не выйдет. Неверно, что 
если по кулаку ударить, то середняк отойдет. 
Неверно это. Скажет, действительно Совет-
ская власть его».

И.В. Сталин поддержал предложение 
краевого руководства о применении к за-
держивающим реализацию хлеба кулакам 
107 статьи УК РСФСР, указав лишь на то, что 
производить аресты нужно не по линии ОГПУ, 
а в «законном порядке» от имени прокуратуры. 
Санкционировав применение в Сибири статьи 
107 к зажиточным крестьянам, не только ску-
пающим, но и задерживающим реализацию 
произведённого ими же зерна, Сталин сооб-
щил об этом в Центр и тем самым фактически 
распространил подобную практику на другие 
регионы страны.

Вечером 21 января лидер большевист-
ской партии выехал на Алтай. 22 января 
в Барнауле собрал «кустовое совещание пред-
ставителей партийных и советских организа-
ций Барнаульского, Бийского и Рубцовского 

1 Статья 107 УК РСФСР гласила: «Злостное повы-
шение цен на товары путём скупки, сокрытия или невы-
пуска таковых на рынок [влечёт] лишение свободы на срок 
до одного года с конфискацией всего или части имущества 
или без таковой. Те же действия при установлении нали-
чия сговора торговцев – лишение свободы на срок до трёх 
лет с конфискацией всего имущества».

округов по вопросам хлебозаготовок». 23 ян-
варя И.В. Сталин прибыл в Рубцовск, провёл 
совещание с местным активом и вызванны-
ми им представителями руководства Семи-
палатинской губернии. 27–28 января он по-
сетил Омск, где беседовал с представителями 
Акмолинской губернии2, участвовал в сове-
щании с партийными, советскими и хозяй-
ственными работниками Омского, Барабин-
ского, Тарского округов и Акмолинской губер-
нии и в заседании бюро Омского окружкома 
ВКП(б).  30-го его поезд уже в Красноярске. 
31 января там прошло совещание с представи-
телями Красноярского, Томского, Ачинского, 
Минусинского, Канского, Тулунского и Ир-
кутского округов, на совещание были пригла-
шены и руководители ряда сельских районов. 

Выступая на заседаниях и совещаниях, 
И.В. Сталин критиковал руководителей пар-
тийных и советских органов края, считавших 
возможным увеличить хлебозаготовки с по-
мощью экономических методов, обвинял ра-
ботников суда и прокуратуры в потворстве 
кулакам и требовал их замены; полемизи-
ровал с функционерами, высказывавшими 
опасения, что применение чрезвычайных мер 
может ухудшить социально-политическое по-
ложение в деревне.

26 января генсек присутствовал на оче-
редном заседании краевой «хлебной тройки» 
в Новосибирске. Рассмотрев ситуацию с хлеб-
ными перевозками, «тройка» дала распоряже-
ние «о прекращении до 1-го февраля всяких 
внутрисибирских перевозок» хлеба, что долж-
но было позволить существенно увеличить 
объёмы его вывоза на запад. Решение по нара-
щиванию отправки зерна в центральные райо-
ны страны было реализовано практически не-
медленно. Через три дня после его принятия 
генсек телеграфировал в ЦК ВКП(б): «Меры 
репрессии по линии отгрузок, принятые 
на днях, возымели действие. 26 января отгру-
жено на Запад 367 вагонов, 27-го – 423,  28-го – 
433. Кроме того, поймано за эти дни на линии 
150 лишних вагонов внутрисибирского снаб-
жения [и] переадресовано на Запад».

2 Семипалатинская и Акмолинская губернии вхо-
дили в состав Казакской АССР.
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И.В. Сталин не ограничивался призыва-
ми к выполнению принятых хлебозаготови-
тельных заданий, а понуждал местные вла-
сти к принятию повышенных обязательств. 
25 января он направил в адрес руководителей 
восьми округов Сибирского края серию теле-
грамм, которые имеют аналогичное содержа-
ние: «Могу ли я сообщить Москве, что ваш 
округ не сдрейфит и готов выполнить честно 
план заготовок. […] Дайте ответ обязательно 
сегодня. Сталин». Отличались телеграммы 
лишь вписанными цифрами.

1 февраля генсек предложил наркому 
торговли СССР А.И. Микояну увеличить за-
готовительное задание Сибирскому краю 
на фев раль с 13 до 18 млн пудов. «Это под-
стегнёт заготовки. А это теперь необходимо». 
2 февраля в направленной в Центр телеграм-
ме И.В. Сталин сообщил о начавшемся пере-
ломе в хлебозаготовках в Сибири. «За шестую 
пятидневку января заготовлено вместо обыч-
ной нормы 1 миллион 200 тысяч пудов 2 мил-
лиона 900 тысяч пудов».

4 февраля, проезжая по дороге в Москву 
через Омск, И.В. Сталин направил руковод-
ству Сибирского края телеграмму, в кото-
рой указал, что развёрстанные по округам 
увеличенные заготовительные задания «от-
стают от темпа заготовок на местах». Новая 
обстановка и условия перелома требуют не-
медленного пересмотра Ваших планов и при-
способления их к действительности в сторону 
их увеличения».

Руководители Сибирского края тут же 
вняли пожеланиям вождя, который привет-
ствовал увеличение регионального заготови-
тельного плана на февраль до 22 млн пудов. 
Заявив о необходимости «всемерного подхлё-
стывания заготовок и отгрузок путём увеличе-
ния соответствующих планов», он поздравил 
ЦК ВКП(б) с тем, что в январе хлеба в целом 
по стране заготовили 80 млн пудов1. «Это боль-
шая победа партии». Миссия была выполнена.

В.А. Ильиных

1 В декабре 1927 г. в СССР заготовили 41,5 млн 
пудов хлебопродуктов.
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БУГАКОВ ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ
Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, 
Герой Социалистического Труда, почётный гражданин 
Новосибирской области и Ордынского района

80 лет со дня рождения

Ю.Ф. Бугаков, председатель закрытого ак-
ционерного общества, известного на всю стра-
ну племзавода «ИРМЕНЬ», что в Ордынском 
районе, родился в Новосибирске, в семье ра-
бочих. Детство его пришлось на военные годы. 
По словам Юрия Фёдоровича, «главное вос-
поминание о том времени – голод». Но самым 
голодным стал первый послевоенный, 1946 год. 
«Когда я пошёл в первый класс, у меня ни од-
ного учебника не было. Мне сшили из ткани 
сумку на верёвочке. Из Владивостока сёстры 
отца прислали тетрадь, толстую, типа альбома. 
Вот она у меня в сумке и была. И карандаш». [7]

Отец-фронтовик вернулся домой инва-
лидом, на костылях, с незаживающими ра-
нами, в 1951 году его не стало. Мать одна 
воспитывала четверых детей. Юрий, «са-
мый старший, а значит кормилец […] Оту-
чился […] семь классов и, чтобы помочь ма-
тери, пошёл работать на картографическую 
фабрику учеником печатника. Потом стал 
шофёром». [5] В 1956 году семья переехала 
«в село Рогали Ордынского района – на роди-
ну мамы, а вскоре – в Ордынское». [5] Здесь 
трудился в автотранспортном хозяйстве. По-
сле службы в армии (в пограничных войсках 
в Заполярье, 1957–1959) стал печатником 
в типографии районной газеты «Ленинская 
трибуна», затем шофёром – в редакции га-
зеты «Ленинский призыв». Одновременно 
учился в вечерней школе, по окончании кото-
рой вновь – в редакции «районки»1: спецкор, 
корреспондент-радиоорганизатор.

1 Газета Ордынского района начала выходить 
в 1934 г. под названием «Ленинская трибуна». В 1962 г. 
издание было прекращено, а в 1963 г. возобновлено под 
названием «Ленинский призыв». С 1994 г. выходит под 

С 1967 года Бугаков – инструктор иде-
ологического отдела Ордынского райкома 
КПСС. Работал и учился – заочно – на агроно-
мическом факультете Новосибирского сельско-
хозяйственного института (НСХИ). В 1968 году 
переехал в село Верх-Ирмень Ордынского 
района, в колхоз «Большевик» (ныне – ЗАО 
племзавод «ИРМЕНЬ»). Стал секретарём парт-
организации хозяйства. Занимался не только 
партийными делами, но и производственны-
ми, являясь заместителем руководителя кол-
хоза. Председатель И.Я. Овчаренко, получив 
предложение стать начальником областного 
управления сельского хозяйства, согласился, 
но с условием: во главе колхоза после него бу-
дет Бугаков. В мае 1972 года коллектив еди-
ногласно принял его кандидатуру, и молодой 
руководитель с энтузиазмом взялся за работу, 
ставшую главным делом жизни. Предприятие, 
одно из самых высокорентабельных в России, 
он возглавляет 45 лет.

Основная специализация ЗАО племзавод 
«ИРМЕНЬ» – молочно-мясное животноводство 
и производство зерна. Много лет здесь ведётся 
работа – совместная с учёными – по выведению 
новых пород крупного рогатого скота. В нача-
ле 2000-х годов в результате соединения оте-
чественных пород с голштинской был создан 
новый породный тип сибирского чёрно-пёстро-
го скота – Ирменский. Его отличает высокая 
продуктивность и хорошая приспособляемость 
к сибирским природно-климатическим услови-
ям. Более 250 племенных тёлочек племзавод 
ежегодно продаёт другим хозяйствам области.

названием «Ордынская газета». (Календарь знаменатель-
ных и памятных дат по Новосибирской области, 2014 год. 
Новосибирск, 2013. С. 9)

25
января

1938
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По надоям молока «ИРМЕНЬ» является 
лидером, и не только в Новосибирской обла-
сти, но и в России, и в европейских странах. 
В 2016 году, имея дойное стадо в 2 817 голов 
(общее поголовье – 7 769), от одной фураж-
ной коровы получили 11 412 литров молока. 
(Американская корова даёт 9 тысяч литров 
в год, голландская – 7,5 тысяч, и лишь в Из-
раиле среднегодовой надой на корову 13 тысяч 
лит ров.[7]) Такой результат ирменцы получи-
ли, в частности, благодаря тому, что в 2006–
2008 годах перешли на беспривязное содер-
жание скота. Другой причиной успеха стало 
обеспечение животных сбалансированным 
питанием. В 2016 году начал работать новый 
комбикормовый цех, производительностью 
10 тонн в час, с точной, до грамма, дозировкой 
каждой порции. Производится шесть видов 
корма, и число рецептов планируется увели-
чить до восемнадцати.

За предприятием закреплена 21 ты-
сяча гектаров сельхозугодий, в том числе 
20 509 га пашни. «ИРМЕНЬ» выращивает 
зерновые и кормовые культуры. Валовой сбор 
зерна составляет порядка 40 тысяч тонн. Под 
кормовыми культурами занято 5 тысяч гекта-
ров пашни. В хозяйстве выращивают много-
летние травы, бобовые культуры, кукурузу, 
в том числе зерновую, которая по результатам 
анализов на кормовую ценность не уступает 
кукурузе кубанской.

Ещё в 1990-х годах в Верх-Ирмени было 
создано собственное перерабатывающее про-
изводство. (Именно в те годы изменились 
статус и название предприятия. В начале 
1990-х колхоз «Большевик» прошёл привати-
зацию, после ряда переименований появилось 
ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ».[11]) В настоящее 
время в цехе по переработке молока ирменцы 
производят расфасованные в пакеты молоко, 
сметану, кефир, сливки, йогурт, простоквашу. 
Кроме того, творог, сливочное масло, кумыс 
и другую молочную продукцию (всего – 20 ви-
дов). Есть в «ИРМЕНИ» и свой колбасный цех, 
который выпускает колбасы, мясные делика-
тесы и полуфабрикаты более 60 наименова-
ний. Хлебобулочные изделия 30 наименова-
ний выпускает собственная пекарня ЗАО.

По масштабам товарной продукции 
и массе прибыли ЗАО племзавод «ИРМЕНЬ» 
лидирует не только в своем районе и в Ново-
сибирской области, но и в стране. По итогам 
2016 года предприятие получило 1 милли-
ард 924 тысячи рублей выручки и 452 мил-
лиона рублей прибыли при 30-процентной 
рентабельности. [1] Являясь одним из лучших 
хозяйств России, ЗАО постоянно участвует 
в специализированных выставках, конкурсах 
и ярмарках. За высокие вкусовые качества 
производимой продукции и уровень разви-
тия предприятия «ИРМЕНЬ» удостоена мно-
гих наград. Среди них – диплом I степени 
за победу во Всероссийском конкурсе-смотре 
на лучшие показатели в развитии племенно-
го животноводства (1999), диплом лауреата 
награды «За успешное управление бизнесом 
в Сибири» (2009) [10], медаль «За отвагу» Рос-
сельхознадзора (2016; по результатам про-
верок «ИРМЕНЬ» внесена в Список честных 
производителей молочной продукции) [10], зо-
лотая статуэтка конкурса «За успешное раз-
витие бизнеса в Сибири» (2017; вручается 
предприятиям, победившим в Конкурсе пять 
и более раз) [12].

В достижении предприятием таких успе-
хов большую роль сыграл его руководитель. 
Юрий Фёдорович Бугаков – человек, по-
настоящему влюблённый в своё дело, отдаю-
щий ему всего себя без остатка... На его сче-
ту внедрение десятков научных разработок, 
новых производственных технологий, форм 
организации труда и способов повышения 
эффективности хозяйственной деятельности. 
(В 2004 г. удостоен звания почётного доктора 
СО РАСХН.) В заслугу Бугакову ирменцы 
ставят как жёсткую, подчас жестокую дис-
циплину, так и целую систему поощрений: 
от вручения почётных грамот, премий, сана-
торных путёвок – до выделения благоустроен-
ного жилья. [10]

В мае 2017 года в интервью журнали-
сту «Советской Сибири» Юрий Фёдорович 
ответил на вопрос о том, почему всегда от-
казывался от предлагавшихся ему высоких 
государственных постов. «Это правда. При-
глашений и в Москву, и в область было много. 
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Но это не моё. Я бы всё равно рано или поздно 
сбежал в свой родной колхоз. Я без него жиз-
ни не представляю. Где бы я сделал столь-
ко, сколько здесь? Где бы я ещё доказал, что 
можно в Сибири получать 40 центнеров зерна 
с гектара? Или в сибирских условиях добиться 
продуктивности скота более 11 тысяч литров 
в год? […] Сегодня мы в Новосибирск отправ-
ляем почти 100 тонн молока в день1. На каком 
бы посту я мог сделать больше?» [1]

Не ограничиваясь рамками производ-
ства, Бугаков много лет работает в высших 
и региональных органах власти, стремится 
влиять на экономическую ситуацию в области 
и в стране. В 1984–1989 годах был депутатом 
Верховного Совета СССР от Новосибирской 
области. В 2000–2005 – возглавлял обществен-
ный совет по развитию агропромышленного 
комплекса при главе администрации обла-
сти. В 1980–1984 годах работал в Новосибир-
ском областном Совете народных депутатов. 
В 2001–2005 – в комитете по аграрной полити-
ке и природным ресурсам областного Совета. 
В 2005–2010 годах был заместителем предсе-
дателя облсовета. С декабря 2010 г. является 
депутатом Законодательного собрания Ново-
сибирской области.

Труд Юрия Фёдоровича Бугакова отме-
чен многими наградами. В их числе – ордена 
«За заслуги перед Отечеством» IV, III и II сте-
пеней, Ленина (дважды), Трудового Красного 
Знамени, ордена Терентия Мальцева, свято-
го благоверного князя Даниила Московского 
III степени, Святителя Николая Мирликийско-
го, Почётная грамота Президента РФ, знаки 
«За заслуги перед Новосибирской областью» 
и «Гражданин XX века Новосибирской обла-
сти». В 1987 году Ю.Ф. Бугакову присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. В 1985 г. 
он стал лауреатом премии Совета Министров 
СССР, в 2009 – лауреатом Государственной 
премии Новосибирской области, в 2016 – лау-
реатом национальной премии имени П.А. Сто-
лыпина, в 2017 – лауреатом XV Межрегио-

1 На момент написания статьи – август 2017 г. – уже 
более 100 тонн.

нального конкурса «Директор года. Предпри-
ятие года» по итогам 2016 года [3]. В 1983 году 
удостоен звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР», в 2016 – звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Новосибирской области». В 2001 г. Ю.Ф. Буга-
ков стал почётным гражданином Ордынского 
района, в 2012 – почётным гражданином Ново-
сибирской области.

Е.В. Матвиенко
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СЕВАСТЬЯНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
государственный и партийный деятель, 
почётный житель Новосибирска

100 лет со дня рождения 
(1918–1996)

Иван Павлович Севастьянов родился 
28 ян варя 1918 года в селе Монастырка Том-
ского уезда Томской губернии в семье крестья-
нина. Рос без матери – она умерла в 1920 году. 
В 1932-м окончил 7 классов школы. В этом 
же году началась трудовая деятельность Ива-
на Павловича в качестве учителя сельской 
школы в п. Михайловка Шегарского района.

В 1938 г. он окончил Томский эксплуа-
тационно-электротехнический техникум. 
И с этого времени в течение 22 лет трудился 
на Томской железной дороге. Начинал с долж-
ности инспектора по труду и нормированию, 
работал секретарём комитета ВЛКСМ и – око-
ло трёх лет – секретарём партийного бюро. 
На хозяйственной, комсомольской и партий-
ной работе показал себя хорошим организа-
тором по внедрению передовых методов рабо-
ты в деле быстрейшего продвижения поездов 
и грузов, за что в 1944 году был награждён 
значком «Почётный железнодорожник» и «От-
личный движенец». В том же, 1944-м выдвинут 
на должность второго секретаря Первомай-
ского РК ВКП(б) г. Новосибирска. В годы ра-
боты первым секретарём (1946–1948), наряду 
с активной деятельностью, учился в вечернем 
университете Марксизма-Ленинизма. Высту-
пал с докладами перед работниками железно-
дорожного транспорта и трудящимися района, 
у которых пользовался большим авторитетом. 
Характеризовался как инициативный, поли-
тически подготовленный работник. В 1945 г. 
за доблестный и самоотверженный труд по обе-
спечению перевозок грузов во время Отече-
ственной войны награждён орденом «Знак По-
чёта» и медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В декабре 1948 г. И.П. Севастьянов утверж-
дён начальником политотдела Инского отделе-
ния Томской железной дороги, с ноября 1949 г. 
переведён начальником политотдела Ново-
сибирского отделения, а в 1952 г. назначен за-
местителем начальника политотдела Томской 
железной дороги. После окончания  НИИЖТа 
в 1956 г. Севастьянов работал начальником 
станции Новосибирск–Пассажирский, с 1959 – 
заместителем начальника Новосибирского от-
деления Томской железной дороги. 

В сентябре 1960 года постановлением 
бюро обкома КПСС по предложению Новоси-
бирского горкома партии И.П. Севастьянова 
утверждают заместителем председателя Ново-
сибирского горисполкома. На новом ответствен-
ном посту Иван Павлович также проявляет 
себя как хороший организатор, инициативный, 
настойчивый руководитель, смело решающий 
вопросы, которые на него возложены. Благода-
ря всем этим качествам, высокому уровню рабо-
тоспособности, постоянному стремлению к по-
вышению своего уровня и требовательности 
к подчинённым, уже в 1961 году Севастьянов 
становится первым заместителем председате-
ля Новосибирского горисполкома. А в январе 
1963 г. на него возлагают обязанности предсе-
дателя исполкома Новосибирского городского 
Совета депутатов трудящихся, которые он ис-
полнял в течение 20 лет, до декабря 1983 года.

Занимая пост председателя горисполко-
ма, Иван Павлович вёл активную работу в пар-
тии (в ВКП(б) он вступил ещё в 1940 году). 
С 1947 г. он был также депутатом Новосибир-
ского горсовета, с 1961 по 1980-й – депутатом 
и членом исполкома областного Совета депу-
татов трудящихся, с 1961 по 1963-й – членом 

28
января

1918
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Новосибирского областного совета профсоюзов. 
В горсовете возглавлял постоянную комиссию 
по транспорту и связи. В разные годы Сева-
стьянов был членом Новосибирского горко-
ма ВКП(б) и обкома КПСС, в 1967 и 1980 го-
дах избирался в депутаты Верховного Совета 
РСФСР. В 1982 году он стал лауреатом пре-
мии Совета Министров СССР за проектиро-
вание и строительство второго коммунального 
моста через реку Обь – объекта, который стал 
важным транспортным узлом и огромным 
прорывом в трансформации планировочной 
структуры города Новосибирска.

Много внимания Севастьянов уделял жи-
лищному и культурно-бытовому строитель-
ству, благоустройству и озеленению Новоси-
бирска, организовывал постоянную помощь 
сельскому хозяйству, особенно в периоды убор-
ки урожая и заготовки овощей.

За свою деятельность Иван Павлович 
дважды был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени: в 1966 году – за успехи 
в выполнении семилетнего плана перевозок, 
в 1971 – за заслуги в выполнении заданий 
5-летнего плана и организации производства 
новой техники.

Были и другие заслуженные награды: ме-
дали «За трудовое отличие» (1953) и «За осво-
ение целинных земель» (1957), почётная гра-
мота Президиума Верховного Совета РСФСР 
за долголетнюю, плодотворную работу и в свя-
зи с 60-летием со дня рождения (1978).

С момента выхода на пенсию Иван Пав-
лович – почётный пенсионер союзного зна-
чения. Всю жизнь этот человек плодотворно 
трудился, учился сам и учил других, был при-
мером и авторитетом для окружающих. Честь 
и хвала таким людям.

За выдающийся вклад в развитие города 
и многолетнюю плодотворную деятельность 
на посту председателя исполкома городско-
го Совета народных депутатов Ивану Пав-
ловичу Севастьянову в июне 1993 года было 
присвоено звание «Почётный житель города 
Новосибирска».

А.Н. Шилова
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ЖУРНАЛ «НАСТОЯЩЕЕ»
90 лет со дня выхода первого номера 
(1928–1930) 

Новосибирский литературно-публици-
стический журнал «Настоящее» был осно-
ван в 1928 году и просуществовал до начала 
1930-го. Несмотря на такую недолгую исто-
рию, издание, представлявшее одноимённую 
новосибирскую литературную группу, куда 
входили Б. Резников, А. Панкрушин, Е. Ива-
нов (Филиппыч), М. Гиндин и другие, по пра-
ву считается выдающимся памятником пери-
одики русского авангарда. 

Редактировал «Настоящее» активный 
организатор советской печати Александр 
Львович Курс, приехавший в 1926 году 
в Новосибирск по направлению ЦК ВКП(б). 
За плечами журналиста осталось восемь лет 
репортёрской работы в Лондоне (1911–1918), 
гражданская война, редактирование столич-
ных журналов «Экран» и «Журналист» и га-
зеты «Кино». Наряду с журналистикой, Курс 
активно работал на поприще кинематогра-
фии. Теоретик кино и сценарист, он близ-
ко дружил с известным деятелем советского 
кинематографического авангарда Л.В. Ку-
лешовым, работал вместе с И.П. Ивановым-
Вано, режиссёром, художником-мультипли-
катором, одним из основателей советской 
мультипликации.

В Новосибирске Курс занимал должность 
ответственного инструктора, затем – замести-
теля заведующего, заведующего отделом пе-
чати Сибкрайкома ВКП(б), в 1927 году стал 
основателем и главным редактором журна-
ла Сибкрайкома «Агитатор», а также перио-
дического пособия для журналистов «Газет-
чик», которое можно рассматривать как про-
образ «Настоящего». Впоследствии – главным 

редактором газеты «Советская Сибирь» (1929) 
и редактором «Настоящего». В годы работы 
в Москве А.Л. Курс тесно сотрудничал с неко-
торыми деятелями литературно-художествен-
ного объединения «Левый фронт искусств» 
(ЛЕФ). Сразу после выхода первых номеров 
«Настоящего», в майском выпуске журнала 
«Новый ЛЕФ» (Москва) за 1928 год появилась 
рецензия на новосибирское издание, которое 
автор публикации, С. Третьяков, высоко оце-
нил, поставив в пример столичному журналь-
ному авангарду. 

Стиль «Настоящего» определяло веду-
щее в искусстве 1920-х годов направление – 
«литература факта». Главная роль отводи-
лась очеркам, бытовым зарисовкам, замет-
кам, фельетонам, сохранившим атмосферу 
конца двадцатых. Новосибирск изображён 
в них как строящийся город, город больших 
надежд, а вся Сибирь – как русская Амери-
ка, причём наряду с городской темой актив-
но развивалась тема сельскохозяйственного 
переустройства.

Журнал вёл постоянный диалог с читате-
лями, давал возможность высказаться кресть-
янам и рабочим. В каждом номере печатались 
письма сибиряков, устраивались дискуссии, 
редакция обсуждала с подписчиками содер-
жание и разделы уже вышедших и только го-
товящихся к печати номеров. То есть, по сути, 
издание «конструировалось» на глазах и с уча-
стием тех, для кого предназначалось.

В материалах «Настоящего», подготов-
ленных журналистами и писателями, обильно 
цитируется речь героев публикаций. Профес-
сиональные очеркисты того времени считали 

1
февраля

1928
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очень важным отразить быт, запечатлеть жи-
вое народное слово (предварительно подвер-
гнув, конечно, монтажу). Даже стихотворные 
тексты в журнале нередко стилизованы под 
фольклор – частушки на злобу дня, рабочие 
песни и гимны. Встречаются имитации малых 
жанров фольклора народов Сибири.

В «Настоящем» печатались такие извест-
ные сибирские писатели, как Н. Анов, В. Вих-
лянцев, А. Коптелов, Л. Мартынов, А. Пан-
крушин, А. Сорокин, А. Топоров. Между тем, 
отстаивая эстетику факта, журнал обруши-
вался на литературу, «писательство», «литера-
турщину». Регулярно порицались М. Горький, 
М. Шолохов, Ю. Олеша, Вс. Иванов, И. Сель-
винский. В числе критикуемых сибиряков ока-
зались В. Итин, В. Зазубрин, Г. Вяткин, К. Ур-
манов и многие другие. При этом некоторые 
из них были авторами и членами редколлегии 
«Настоящего» в первых его номерах. 

Художественным оформлением журнала 
занимались высококлассные графики: С. Би-
гос, А. Вощакин, А. Заковряшин, П. Ивакин, 
С. Липин, В. Уфимцев и другие. Обложка каж-
дого номера уникальна (в отличие от серий-
ных обложек других изданий), почти на каж-
дой странице размещены оригинальные гра-
фические иллюстрации, кроме того журнал 
имел собственную марку, воспроизводившу-
юся из номера в номер. Фотоиллюстраций 
в «Настоящем» крайне мало, зато графика 
в некотором роде автономна, она не повто-
ряет содержание текстов, не визуализирует 
те или иные моменты очерков, а строит свой 
собственный сюжет, который лишь косвенно 
перекликается с текстовым сюжетом.

Критикуя литературу и литераторов, 
журнал не только вступил в жёсткую поле-
мику с авторитетными «Сибирскими огня-
ми», но и последовательно отверг признан-
ные образцы русской и советской классики, 
что, в конце концов, привело к конфликту 
с М. Горьким и перестало соответствовать тре-
бованиям советской цензуры. В 1930 году из-
дание прекратило существование. Редактор 
«Настоящего», А.Л. Курс, ещё в конце 1929 г. 

отстранённый от должности главного редак-
тора «Советской Сибири», в 1930 был обви-
нён в поддержке «право-левацкого блока» 
Сырцова-Ломинадзе и исключён из ВКП(б), 
затем, правда, восстановлен. После разгро-
ма «Настоящего» А. Курс вернулся в Москву, 
в 1937 г. был арестован, осуждён и расстрелян 
на Лубянке.

Е.В. Капинос
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ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

50 лет со времени проведения 
в новосибирском Академгородке

Первый Всесоюзный фестиваль автор-
ской песни клубы Москвы, Ленинграда и Но-
восибирска, а также ЦК ВЛКСМ готовили 
в течение года. Дату проведения назначили 
на осень 1967-го, уже ждали гостей, но Цент-
ральный Комитет комсомола неожиданно 
отменил мероприятие. (Из-за этого в итоге 
в Новосибирск не приехали ни Окуджава, 
ни Высоцкий.) Фестиваль состоялся в марте 
следующего, 1968 года. Посвящался он 10-ле-
тию Академгородка и 5-летию клуба «Под 
интегралом».

Клуб-кафе «Под интегралом», ставший 
основным организатором всесоюзной встре-
чи бардов, в декабре 1963-го создали моло-
дые учёные Новосибирского научного цент-
ра. За несколько лет он превратился в один 
из ярких символов «хрущёвской оттепели». 
Этот «оазис вольнодумства», «остров свободы» 
в 1960-х «звучал» на всей огромной террито-
рии Советского Союза. По сути, он являлся «со-
звездием клубов по интересам, предоставляя 
свою площадку всем, кто горел идеей органи-
зовать что-либо стоящее» [4] – новое, нестан-
дартное... Настоящий водоворот увлекатель-
ных событий, в который вовлекались гости 
Академгородка – именитые учёные и поэты, 
международные комментаторы, корреспон-
денты советского ТВ и Би-би-си, крупные эко-
номисты и музыканты…

Итак, март 1968-го. Всё готово к проведе-
нию праздника авторской песни. Бардам разо-
сланы приглашения, многие из них к 1 марта 
прислали телеграммы о прибытии. Однако 
в самый канун столь ожидаемого события рай-
ком комсомола выдвинул безапелляционное 

требование: получить разрешение цензуры 
на репертуар всех участников. (Ещё раньше 
областной комитет КПСС попросил магни-
тофонные записи песен. Подобрали самые 
лиричные и «безопасные», обкомом одобрен-
ные.) [1] Организаторы категорически отказа-
лись литовать авторскую песню. Ведь в «Инте-
грале» она никогда не подвергалась цензуре! 
Ситуация накалилась, поползли слухи о за-
прете фестиваля. И это при том, что уже сфор-
мирован оргкомитет из 150 человек, расписа-
ны дни и роли, напечатаны билеты – первые 
три из 15-ти тысяч...

Тогда президент клуба Бурштейн Анато-
лий Израилевич (учёный из Института хими-
ческой кинетики и горения), принял на себя 
всю ответственность и дал команду продавать 
билеты, их раскупили за один день. Отста-
ивая фестиваль, «Интеграл» пошёл на про-
тивостояние с властью и тем самым подверг 
угрозе своё собственное существование. Как 
вспоминает Бурштейн, «судьбу [клуба] при-
шлось решать РК КПСС, оглядываясь на кон-
туры скандала, который был способен нанести 
урон престижу Академгородка. В сущности, 
это был последний месяц, когда с такой пер-
спективой ещё приходилось считаться. Это 
касалось всех, кроме РК ВЛКСМ: закусив уди-
ла, он шёл напролом, гнул свою праведную 
линию. Надо было что-то противопоставить 
ему, и я заявил, что „ручаюсь своим присут-
ствием в Академгородке за полный контроль 
над событиями во время фестивальных дней”. 
Под это ручательство было дано высочайшее 
„добро”. 1 марта я принял на себя руководство 
фестивалем».

8–12
марта

1968
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В Новосибирске встретились 27 авторов 
из 12 городов, 11 из них были лауреатами 
различных конкурсов и слётов. Как пишет 
биограф А. Галича Михаил Аронов, из Мо-
сквы приехали (кроме самого Галича) «Вла-
димир Бережков, Анатолий Иванов, Арнольд 
Волынцев, Борис Рысев, Сергей Смирнов, 
Сергей Крылов, Сергей Чесноков, Евгений 
Гангаев, […] Борис Круглов; из Ленингра-
да – Юрий Кукин и Валентин Глазанов; 
из Минска – Арик Крупп […]; из Свердловска 
[…Евгений Горонков], Лев Зонов, Александр 
Дольский, Валерий Хайдаров. И ещё был 
ряд малоизвестных авторов из других горо - 
дов. Средний возраст выступавших составлял 
26 лет…» [1]

Ещё до официального открытия, вечером 
7 марта в Большом зале Дома учёных состоя-
лось предварительное выступление бардов. 
Тысячеместный зал – самый большой в Ака-
демгородке – был забит до отказа, но, несмот-
ря на это, далеко не все желающие смогли 
туда попасть». [1] Любовь Качан, жена пред-
седателя комитета профсоюзов СО АН Ми-
хаила Качана, находилась тогда в «эпицент-
ре» событий: «Стояли на балконе, в проходах 
и даже в дверях. Авансцена напоминала ви-
трину в электронном магазине по количеству 
и разносортице поставленных на ней записы-
вающих устройств». [1]

А 8 марта, в 18.30 состоялось торжествен-
ное открытие праздника песни. Булат Окуд-
жава, Михаил Анчаров, Новелла Матвеева, 
Ада Якушева приветствовали участников 
телеграммами. Аналогичные телеграммы 
прислали Владимир Высоцкий и Юлий Ким, 
но их послания не были оглашены (вероятно, 
запрет властей). [1]

Программу первого официального дня 
завершало выступление Галича. Когда он вы-
шел и спел «Памяти Пастернака» (многие 
слушатели, конечно, знали о трагической 
судьбе писателя), «зал, в котором в этот вечер 
находилось две с лишним тысячи человек, 
встал и целое мгновение стоял молча, пре-
жде чем раздались первые аплодисменты. 
Будь же благословенным это мгновение», – 

вспоминал Александр Аркадьевич. [1] Другие 
его песни – «Мы похоронены где-то под На-
рвой», «Баллада о прибавочной стоимости», 
«Ошибка» и другие – тоже никого не оставили 
равнодушным.

Из воспоминаний Бурштейна: «Галич 
был готов к тому, что его первое выступле-
ние окажется последним. Спокойно принял 
известие о том, что по указанию РК КПСС 
от дальнейшего участия в фестивале он от-
страняется. Я тоже с лёгким сердцем сообщил 
ему об этом, заранее зная, что этому решению 
не устоять против любопытства влиятель-
ной нашей элиты, для которой был резерви-
рован концерт лауреатов фестиваля в зале 
Дома учёных. Так оно и случилось. И тогда 
уж мы потеснили остальных, отдав Галичу 
целое отделение. Это был единственный на-
стоящий его концерт в СССР, при аншлаге, 
в присутствии всей аккредитованной при фе-
стивале прессы, под камерами двух кинохро-
ник [Западно-Сибирской и Свердловской]. 
Его записывали на несколько магнитофонов 
одновременно, и эти записи разошлись впо-
следствии по всей стране».

Галич получил Гран-при фестивального 
конкурса. Второе место занял Юрий Кукин, 
третье – Александр Дольский, ставший от-
крытием фестиваля. [1]

Вокруг билетов на бардовские выступ-
ления вспыхнул настоящий ажиотаж. Анато-
лий Бурштейн пишет: «Дополнительные кон-
церты продолжались до утра. Чёрные «Вол-
ги» запрудили все подступы к Дому учёных, 
а их хозяева, падкие на всё этакое, под любы-
ми предлогами добивались получения биле-
тов из нашего НЗ. Все входы в зал были вроде 
бы перекрыты нашими службами, но и они 
давали слабину, подвергаясь прессингу дру-
зей и знакомых». [4]

Программа фестиваля состояла не только 
из концертов. В первый официальный день, 
поздно вечером – конкурс красоты «Мисс Ин-
теграл-68». Затем – пресс-конференции, дис-
куссии… Благодаря магнитофонным запи-
сям аудиоматериалы буквально разлетались 
по стране.
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Отношение участников и гостей фестива-
ля к происходящему как к необыкновенному 
и очень важному событию музыкальной, ли-
тературной и общественной жизни не соот-
ветствовало мнению местного комсомольского 
руководства. 9 марта на пресс-конференции 
в Доме учёных первый секретарь комитета 
ВЛКСМ Советского района заявил: «Мы кате-
горически против, ибо фестиваль – это полити-
ческая ошибка». [1] Обком комсомола и вовсе 
неожиданно запретил концерты. Что касается 
СМИ, то «после первой невинной информа-
ции об открытии фестиваля, просочившей-
ся в „Правду” и „Комсомолку”, пресса вдруг 
дружно, будто по команде, замолчала». [4] 
Партийные организации новосибирских на-
учных учреждений и предприятий, стремясь 
навязать людям «правильное», «идеологиче-
ски верное» понимание увиденного и услы-
шанного, провели «обсуждения» бардовских 
выступлений.

ЦК ВЛКСМ направил в адрес Централь-
ного Комитета КПСС секретную докладную 
записку (№ 01/185с от 29.03.1968). В ней го-
ворилось о том, что фестиваль авторской пес-
ни «был организован без ведома партийных, 
советских и комсомольских органов […]. Ор-
ганизаторы и участники „фестиваля” стре-
мились придать ему характер „всесоюзного 
учредительного съезда бардов”, выработать 
положение или устав[…], причём его ярко вы-
раженный политический характер сохранялся 
в тайне до самого открытия …». [3]

А потом в газете «Вечерний Новоси-
бирск» появилась статья «Песня – это ору-
жие». Автор, Николай Мейсак, член Союза 
журналистов СССР, участник обороны Моск-
вы, на фестивале не был. Он прослушал за-
писи концертов и по ним воссоздал «мораль-
ный облик» выступавших. Главным объек-
том его атаки стал Галич: «Что заставило 
его взять гитару и прилететь в Новосибирск? 
Жажда славы! Возможно. Слава – каприз-
на. Она – как костер: непрерывно требует 
дровишек. Но случается, запас «дров» исся-
кает. И, пытаясь поддержать костерок, иные 
кидают в него гнилушки». Бардам в статье 

был дан совет:  « …ко всякому публичному 
выступлению надо относиться с чувством 
гражданской ответственности. А для того, 
чтоб творить, надо учиться. Подучить бы рус-
ский язык, воспитать в себе высокий эсте-
тический вкус, чтоб не пользоваться дешё-
выми приёмчиками. А наряду со всем про-
чим ознакомиться с основами этики: очень 
уж неприятно глядеть на неопрятного певца, 
чьи пальцы, перебирающие нежные струны, 
окаймлены траурной полоской. Ах, да! – Это 
они – „в знак протеста”. Против чего возра-
жаете, парни? Против того, что перед вами – 
богатейший выбор белых булок, о которых 
пока лишь мечтать могут две трети челове-
чества?…» [5]

После статьи Мейсака появились и дру-
гие публикации с критикой авторов-испол-
нителей, по всей стране стали закрываться 
клубы самодеятельной песни. [1] Был закрыт 
и клуб «Под интегралом». «Быть может, и хо-
рошо, – пишет А. Бурштейн, – что «Интеграл» 
умер не своей смертью, а сгорел в одночасье, 
как фейерверк, осветив напоследок сумрач-
ный вечер 60-х и их бесславный конец». [4]

В 2008 году в Новосибирске вновь органи-
зован фестиваль авторской песни – «„Под Ин-
тегралом” – 40 лет спустя». В течение четырёх 
дней, с 7 по 10 марта, в городе шли концерты 
начинающих и маститых авторов-исполните-
лей. К мемориальной доске Александра Гали-
ча, установленной на здании, в котором ранее 
располагался кафе-клуб «Под интегралом», 
были возложены цветы. Состоялся круглый 
стол «Авторская песня – ретроперспектива», 
прошёл конкурс «Мисс Интеграл 2008». Всё 
это стало данью памяти легендарному фести-
валю 1968 года.

Подготовила О.В. Панарина
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ВОЩАКИН 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Живописец, график
120 лет со дня рождения (1898–1937)

Творческая личность Алексея Василье-
вича Вощакина заслуживает многосторон-
него и глубокого внимания исследователей. 
Он по праву вошёл в историю изобразитель-
ного искусства Сибири как активный органи-
затор краевой художественной жизни 1920-х – 
 начала 1930-х годов. А.В. Вощакин был чле-
ном-учредителем и председателем правления 
общества художников «Новая Сибирь» (1926–
1931), инициатором проведения Первого си-
бирского съезда художников (1927), председа-
телем новосибирского филиала кооперативного 
товарищества «Художник» (1931–1933). В его 
неустанной общественной деятельности сосре-
доточился весь круг проблем художественной 
культуры Сибири тех лет: стремление к объ-
единению и постоянному творческому общению 
мастеров изобразительного искусства региона 
в рамках всесибирских выставок; попытка фор-
мирования особого «сибирского стиля» в профес-
сиональном искусстве, опирающегося на худо-
жественные традиции коренных народов края; 
обращение художников к сюжетам современ-
ного промышленного преобразования страны.

Живописное и графическое наследие 
А.В. Вощакина лишь частично сохранилось 
в коллекциях Новосибирского государственно-
го художественного музея, Новосибирского го-
сударственного краеведческого музея, Красно-
ярского художественного музея имени В.И. Су-
рикова. Эти немногочисленные произведения 
позволяют увидеть в нём одного из самых та-
лантливых сибирских авторов первой трети 
ХХ века. Его творчество отличается яркостью 
колористического видения, своеобразием трак-
товки популярных в те годы этнографических 
и индустриальных тем в искусстве.

Первоначальные профессиональные на-
выки Алексей Васильевич получил в Красно-
ярской рисовальной школе Д.И. Каратанова, 
известного сибирского художника-этнографа. 
Затем он продолжил образование в Казанской 
художественной школе и московских Выс-
ших художественно-технических мастерских 
( ВХУТЕМАС). В его произведениях особенно 
ощутимо влияние Н.И. Фешина, выдающего-
ся живописца, который преподавал в Казани 
в 1910-х – начале 1920-х годов. Свободная, 
экспрессивная манера письма этого худож-
ника, его насыщенная красочная палитра, 
несомненно, стали одним из источников инди-
видуального стиля Вощакина, полно проявив-
шегося в полотнах «Шаманство над больным 
ребенком», «У шорского шамана», «Хакасские 
женщины в пути».

Важное место в наследии мастера при-
надлежит сибирской теме, увлекавшей мно-
гих его современников. Пристальное вни-
мание художников того поколения к реги-
ональным истокам творчества побуждало 
их к работе в научно-исследовательских экс-
педициях, к созданию многочисленных серий 
документальных зарисовок и произведений, 
основанных на этнографических мотивах. 
Сотрудничая в 1920-е годы в Новосибирском 
краеведческом музее, Вощакин участвовал 
в исследовательских поездках на Алтай 
и в Хакасию. Его экспедиционные рисун-
ки обладают всеми качествами добротного 
научного материала, но вместе с тем среди 
них выделяются этюды, отмеченные глубо-
кой художественной образностью. В их чис-
ле – акварельный портрет хакаски из кол-
лекции Новосибирского государственного 
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художественного музея. В характеристике 
этой модели, полной спокойного достоинства, 
доминирует внебытовая и вневременная от-
странённость и значительность, типологиче-
ски сближающая портрет с женскими образа-
ми В.И. Сурикова.

Другое существенное направление в изо-
бразительном искусстве 1920 – 1930-х годов, 
связанное с интересом к индустриальным сю-
жетам, нашло воплощение в работах А.В. Во-
щакина, которые появились благодаря его 
творческим командировкам в Кузбасс. Резуль-
татом этих поездок стали натурные зарисов-
ки и гравюры, фотографии и очерки на темы 
строительства Кузнецкого металлургического 
комбината и труда шахтёров, публиковавши-
еся в 1929 и 1930 годах в журналах «Сибир-
ские огни» и «Настоящее». Акварель «Домны 
Кузнецкстроя в лесах» из собрания Новоси-
бирского государственного художественного 
музея принадлежит к числу немногих сохра-
нившихся произведений этого круга. Низкая 
точка зрения определяет монументальность 
этой небольшой композиции, показывающей 
строящиеся заводские сооружения на фоне 
неба, а мажорная, гармоничная цветовая гам-
ма передаёт созидательный пафос времени.

Творческий путь А.В. Вощакина был пре-
рван арестом (1933), заключением в Соловец-
кой тюрьме особого назначения и расстрелом 
(1937). Разделив горькую судьбу многих совре-
менников, художник смог реализовать лишь 
малую долю своего дарования, а его траги-
ческий уход в значительной мере определил 
завершение плодотворного этапа в развитии 
художественной жизни Сибири, неразрывно 
связанного с его именем.

С.П. Голикова
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ЗАВОЛОКИН 
ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ

народный артист России, 
музыкант-народник, композитор-песенник

70 лет со дня рождения (1948–2001)

В 2018 году исполняется 70 лет со дня 
рождения Геннадия Заволокина. Выпуск-
ник Новосибирского музыкального училища 
(19681), свой творческий путь он начал баяни-
стом в Сузунском народном хоре. В 1984 г. окон-
чил Московский институт культуры. Освоил 
игру на гармони, баяне, домре и балалайке. 
С 1974 по 1991 год вместе с братом Александ-
ром работал в Новосибирской филармонии. 
Стал автором и составителем ряда сборников 
песен и частушек (в том числе в соавторстве 
с братом): «Частушки Западной Сибири» (1982), 
«Частушки родины Шукшина» (1986), «Это 
звонкое чудо – частушка» (1989), «Я – деревня» 
(1998), «Поёт ансамбль „Частушка”» (2000) и др. 
В 2014 г. вышел сборник последних песен ком-
позитора, «Живите, люди добрые!..». С 1986 г. 
на протяжении 15 лет Г.Д. Заволокин был авто-
ром, ведущим и руководителем цикла передач 
«Играй, гармонь!» (Центральное телевидение). 
В 1987 г. вместе с братом организовал ансамбль 
«Частушка», в 1992 создал Российский центр 
«Играй, гармонь!» (который ныне носит имя 
Г.Д. Заволокина). В 1999–2001 гг. редактировал 
одноимённый журнал о народном творчестве. 
Дважды – в 1990 и 1998 гг. – стал лауреатом Го-
сударственной премии России – «За концертные 
программы» и «За цикл телевизионных про-
грамм «Играй, гармонь!». 8 июля 2001 года Ген-
надий Заволокин погиб в автомобильной ката-
строфе близ деревни Новый Шарап Ордынского 
района. В 2001, 2002 годах именем народного 
музыканта названы улицы в г. Новосибирске 
и в посёлке Сузун Новосибирской области (здесь 
прошли его детство и юность). В 2002 г. малой 
планете № 9150 присвоено имя «Заволокин». 

1 Ныне Новосибирский музыкальный колледж име-
ни А.Ф. Мурова.

В 2005 г. на месте гибели народного артиста 
построена часовня во имя святого преподобно-
го Геннадия Афонского, установлен памятник 
музыканту (в 2012 г. памятник открыт и в г. Та-
тарске), в 2011 г. открыт музей – «Заволокин 
дом». С 2010 г. в городе Новосибирске и Ново-
сибирской области раз в два года проводится 
Международный фестиваль «Играй, гармонь!» 
имени Геннадия Заволокина2.

Из воспоминаний музыканта 
и педагога Н.А. Примерова3

Эпизод 1-й. Что осталось за кадром 
(хроника съёмок одной передачи)

Со стороны казалось: какая чудесная 
жизнь у народного артиста Геннадия Заволо-
кина! Всё даётся ему легко, идёт как по мас-
лу! И на экране мы всегда видели счастливые 
лица участников телепередачи «Играй, гар-
монь!». Но, расскажу о съёмках всего лишь 
одной передачи. 16 февраля 1987 года, 13 ча-
сов. У здания Новосибирского цирка – столпот-
ворение, собравшиеся музыканты буквально 
рвутся в бой. Геннадий Дмитриевич поначалу 
улыбался, шутил, общаясь с людьми. Но уже 

2 При составлении справки использованы следующие 
источники: История Новосибирской филармонии в матери-
алах и документах (Новосибирск, 2012, с. 317–319), Кален-
дарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской 
области, 2008 год (Новосибирск, 2007, с. 36–37), Календарь 
знаменательных и памятных дат по Новосибирской обла-
сти, 2017 год (Новосибирск, 2016, с. 51), Вечерний Новоси-
бирск (2011, 1 февр., с. 2), Народная газета (Татарск, 2015, 
17 июля, с. 1), http://zavolokin.ru/about, http://ale07.ru/music/
notes/song/npr/zavolokiny_chastushka.htm).

3 Примеров Николай Андреевич, академик Петров-
ской академии наук и искусств, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального общества, директор РОУ 
«Музей сибирского баяна и гармони» им. И.И. Маланина 
(г. Новосибирск).
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вскоре лицо его приняло озабоченный вид. 
Он жестикулировал, отсылал куда-то с пору-
чениями своего брата Александра. Было ясно: 
что-то идёт не так. 

Вскоре выяснилось, что не приехал ви-
деоинженер. Ситуация грозила выйти из-под 
контроля. А после прибытия телевизионного 
специалиста обнаружилось, что разъёмы теле-
кабелей не подходят к местным распредели-
тельным щиткам. С горем пополам проблему 
решили, прозвучала долгожданная команда: 
«Все по местам, начинаем!» Но уже через 15 ми-
нут камеры отключились, и весь цирк погрузил-
ся в темноту. Пропало электричество. Народ 
заволновался, зашумел, а это ни много ни мало 
почти две тысячи человек! Заволокин «вски-
пал», выясняя отношения с руководством цир-
ка, потом пытался внушить телевизионщикам, 
что съёмку, пока идёт ремонт, нужно перенести 
в фойе. Так или иначе, весь план, намеченный 
на первый день, летел в тартарары. Заволокина 
буквально атаковали: «Снимите нас!» Кто-то от-
просился с работы, кому-то нужно на поезд… 
Геннадий Дмитриевич и сам торопился, стара-
ясь максимально выполнить то, что задумал.

Ещё много толпилось в очереди музыкан-
тов, когда раздался возглас телережиссёра: 
«Съёмка окончена, израсходовали всю плён-
ку!» Заволокину опять пришлось вызывать 
огонь на себя, долго объясняя людям, что про-
должение последует завтра. Устало вытирал 
пот со лба. Сегодня предстояло ещё прогнать 
пролог и финал праздника, а также провести 
репетицию сводного оркестра гармонистов. 

Настал второй день съёмок. И опять всё 
пошло наперекосяк: телережиссёр не явился 
(у него температура под 40, грипп), звуковые 
микрофоны не работают, четыре камеры и те-
левизионный кабель вышли из строя. Напря-
жение нарастает, в воздухе пахнет грозой… 
Наконец, приятная новость: прибыл новый 
телережиссёр. Но он совершенно не в курсе, 
что от него требуется, из-за этого возникают 
разногласия с Заволокиным. Противостояние 
сторон продолжалось весь вечер. Телевизион-
щики никак не хотели подчиняться требова-
ниям и творческим установкам «непрофесси-
онала» и «самозванца». 

Во время неразберихи я не заметил хоть 
какой-то помощи со стороны официальных 

учредителей праздника – чиновников из об-
ластного Управления культуры. Они даже 
не пытались «разрулить» ситуацию. Один 
из них отозвал меня в сторонку и сочувствен-
но посоветовал: «Ну что ты стараешься, суе-
тишься, выполняешь эти капризы Заволоки-
на? Ему надо – пусть и носится. Тебе-то какое 
дело до всего?»

А люди всё прибывали и прибывали. Охра-
не уже с трудом удавалось сдерживать напор 
желающих попасть на праздник гармони. 
Пришлось вызывать на помощь дополнитель-
ные наряды милиции… Это было невероятное 
зрелище. Народ запрудил всю прилегающую 
к цирку площадку!

Геннадий Дмитриевич в итоге оказался 
победителем. Фактически в одиночку, напере-
кор всем обстоятельствам, не обращая внима-
ния на завистников, злопыхателей и равно-
душных ко всему «ответственных лиц», он свер-
шил великое дело.

И таких «лёгких» съёмок у Заволокина 
наберётся немало!.. Ну а телепередача с уча-
стием оркестра из 500 гармонистов, посвящён-
ная 90-летию со дня рождения легендарного 
сибирского баяниста Маланина, получилась 
интересной, увлекательной и праздничной. 
На экране – ни следа каких-то неурядиц, раз-
молвок… Все они остались за кадром!

Эпизод 2-й. Как мы с Заволокиным 
собирались снимать фильм

Заволокин, как человек увлекающийся, 
легко «загорался» при появлении какой-либо 
новой идеи. Однажды он вернулся в Новоси-
бирск из Москвы после встречи с гениальным 
актёром Георгием Бурковым. Они задумали 
снять фильм о чудиках из народа. И Геннадий 
Дмитриевич при встрече обратился ко мне:

– Слушай, а у тебя нет ли на примете ка-
кого-нибудь удивительного старичка?

– А знаете, есть. В посёлке Сокур Мош-
ковского района живёт дед, Пётр Васильевич 
Селиванов. Так он играет на обыкновенном 
спичечном коробке.

– Ну-ка, ну-ка, поподробнее, пожалуйста. 
Поясни-ка, как он это делает.

А приспособление-то нехитрое. Музыкант 
выстругивал небольшую палочку, раза в три 
толще спички, приматывал её к коробку, чуть 
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ближе к краю корпуса. Левой рукой он держал 
спичечную коробушку, а пальцами правой 
руки мелко перебирал-ударял (пристукивал) 
по палочке, которая при этом легко отклоня-
лась и била по боковой поверхности, выдавая 
громкие щелчки (принцип кастаньеты). Звук 
получался звонкий и дробный, с отчётливым 
ритмическим рисунком. Игра такого виртуоза 
вызывала неописуемый восторг у слушателей.

Заодно я изложил встречную идею филь-
ма – о необычных народных музыкантах «Кто 
во что горазд». Заволокин пообещал и эту за-
думку обсудить в Москве.

Через несколько дней получаю письмо: 
«Затевай! Готовь людей. Будем снимать для 
„Мосфильма” и для Новосибирского телевиде-
ния. Скоро буду дома». 

И вот звонок:
– Завтра же едем в Сокур к твоему чуди-

ку, с утра встречаемся на вокзале. 
Но на другой день нас ждало разочарова-

ние: из-за ремонта путей утреннюю электрич-
ку отменили. Чтобы скоротать время до следу-
ющего рейса, Заволокин предложил побродить 
по привокзальному рынку. «А знаешь что, – 
вдруг остановился он чуть ли не у первого лот-
ка. – Купим-ка мы с тобой арбуз. И жажду уто-
лим, и время проведём – семечки полузгаем».

Пока суд да дело, выбираем не самую ма-
ленькую ягоду, идём во внутренний дворик, 
где есть скамейка, лакомимся, неспешно ве-
дём беседу на разные темы, про время совсем 
забываем. Спохватываемся поздно. До отправ-
ления нашей электрички остаются считанные 
минуты. 

– Бежим, вдруг успеем, – восклицаю я. – 
Иногда отправление задерживают…

Да куда там. Кто не слышал песню про 
«сбежавшую» электричку: «Опять по шпалам, 
опять по шпалам…» Да и кто не знает зло-
получный закон подлости? Ты опаздываешь, 
а электричка именно сегодня отправляется 
секунда в секунду. «Убегает», издевательски 
помахав хвостом.

Но до чего же Заволокин неунывающий 
и находчивый!.. Он и в этой ситуации нисколь-
ко не сник, не расстроился, а повёл меня… 
в ресторан. К слову, в ресторане я тогда ока-
зался впервые. Приобщился к «красивой жиз-
ни», ощутил и широту души знаменитого уже 

в те годы артиста. «Я угощаю, – говорит. – Мне 
зарплата позволяет. Недавно вот в филармо-
нии сделали оклад в 300 рублей. Да, кроме 
того, гонорары получаю за песни, публикации 
и передачи. Так что ты не переживай, для 
меня это не обременительно».

Опять разговорились на тему настоящего 
и будущего гармони, телепередачи. Но чтобы 
не повторить ошибку, загодя идём к перрону. 
И тут неожиданно встречаем знакомую мне 
учительницу Н.А. Антонюк. Интересуемся, 
как там Селиванов и, к нашему потрясению, 
узнаём, что замечательного дедушку неделю 
как схоронили. Опечаленные и молчаливые, 
расходимся по домам... А через некоторое вре-
мя и из Москвы пришло печальное известие – 
о скоропостижной смерти Георгия Буркова.

Так и не удалось нам снять фильм о си-
бирских чудиках. Не сбылась и мечта двух 
самобытных народных артистов – Буркова 
и Заволокина.
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БЕСПАЛИКОВ 
АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ
Государственный деятель

70 лет со дня рождения

Трудовая биография новосибирского 
политика Беспаликова Алексея Акимовича 
началась на заводе «Электросигнал», куда 
он пришёл по окончании Новосибирского 
радиотехнического техникума (1967) и где 
работал техником, а затем инженером ОКБ. 
В 1973 году заочно окончил Новосибирский 
электротехнический институт. Начиная 
с 1971 и до 1992 года занимался подготов-
кой трудовых кадров в Новосибирской обла-
сти и за рубежом. Преподавал в городском 
профтехучилище № 53, руководил ГПТУ 
№ 34 и № 67. С 1981 по 1984 год – в коман-
дировке в Кампучии (ныне Королевство Кам-
боджа): старший преподаватель-консультант, 
руководитель группы советских специалистов 
профтехобразования и советник директора 
профтехцентра. Создавал профессионально-
технические центры, консультировал руко-
водство относительно организации методра-
боты, учил преподавателей писать планы уро-
ков, расписания и т. п. В 1985 году награждён 
орденом Дружбы Народной Республики Кам-
пучия. Развивающееся государство высоко 
оценило работу Беспаликова, и во второй по-
ловине 1980-х он вновь в Кампучии. Новая 
задача – организация индустриально-педа-
гогического техникума.

С начала 1990-х годов Алексей Акимо-
вич трудился во властных структурах Ново-
сибирска и Новосибирской области. С 1992 
по 1999-й – в новосибирской мэрии: замести-
тель директора одного из департаментов, на-
чальник контрольно-аналитического управ-
ления, заместитель мэра – директор депар-
тамента организации управления и контроля 

мэрии. С 2000 по 2005 год – в администрации 
области: заместитель губернатора, с 2003 – 
первый заместитель.

Работая в обладминистрации, А.А. Бес-
паликов создал основу такой системы управ-
ления регионом, которая и в настоящее 
время обеспечивает успешное руководство 
социально-экономическими процессами в Но-
восибирской области. При его непосредствен-
ном участии на базе Сибирской академии 
государственной службы (ныне РАНХиГС, 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ) была сформирована система подготовки 
кадров для органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Особое внимание Беспаликов уделял обе-
спечению законности и правопорядка на тер-
ритории области. Администрация региона со-
вместно с правоохранительными органами 
ежегодно разрабатывала план мероприятий 
по борьбе с преступностью. Укреплялась су-
дебная система, с 2002 года полностью уком-
плектованы штаты мировых судей и их аппа-
ратов. Проводились мероприятия по противо-
действию незаконному обороту наркотиков, 
был создан отдел по профилактике и выявле-
нию преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков. В 2002 году А.А. Беспаликов 
награждён медалью «200 лет МВД России» 
и нагрудным знаком «За отличие». 

Дальновидный политик с большим опы-
том управленческой деятельности, активной 
жизненной позицией и широким кругозором, 
в декабре 2005 года Беспаликов стал депу-
татом и председателем Новосибирского об-
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ластного Совета депутатов. Алексей Акимович 
активно работал в своём округе (№ 11, Коч-
ковский и Ордынский районы). Успешно ис-
полнял наказы избирателей о строительстве 
жилья, мостов и дорог, о водоснабжении, те-
лефонизации населённых пунктов, ремонте 
и оснащении сельских школ, районных боль-
ниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Ока-
зывал поддержку конкретным людям, обра-
тившимся к депутату с личными нуждами 
и проблемами.

Интересы всего региона А.А. Беспали-
ков представлял в Совете Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 
Членом Совета Федерации от Новосибир-
ской области он был в ноябре 2010 – сентябре 
2014 года. Работал в Комитете Совета Феде-
рации по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера.

Среди многочисленных наград А.А. Бес-
паликова – орден Почёта, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, ме-
даль трижды Героя Советского Союза А.И. По-
крышкина, медаль областного Законодатель-
ного Собрания «За вклад в развитие законо-
дательства Новосибирской области», ордена 
РПЦ – преподобного Сергия Радонежского 
III степени и Святого благоверного князя Да-
ниила Московского II степени, орден Святого 
князя Александра Невского I степени Акаде-
мии проблем безопасности, обороны и право-
порядка, Золотой почётный знак «Обществен-
ное признание», орден «Иван Калита» Между-
народной академии общественных наук.

А.А. Беспаликов – не только известный 
политик. Он большой поклонник и пропаган-
дист спорта. Сам отдаёт предпочтение лыжам, 
плаванию, волейболу, баскетболу, бильярду. 
С 2006 по январь 2011 г. возглавлял Федера-
цию бильярдного спорта Новосибирской об-
ласти1. Очень любит активный отдых, музыку, 
умеет играть на гитаре, баяне, аккордеоне, 
трубе, саксофоне...

1 http://tayga.info/index.php/110893

В настоящее время Алексей Акимович 
Беспаликов – человек с огромным жизнен-
ным, управленческим и политическим опы-
том – является главным экспертом Управ-
ления делами Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской 
области.

Подготовила О.В. Панарина
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КОСОУРОВ ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ
государственный и общественный деятель

70 лет со дня рождения 

Наш земляк-новосибирец, видный поли-
тический деятель Косоуров Виктор Семёнович 
родился в селе Курочкино Тальменского райо-
на Алтайского края. По окончании Новоси-
бирского инженерно-строительного института 
имени В.В. Куйбышева (1971) по специаль-
ности «производство строительных изделий 
и конструкций» (квалификация – «инженер 
строитель-технолог») работал на Черепанов-
ском комбинате стеновых материалов смен-
ным мастером, технологом. Через год началось 
продвижение Косоурова по комсомольско-пар-
тийной линии: второй, затем первый секре-
тарь Черепановского райкома ВЛКСМ (1972–
1973, 1973–1974); второй, первый секретарь 
Новосибирского обкома комсомола (1974–1979, 
1979–1984). Одновременно учился в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, окончил 
её в 1982 г. С 1984 по 1987 год В.С. Косоуров – 
первый секретарь Калининского райкома 
КПСС г. Новосибирска, с 1987 года – заме-
ститель председателя исполкома Новосибир-
ского областного Совета народных депутатов, 
а с 1991 – заместитель главы администрации 
Новосибирской области.

В середине 90-х Виктор Семёнович ушёл 
в бизнес. В 1994–2000 годах был генеральным 
директором ОАО корпорация «Русинпром», 
крупнейшего поставщика кузнецкого угля 
для «Новосибирскэнерго». В 1997 году при ак-
тивной поддержке областной администрации 
и губернатора В.П. Мухи, В.С. Косоуров из-
бран в областной Совет, занял пост предсе-
дателя ключевого комитета – по бюджетной 
политике. В период губернаторской кампа-
нии 1999 года открыто встал на сторону мэра, 

Виктора Толоконского. В начале 2000-х вер-
нулся к госслужбе в должности заместителя 
главы областной администрации.

В 2003 году В.С. Косоуров был избран де-
путатом Государственной думы четвёртого 
созыва, стал заместителем председателя Ко-
митета по вопросам местного самоуправления. 
В 2005 – назначен аудитором Счётной палаты 
РФ, возглавил направление по контролю рас-
ходов федерального бюджета на международ-
ную деятельность. В 2009 году Виктор Семёно-
вич окончил Финансовую академию при Пра-
вительстве РФ по специальности «экономист». 
С 10 ноября 2010 по 1 октября 2015 г., пред-
ставляя законодательный орган государствен-
ной власти Новосибирской области, работал 
в Совете Федерации. Входил в состав Комите-
та по образованию и науке, Комиссии по взаи-
модействию со Счётной палатой РФ, Комиссии 
по делам молодёжи и туризму. Был первым 
заместителем председателя Комитета по на-
уке, образованию и культуре.

Послужной список В.С. Косоурова пред-
ставляет нам высокопоставленного чинов-
ника, уверенно шагающего по жизни, легко 
и естественно покоряющего одну иерархиче-
скую вершину за другой. И государство высоко 
оценило деятельность нашего земляка. В чис-
ле его наград – ордена Трудового Красного 
Знамени, Почёта, Дружбы. 

Но не это главное. Не должности и не 
награды определяют масштаб его личности, 
а способность оставаться самим собой, а имен-
но – человеком сильным и оптимистичным, 
способным на поступок, на принципиаль-
ные и не всегда понятные для большинства 
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решения. Определяющим обстоятельством 
при принятии этих решений для Виктора Се-
мёновича являются человеческие отношения, 
в которых для него главное – честность. «Чест-
ность – это категория, не имеющая прямого 
классифицирования, её я бы считал синони-
мом порядочности. Во имя пользы дела ино-
гда надо пойти на компромисс. […] Но должна 
быть честность в отношении окружающих тебя 
людей. Я не позволю себе закулисной возни. 
Честность по отношению к окружающим соз-
даёт атмосферу работы, от которой можно ожи-
дать результата…», – говорит он. [4]

Честность и даже бескомпромиссность 
у Косоурова – от его корней, от семьи, в кото-
рой «был отец фронтовик, заботливая бере-
гиня домашнего очага – мама. К ним, – гово-
рит Виктор Семёнович, – я относился с глубо-
чайшим уважением. В действиях отца всегда 
была какая-то высшая справедливость. Го-
ворят, человек дома один, на работе другой, 
а он везде был одинаковым. Когда отец ра-
ботал инженером по технике безопасности 
на заводе, я пришёл работать на этот завод. 
Получаю первую зарплату, и оказывается, что 
с меня снято 30 процентов премиальных. На-
чинаю возмущаться – все улыбаются, говорят, 
дома спросишь, в чём дело. Оказалось, служба 
по технике безопасности оштрафовала меня 
за то, что я не вёл журнал трёхступенчатого 
контроля. Говорю отцу: „Ну подошёл бы, под-
сказал”, а он отвечает: „Почему это я тебе дол-
жен о чём-то напоминать? Со всех так спра-
шиваю и с тебя так спросил”. И чем старше 
я становился, тем больше понимал, что это 
была позиция нормального, порядочного че-
ловека». [2]

Основное качество Виктора Семёновича – 
это неподдельное чувство товарищества по от-
ношению к тем, с кем довелось работать. Уме-
ние строить дружеские, душевные отношения 
с коллегами сформировалось в нём благодаря 
комсомолу. Сейчас вокруг Косоурова объеди-
няются бывшие комсомольские вожаки – они 
вошли в созданный им клуб, который он на-
звал в честь Дня рождения ВЛКСМ – «29 ок-
тября». Бывший первый секретарь обкома 

комсомола по-прежнему остаётся инициатив-
ным, творческим человеком. Под его руковод-
ством жители области – представители разных 
поколений – готовятся встретить замечатель-
ный юбилей – 100-летие со дня образования 
Всесоюзного Ленинского Коммунистическо-
го Союза Молодёжи. «Мне повезло в жизни 
в том, что более десяти лет моего трудового 
пути было связано непосредственно с деятель-
ностью новосибирского комсомола. Скажу без 
преувеличения, основной стержень характера, 
ответственность за дела, поступки, за судьбы 
людей я обрёл именно в этот период». [2]

После переезда в Москву Косоурову уда-
лось создать там Новосибирское землячество 
(1998), вдохнуть жизнь в работу общественной 
организации и наладить выпуск её журна-
ла – «Моя Сибирь». Каждый приезд Виктора 
Семёновича в Новосибирск сопровождается 
тёплыми встречами с земляками. Он всегда 
проявляет заботу о новосибирцах, готов ре-
шать проблемы родной области в различных 
московских инстанциях. Привязан и к род-
ной для него черепановской земле, на которой 
начинал когда-то трудовую и комсомольско-
партийную деятельность. Виктор Семёнович 
сохраняет связи со своими избирателями, 
которые выдвигали его в Законодательное 
Собрание Новосибирской области и в Госу-
дарственную думу Российской Федерации. 
Открытость, желание помогать, радушие, 
здоровое чувство юмора всегда притягивают 
к нему людей.

В.В. Шамов
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ПЕРВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ 
В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ
100 лет с начала работы (1918–1926) 

В феврале 1918 года Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР принял решение установить 
по всей республике 300 приёмных радиостан-
ций. Первая очередь включала 90 пунктов, 
в число которых вошёл и Новониколаевск 
(ныне Новосибирск). Отправиться в далёкую 
Сибирь изъявили желание Паланов Алек-
сандр Михайлович, морской радиотелегра-
фист, уже живший в Сибири в 1907–1911 го-
дах, и «тов[арищ] Фицев». Получив всё не-
обходимое оборудование и соответствующие 
документы от заведующего радиоотделом Нар-
комата почт и телеграфов (Наркомпочтель) 
Владимира Куйбышева в середине марта 
1918 года они выехали на поезде из Москвы.

27 марта Паланов и Фицев прибыли 
в Новониколаевск. По приезде на место нуж-
но было найти подходящее для радиостан-
ции помещение. Паланов и Фицев обрати-
лись в Новониколаевский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. 
Им вызвался помочь заместитель председа-
теля Совета, известный новониколаевский 
большевик А.И. Петухов. Из беседы с Пету-
ховым стало понятно, что телеграфная связь 
в городе работала плохо и приёмная радио-
станция была жизненно необходима. А.И. Пе-
тухов дал поручение заведующему общим от-
делом Ф.П. Серебрянникову оказывать пред-
ставителям Наркомпочтеля любую помощь без 
промедления. 

Паланов и Фицев за несколько дней обо-
шли весь Новониколаевск и выбрали место для 
установки радиостанции – здание городской 
гостиницы в центре города, на углу Никола-
евского проспекта (ныне Красный проспект) 

и улицы Тобизеновской (ул. Горького). В ка-
честве антенны предполагалось использовать 
трубу локомобиля, который служил двигате-
лем для городской электростанции на Ярма-
рочной площади напротив гостиницы. Рас-
поряжением Новониколаевского Совета де-
путатов связистам были переданы номера 
1-й и 2-й на втором этаже гостиницы. В 1-м раз-
местилась приёмная радиостанция, 2-й специ-
алисты использовали для проживания. Провод 
антенны протянули к трубе через окно второго 
этажа на 200 метров вдоль проспекта. 

После установки радиостанции выясни-
лось, что сигнал из Москвы не ловится, так 
как передающая станция в Москве работала 
на длине волны 7 800 метров. В свою очередь 
приёмник в Новониколаевске был так называ-
емого «кавалерийского» типа и имел диапазон 
длины радиоволны только до 3 000 метров. 
Требовалось где-то раздобыть удлинитель-
ную катушку проволоки (катушка самоиндук-
ций, в то время – большой дефицит). Нужная 
проволока обнаружилась в кладовой Совета 
депутатов, где хранились отобранные у ново-
николаевских спекулянтов товары и обору-
дование. Добавочную катушку установили, 
и 10 апреля 1918 года на детекторный приём-
ник была принята радиопередача из Москвы. 
В апреле же штат радиостанции пополнил 
«тов[арищ] Радкевич». 

Главным образом, из Москвы передава-
лись сообщения Российского телеграфного 
агентства (РОСТА) с новостями из жизни мо-
лодой Советской республики, декреты Сов-
наркома, сведения о положении на фронтах 
и т. д. Также принимались радиосообще-

10
апреля

1918
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ния из Средней Азии, из городов Ташкент 
и Кушка. Однажды в конце апреля 1918 года 
А.М. Паланов услышал разговор В.И. Ленина 
с радиостанции на Ходынском поле с тов. Ко-
бозевым из Ташкента о подавлении восстания 
басмачества. 

После восстания чешского контингента 
в мае 1918 года и перехода власти в Сиби-
ри к Временному Всероссийскому правитель-
ству новониколаевская радиостанция пере-
шла в военное ведомство. Паланов и Фицев 
уволились и переехали в Барнаул, Радкевич 
же остался из-за проблем со здоровьем. Во вре-
мя правления Колчака он использовал своё 
служебное положение и, зная, благодаря ра-
диосводкам, о положении на фронтах и в тылу 
колчаковских войск, сообщал ценные сведе-
ния командиру партизанского корпуса Игна-
тию Громову.

Судьба А.М. Паланова ещё долгие годы 
была связана с радио. В 1919 г. он рабо-
тал на приёмной радиостанции в г. Омске, 
в 1920–1923 годах трудился в должности 
зав радио в г. Камне Алтайской губернии, 
в 1925–1930 был работником радиостан-
ции в г. Белозёрске Ленинградской обла-
сти. С 1930 по 1950-е годы работал в НИИ 
№ 33 г. Ленинграда. 

Ну а первая новониколаевская при-
ёмная радиостанция прослужила городу 
до 1926 года, когда в Доме Ленина начала 
вещание более мощная и современная, первая 
новосибирская приёмо-передающая широко-
вещательная радиостанция.

И.В. Самарин
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НОВОСИБИРСК 
(начало истории города)
125 лет со дня прибытия первого отряда 
строителей Обского моста

Новосибирск. Этот динамично развиваю-
щийся мегаполис, с самого рождения заявив-
ший о своём нерядовом значении, принято счи-
тать ещё очень молодым. Порой его снисходи-
тельно-ласково называют «пацан в кепке». Или 
пренебрежительно: «выскочка». Мысль о мало-
летстве Новосибирска (конечно, в сравнении 
с городами старинными) неизменно возникает 
в публичных выступлениях, книгах и статьях, 
ему посвящённых. И логично возникает утверж-
дение: «Новосибирск – слишком юн! Какая там 
может быть история?» Но верно ли это мнение?

По политическим, экономическим ли со-
ображениям, но весной 1891 года в Петербурге 
принимается решение: изыскать возможность 
для проведения трассы Великого Сибирского 
пути (Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали) не через Томск, как предполагалось 
ранее, а «в обход его с веткой к городу». [11] За-
дание изучить и просчитать варианты полу-
чил председатель комиссии по изысканиям 
Западно-Сибирской железной дороги и на-
чальник работ по её строительству Констан-
тин Яковлевич Михайловский.

В район волостного села Кривощёково 
для изысканий мостового перехода посылается 
отряд инженера Викентия-Игнатия Роецко-
го. Ему «поручено было обстоятельное изу-
чение этой реки, не ограничиваясь предела-
ми инструкции». Исходили из того, что «здесь 
Обь, как говорят местные жители, протекает 
в скалистой трубе, не позволяющей никуда 
отклоняться». [11] Издавна в этом месте про-
ходил скотопрогонный путь, по нему на восток 
ежегодно переправлялись [в т. ч. через реку, 
вброд] тысячи голов скота и лошадей.

В течение двух месяцев Роецкий прово-
дит детальное обследование реки, её берегов, 

собирает инженерно-техническую информа-
цию, гидрологические данные, необходимые 
для проекта моста. В конце августа 1891 года 
в Кривощёково прибыл К.Я. Михайловский. 
Вместе с подрядчиком работ инженером 
В.И. Березиным он на месте заслушал и «по-
щупал» доклад Роецкого о гранитных берегах 
«в трубе» и переходе. На основании результа-
тов изысканий у Колывани и Кривощёкова 
Михайловский одобрил проект второго вари-
анта «как единственно возможный». [2]

В ноябре непосредственный руководи-
тель Роецкого Николай Георгиевич Михай-
ловский (однофамилец К.Я. Михайловского, 
известный нам как инженер-изыскатель, пи-
сатель и публицист Гарин-Михайловский) 
активно поддержал «исчисление выгод этого 
[Кривощёковского] перехода», сделанное ин-
женером Роецким. [11] В своей докладной за-
писке он написал: «…согласно распоряжению 
Начальника работ [К.Я. Михайловского], на-
правление на Кривощёково представляется 
как магистральное направление». [11]

«Проект главной линии» К.Я. Михай-
ловского с «экономией в пользу направления 
на Кривощёково более 1 260 000 руб.» [10] на-
шёл поддержку в министерских кабинетах 
разных уровней, и 27 февраля 1893 года импе-
ратор Александр III утвердил решение Коми-
тета министров Российской Империи по строи-
тельству Западно-Сибирского участка Сибир-
ской железной дороги о возведении мостового 
перехода у Кривощёково [6].

Кстати, эта дата, 27 февраля (или – по но-
вому стилю – 11 марта), может претендовать 
на звание формальной даты рождения Ново-
сибирска. Ведь именно монаршая подпись 
от 27.02.1893 открыла «зелёный свет» новому, 

30
апреля
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промышленному развитию старинного села 
Кривощёково, возникшего на русско-телеут-
ской меже ещё на рубеже XVII и XVIII веков.

Но есть и другая дата – не официально-
документальная, а общепринятая – 30 апреля 
1893 года (12 мая по н. ст.). В этот день к устью 
реки Каменки – приток Оби – пришвартовалось 
судно, доставившее первый отряд квалифици-
рованных рабочих-железнодорожников. При-
бывшие спустились по сходням, которые стояли 
здесь не один год. Ещё 16 лет назад переселен-
цы из Вятской губернии основали здесь Криво-
щёковский выселок: «26 избёнок, окружённых 
со всех сторон непроходимым бором» [4] да не-
сколько крестьянских мельниц на Каменке. Ак-
тивное переселение кривощёковцев на правый 
берег Оби началось ещё весной 1892 года. Неко-
торые семьи подали документы на переселение 
ещё раньше, в 1891 году. Колыванский купец 
(по другим данным, тюкалинский мещанин) 
Матвей Артемьевич Чередов переселился од-
ним из первых и поставил свою лавку около са-
мой переправы. Повыше, на перекате за бродом 
Каменки, крестьянин Александр Рудзинский 
поставил дом и мельницу.

С приездом строителей появляются новые 
жилые дома, амбары, склады. Пётр Кондрать-
ев, имея усадьбы на обоих берегах, на правом 
открывает лавку и первую торговую (т. е. обще-
ственную, платную) баню, которую, правда, 
вскоре уступает вместе с усадьбой колыван-
скому купцу Евграфу Александровичу Жерна-
кову – под магазин и, под две торговые лавки, 
Соломону Абрамову Толоконскому и торгово-
му дому Рубанович. [7] Выше устья Каменки, 
на берегу Оби работает кузница, а ниже устья, 
между двумя оврагами – кожевенный завод ка-
инского купца Прокопия Тимофеева. Через год 
на месте завода разворачиваются пароходные 
пристани, конторы и склады Богословского па-
роходства Надежды Михайловны Половцевой 
и Среднесибирской дороги. 

В 1893 году на правобережье построили 
свои заведения мукомол Горохов, купцы Па-
стухов, Кравцов и Чередов; открылись питей-
ные заведения Хромова и Сахарова, сапож-
ная мастерская Дельфина, кузница Юдина, 
хлебопекарня с отдельной кухней-столовой 

инженера путей сообщения Зенкевича, мастер-
ские сельскохозяйственных орудий и инстру-
ментов Чепурнова. Сюда перебрались и другие 
мастера со своими мастерскими (М.Н. Буты-
мов (Бутырев), К.А. Желонкин, М.С. Мешов, 
Е.В. Бутнев, П.В. Титов) и многие сезонные 
рабочие: плотники, каменщики, столяры, кир-
пичники и другие. С извозным двором посели-
лись здесь и братья Баяндины. [1]

Известный колыванский купец Евграф 
Александрович Жернаков, которому часто при-
писывают открытие в посёлке торговли, сильно 
замешкался: в августе 1893 г. его управляю-
щий, Михаил Варсанофьевич Можаров, откры-
вает магазин «торговли разными товарами» 
на левом берегу, в Кривощёково[8], а на пра-
вый берег переезжает только к весне 1894-го.

Быть доверенным на постройке моста че-
рез Обь подрядчик В.И. Березин пригласил 
инженера-путейца Будагова Григория Моисе-
евича, имевшего опыт такой работы на Волге 
и Днепре. Первая железнодорожная ветка 
для транспортировки материалов от пристани 
к станции Обь заработала уже 27 сентября, 
но на уточнение места строительства и раз-
работку рабочих чертежей ушёл целый год. 
За это время на обоих берегах были подго-
товлены каменоломни, песчаные и каменные 
карьеры, мастерские, пакгаузы и другие вспо-
могательные производства.

И вот 20 июля (1 августа по н. ст.) 1894 года 
состоялась торжественная закладка первого 
камня в правобережный кессон будущего моста. 
Петербургская газета «Новое время» отмечала, 
что произошло это событие «в полдень, в присут-
ствии губернатора тайного советника Тобизена, 
строителей старо-русской дороги Михайловско-
го и Меженинова, многочисленной публики 
и при огромном стечении народа …» [5]

Пока мост не сдали в эксплуатацию, 
в 400 саженях ниже по реке работал желез-
нодорожный паром, на котором вагоны пере-
правлялись с берега на берег. От магистрали 
к парому вела специальная ветка – насыпь 
от неё на левом берегу сохранилась до сих пор. 
Причём переправа работала почти кругло-
годично – зимой в этом месте прямо на лёд 
укладывалось железнодорожное полотно. 
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Организовывал движение подвижного соста-
ва, грузов, стройматериалов и техники инже-
нер Жандр Владимир Константинович. 

Красавец-мост построили менее чем за три 
года. Его подрывали, в него врезался «Си-
бирский Титаник», в десятке метров над ним 
проскользнул реактивный самолёт  МИГ-171. 
В 1980-е годы решено было построить вторую 
нитку моста, и, просчитав прочность мостовых 
быков, заложенных век назад, инженеры на-
шли возможным на их основе разместить до-
полнительные быки, нагрузив их новыми, бо-
лее высокими и тяжёлыми фермами.

Да, город наш был неординарным с са-
мого своего зарождения. Где-то скандальным, 
где-то хитрым, где-то предприимчивым, но все-
гда целеустремлённым, работящим. Мало того, 
что ещё до своего рождения Новониколаевск 
«отобрал» у Томска железную дорогу, так через 
пару десятилетий у Омска и Тайги он «вырвал» 
Алтайскую ветку, связавшую его с житница-
ми Южной Сибири и Казахстана. Сюда, в этот 
транспортный узел, в это средоточие водного 
и железнодорожного путей потекли пшеница, 
лес, уголь… Началось мощное развитие торгов-
ли и собственной промышленности, в первую 
очередь мукомольной. К 1905 году в Новонико-
лаевске производилось 4/5 всей сибирской муки.

А какими инициативными, деятельными 
были его жители! Я бы даже сказал – наглы-
ми. Уже в декабре 1895 года (два года отроду, 
несколько тысяч человек) сход жителей подни-
мает вопрос преобразования посёлка в посад. [9] 
А ещё через год в специальной телеграмме госу-
дарю-императору (№ 99 от 20.01.1897), жалуясь 
на «уничтожение» выбранного старосты (Титля-
нов Илья Григорьевич, первый староста посе-
ления Новониколаевского, 1896) и притеснение 
властей, они просят самодержца: «Уступите 

1 О попытке колчаковцев подорвать мост (1919), ката-
строфе парохода «Совнарком» (1921) и «хулиганском» полёте 
В. Привалова (1965), о которых упоминается в статье, можно 
прочесть в публикациях Л. Кузменкиной (Как красные 
Новониколаевск брали // Вечер. Новосибирск. 2007. 2 июня. 
С. 5; Сибирский «Титаник» // Библиотека сибирского краеве-
дения. Электрон. дан. [Новосибирск], 2017. Режим доступа: 
http://bsk.nios.ru/content/sibirskiy-titanik. Загл. с экрана 
(дата обращения 1.08.2017) и С. Прокопчук (Под мостом 
на истребителе // Сиб. столица. 2001. № 4. С. 46).

землю в арендное содержание по 40 коп. с де-
сятины или [в] вечность [!] и  учредите общество 
[в] посёлке Новониколаевском посадское или 
городское». Ещё и торгуются!..

В 1896 году происходит планировка улиц. 
Ничтоже сумняшеся, жители официально на-
зывают главную улицу посёлка проспектом, 
дают ему имя здравствующего императора 
и закладывают шириной в два раза больше, 
чем Невский в Санкт-Петербурге. Чисто си-
бирские мерки! В 1911 году в томской газете 
«Сибирская жизнь» новый город язвительно 
называют Сибчикаго. [3] Да, Новониколаевск – 
Новосибирск не раз подтверждал это звание. 
Только теперь оно звучит без тени усмешки.

Город стремительно рос, требовал у импе-
ратора землю, менял имена… В Первую и Вто-
рую мировые давал Родине воинов-защитни-
ков, непреклонных, гвардейских... Город стал 
оборонным щитом страны, центром её академи-
ческой науки, построил первую в Сибири гид-
роэлектростанцию. Через 69 лет после приезда 
строителей в нём родился миллионный житель.

Жить и развиваться в нынешнее слож-
ное время Новосибирску помогает оптимизм, 
отличающий всех сибиряков, а, кроме того, 
особый рецепт «человека новосибирского». Че-
ловека свободного, предприимчивого, умно-
го, ищущего, оптимистичного. Эти качества, 
похоже, и есть то «фамильное наследство», 
которое оставлено предками нынешним ново-
сибирцам, которое нужно бережно хранить, 
передавая из поколения в поколение.

К.А. Голодяев
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ИОАНИДИ СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ 
Заслуженный деятель искусств РСФСР, 
актёр, режиссёр

90 лет со дня рождения (1928–1998)

Семён Семёнович Иоаниди сыграл важ-
ную роль в развитии новосибирского театраль-
ного искусства конца 1950-х – 1990-х годов. 
Выпускник студии при Ленинградском БДТ 
(1947), свой творческий путь он начал как ак-
тёр в театрах Ленинграда, Москвы, Владиво-
стока, Оренбурга, Львова. Работая во Львов-
ском русском драматическом театре ПрикВО, 
вместе с женой, актрисой Анной Покидченко, 
Иоаниди получил приглашение из Новосибир-
ского «Красного факела». [4] За пять сезонов 
в «Сибирском МХАТе» он сыграл несколько 
ролей – в постановках легендарной Веры Ред-
лих «Живой труп» и «Барабанщица» (по пье-
сам Льва Толстого и А. Салынского), в спекта-
клях «Золотой телёнок» (по Ильфу и Петрову, 
режиссёр К. Чернядев) и «Весенние грозы» 
(по пьесе «Николай Иванович» Л. Гераскиной, 
режиссёры А. Малышев, Б. Райкин). Редлих 
привлекала актёра и к работе в качестве ас-
систента режиссёра.

В 1963 году Иоаниди становится главным 
режиссёром Новосибирского областного дра-
матического театра, известного ныне как «Ста-
рый дом». В то время облдрама находилась 
в кризисном положении, и молодой руководи-
тель принял решительные меры: реорганизо-
вал труппу, сформировал новый, успешный 
репертуар. Постепенно укрепилось матери-
альное положение театра. А в 1967 году, после 
десятилетий кочевой жизни, он получил соб-
ственное здание – бывшее городское началь-
ное училище постройки 1912 года – со зри-
тельным залом на 200 мест.

Здесь Иоаниди прослужил главным ре-
жиссёром до 1974 года. Десятилетие под его 
началом стало новым этапом в жизни област-

ного драматического. Театровед Г.К. Журав-
лёва пишет: «В период руководства театром 
С. Иоаниди перед коллективом стояли слож-
ные творческие задачи: во-первых – освоение 
современного театрального языка – советский 
театр переживал период расцвета театраль-
ной условности. Во-вторых – обретение соб-
ственного стиля на новой камерной сцениче-
ской площадке». [3] 

Иоаниди ставил и современные пьесы пу-
блицистического звучания, и классику – рус-
скую, зарубежную. Впервые в стране поставил 
инсценировку по роману М. Шолохова «Они 
сражались за Родину» («Полк идёт»), пьесы 
«Мои знакомые» Л. Шаврина и «Письмо позва-
ло в дорогу» Л. Моисеева. Появились в реперту-
аре новосибирской облдрамы «Доходное место» 
и «Бесприданница» А. Островского, «Доб рый 
человек из Сезуана» Б. Брехта, «Дама-неви-
димка» П. Кальдерона. Огромным успехом 
пользовались у публики «Коварство и любовь» 
Ф. Шиллера и «Средство Макропулоса» К. Ча-
пека, на них просто невозможно было достать 
билеты. По мнению Г.К. Журавлёвой, «резуль-
татом творческих усилий главного режиссё-
ра явилось открытие „принципа спектакля 
крупномасштабных форм на камерной сцене 
театра”, который нашёл наиболее яркое во-
площение в таких постановках С. Иоани ди 
как „Шторм” Б. Билль-Белоцерковского (1967), 
„Земля” Вирты ( совместно с И. Хасиным, 1970), 
„Макбет” У. Шекспира (1973), „Антигона” 
Ж. Ануя (1974)». [3]

«Антигона» – один из последних спектак-
лей Иоаниди в «Старом доме». В 1974 году 
он возглавил Новосибирский драматический 
театр «Красный факел». Здесь поставил такие 

30
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спектакли как «Провинциальные анекдоты» 
А. Вампилова, «Старомодная комедия» А. Ар-
бузова, «Да здравствует королева, виват!» 
Р. Болта, «Дон Хуан» Г. Фигейреду. Газеты 
того времени писали: «Если определить веду-
щую тему главного режиссёра заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Семёна Семёновича 
Иоаниди, то это, прежде всего, героика: силь-
ные, крупные характеры, острейшие колли-
зии […] Если говорить о главной, характерной 
черте Семёна Семёновича, художника и чело-
века, то это жажда первооткрытия…» [5]

Спектаклем-легендой стало «Гнездо глу-
харя» по пьесе Виктора Розова. В 1979 году, 
лишь только получив от драматурга новую 
пьесу, краснофакельцы взялись за её постанов-
ку – режиссёра привлекло то, что драматург, 
описывая жизнь одной семьи, выявил нрав-
ственные пороки общества в целом. Как пишет 
новосибирская журналистка Яна Колесинская, 
«драма ”Гнездо глухаря” разбудила публику, 
как „Колокол” Герцена. Это был самый аншла-
говый спектакль в репертуаре театрального 
Новосибирска конца 70-х – начала 80-х. За би-
летами в кассу „Красного факела” выстраива-
лись очереди, и в них говорили о том, что надо 
успеть посмотреть правду жизни, а то снимут 
с репертуара. И так целое десятилетие».

По воспоминаниям заслуженного арти-
ста России В.Е. Лемешонка, исполнявшего 
в «Гнезде глухаря» одну из центральных ро-
лей, «Семён Иоаниди не был режиссёром-
авангардистом, но обладал сильным характе-
ром. Решительный, пробивной, влиятельный, 
он чувствовал дух времени, часто ездил в Мо-
скву, черпал новые тенденции, вращался в те-
атральных кругах столицы. […] Он был мудр 
и уважал в актёре умение самостоятельно 
мыслить, отстаивать свою точку зрения, чем, 
как оказалось впоследствии, обладает мало 
кто из постановщиков [...] Мой первый режис-
сёр помог мне встать на ноги в профессии». [1]

А в конце 1990-х годов в Новосибирске 
появился ещё один профессиональный дра-
матический театр, единственный в левобе-
режной части города. Семён Иоаниди основан 
его ещё в конце 1950-х годов. Создал – как 

народный театр – из драматического кружка 
при Доме культуры имени Клары Цеткин. 
Режиссёр был педагогом, художественным 
руководителем коллектива до 1964 года, 
и потом, в 1980-х, 1990-х годах (то есть, одно-
временно возглавляя другие театры), когда 
самодеятельный театр приобрёл статус про-
фессионального и стал называться «На левом 
берегу»1. Среди спектаклей, которые Иоаниди 
поставил здесь – «Единственный наследник» 
Ж.Ф. Реньяра, «Похождения солдата Ивана 
Чонкина» В. Войновича, «Анфиса» Л. Андре-
ева, «Последний парад» А. Косенкова, «Гед-
да Габлер» Г. Ибсена, «Конец – делу венец» 
У. Шекспира. А программной постановкой 
стал «Гамлет», который не исчез из репертуара 
и после смерти режиссёра в 1998 году…

По словам ведущей актрисы театра «На ле - 
вом берегу» Ольги Сибиркиной,  «Иоаниди – 
он из той, выродившейся, исчезнувшей уже 
породы настоящих людей. Красавец, интел-
лектуал с блестящим чувством юмора, с ред-
костным благородством. Как говорится, муж-
чина, каких „больше не выпускают”». [2]

Н.М. Притупова
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА 

В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ
100 лет

В мае–августе 1918 года в Поволжье, 
на Урале и в Сибири произошло выступление 
чехословацких войск против Советской власти. 
Это событие положило начало Гражданской 
войне в Сибири и образованию эсеровских пра-
вительств вместо органов Советской власти.

Чехословацкий легион (корпус) сформи-
ровало российское правительство во время 
Первой мировой войны для борьбы против 
Австро-Венгрии, где чехи и словаки находи-
лись в положении угнетённых народов. Кор-
пус в разное время достигал численности 
от 30 до 45 тысяч человек, причём к началу 
выступления в Поволжье и Сибири – чуть 
больше 30 тысяч. Кроме чехословацкого кор-
пуса были сформированы национальные во-
оружённые части из сербов, поляков и дру-
гих народов. Чехословацкий легион хорошо 
зарекомендовал себя в боях, особенно в по-
следнем наступлении Русской Армии в июле 
1917 года. В сентябре 1917-го на базе легио-
на был сформирован чехословацкий корпус 
из двух дивизий. За участие в войне против 
Австро-Венгрии чехам и словакам обещали 
помочь в создании независимого Чехосло-
вацкого государства. Однако после прекра-
щения существования Российской Империи 
и заявления большевиков об отказе от всех 
соглашений и договоров, заключённых преж-
ним правительством, чехословацкие легионе-
ры обратились к бывшим союзникам России 
по Антанте – Франции и Англии – с просьбой 
содействовать им в создании своего государ-
ства. Такое обещание было дано, и 15 января 
1918 года чехословацкий корпус был объяв-
лен составной частью Французской армии. 
Поскольку корпус дислоцировался в тылу 

Юго-Западного фронта на территории Во-
лынской и Полтавской губерний, вошедших 
в состав самостийной Украины, то была пред-
принята переброска корпуса во Владивосток 
для отправки на Западный фронт морским 
путём, поскольку отправка их через Архан-
гельск, как планировалось ранее, стала не-
возможной по требованию Германии. Первый 
чехословацкий эшелон отправился на восток 
27 марта и уже через месяц прибыл во Влади-
восток. Всего было сформировано 63 эшелона 
по 40 вагонов каждый. К маю 1918 г. они рас-
тянулись вдоль Транссибирской магистрали 
от Пензы до Владивостока. 

Чехословацкие отряды, растянувшиеся 
вдоль железнодорожной магистрали от Пензы 
до Владивостока, стали ударной силой, кото-
рая позволила эсерам, меньшевикам и каде-
там ликвидировать Советскую власть, вос-
становить земства и Городские думы и соз-
дать собственные правительства в Сибири, 
Поволжье и на Урале. Следует отметить, что 
чехословаки не особенно стремились к актив-
ному участию в гражданской войне в России. 
Так, отделение Чехословацкой рады, засе-
давшей в Челябинске с 16 по 20 мая, выска-
залось за необходимость срочного продвиже-
ния во Владивосток. Однако, когда был полу-
чен приказ Троцкого о разоружении корпуса, 
вновь избранные чешские вожди – капитаны 
Р. Гайда и С. Чечек и подполковник С. Вой-
цеховский составили план захвата важней-
ших железнодорожных узлов вдоль Сибирской 
магистрали. Возвратившийся из Челябин-
ска Гайда собрал в Новониколаевске утром 
25 мая своих офицеров и сообщил им о при-
нятом постановлении.

26
мая

1918
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В распоряжении Новониколаевского 
Сове та находился отряд Красной гвардии 
из 70 че ловек. Основная часть Красной гвар-
дии в количестве 300 человек была отправле-
на в Читу для подавления выступления ата-
мана Г.М. Семёнова. Для Новониколаевского 
Совета было непосильно разоружить три эше-
лона чехословаков.

25 мая в городе текла обычная жизнь. 
На 26 мая Новониколаевский Совет рабочих 
и солдатских депутатов объявил о созыве за-
седания Совета для обсуждения мер по по-
вышению производительности труда, в Доме 
революции намечался созыв фракции комму-
нистов-большевиков Совета рабочих и кресть-
янских депутатов. На следующий день пла-
нировался праздник, «День просвещения». 
25 мая в номере гостиницы «Метрополь» 
(на месте пересечения современных улиц Ре-
волюции и Коммунистической) состоялось со-
вещание легионеров, на котором было решено, 
что сигналом для выступления будет сигналь-
ная ракета в полночь, а опознавательными 
знаками для восставших – бело-зелёные по-
вязки на руках.

Вечером 25 мая, как всегда, у водокачки 
на железнодорожном вокзале играл полковой 
оркестр чехословаков, на который собрались 
все жители города и много красногвардей-
цев. Когда стемнело, многие чешские солда-
ты по заранее отданному приказу разошлись 
по городу. В 11 часов оркестр ушёл. Наступи-
ла тишина. Около часа ночи над вокзалом вы-
соко взлетела сигнальная ракета, условный 
сигнал к выступлению. Почти одновременно 
с этим в красногвардейских казармах разда-
лись взрывы ручных гранат, у станции из го-
рода было слышно пулемётную и ружейную 
стрельбу. Это были сражения у Дома рево-
люции и у Военного городка, но немногочис-
ленные красногвардейцы не смогли оказать 
серьёзного сопротивления. Чехословаки за-
хватили Дом революции (в прошлом – зда-
ние Коммерческого клуба, в будущем – театра 
«Красный факел»), где шло заседание Ново-
николаевского Совета с обсуждением доклада 
Ф.П. Серебренникова о продработе. Члены 

Совета были арестованы после короткого со-
противления. Недолго продолжалась пере-
стрелка и в Военном городке, уцелевшие по-
сле боя красно гвардейцы отошли из города 
по направлению к Бердску и далее к Барнау-
лу. Через 40 минут Новониколаевск был взят 
чехословаками. 

Утром 26 мая в Новониколаевске нача-
лась обычная жизнь с той лишь разницей, что 
вместо красногвардейцев на улицах можно 
было видеть часовых сибирской народной дру-
жины с бело-зелёными повязками на рукавах. 
Однако за внешним спокойствием скрывались 
коренные изменения. Местный Совет был 
ликвидирован, власть перешла к эсеровскому 
военно-революционному штабу. А 30 мая «Со-
вет при уполномоченных Временного Сибир-
ского правительства» (так называли в Сибири 
образованное в январе 1918 г. на заседании 
Сибирской областной думы Временное пра-
вительство автономной Сибири) постановил 
учредить Западно-Сибирский комиссариат, 
который 31 мая выпустил воззвание «Всем 
самоуправлениям». Воззвание предписывало 
всем сельским, волостным и городским пред-
ставительным органам принять дела от Сове-
тов рабочих и крестьянских депутатов.

В.Г. Кокоулин
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ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
политический и общественный деятель, 
почётный житель г. Новосибирска

96 лет со дня рождения

Александр Павлович Филатов родил-
ся 24 июня 1922 г. в селе Корнилово Камен-
ского района Алтайского края. [1] В 1929 г. 
 семья переехала в посёлок Новосибирский 
Каменского района, в 1938 г. – в город Камень. 
На всю жизнь сохранил Александр Павлович 
тёплые воспоминания о средней школе, о сво-
их учителях: «они своим благородным трудом 
прививали у нас любовь к труду, скромность, 
честность, любовь к Родине». [2] Обучаясь 
в старших классах, занимался общественной 
работой: возглавлял союз воинствующих без-
божников, организовывал атеистические ме-
роприятия. В 1940 г., выдержав серьёзный 
конкурс, поступил в Новосибирский инсти-
тут военных инженеров железнодорожного 
транспорта. В годы Великой Отечественной 
войны вместе с другими студентами работал 
на укреплении железнодорожных путей для 
прохождения большегрузных поездов, на за-
воде № 4а Кривощёковской промышленной 
площадки, где производил 150 снарядов в сме-
ну. Было тяжело и голодно, но «все понимали, 
что это – война. Испытание для страны». [5] 
Окончил вуз с отличием в 1947 г. 

Трудовую биографию начал мастером, 
затем был старшим инженером прорабского 
пункта и технического отдела строительного 
управления № 6 треста «Сибстройпуть». Первое 
задание – строительство «ста домиков» на стан-
ции Инской в Первомайском районе Новоси-
бирска. На строительном объекте у А.П. Фи-
латова появилось много друзей из числа спе-
циалистов и коллег. Они часто встречались 
за чашкой чая. Много спорили, пели народные 
песни – «ведь тогда ни магнитофонов, ни теле-
визоров не было». [3] Любили выезжать на при-
роду: на охоту, рыбалку, за грибами.

В марте 1947 г. А.П. Филатов избран се-
кретарём первичной парторганизации стро-
ительного участка. Летом 1948 г. первый 
секретарь Первомайского райкома ВКП(б) 
И.П. Севастьянов посетил стройку и попросил 
А.П. Филатова на общественных началах воз-
главить строительство ограды вокруг стадиона 
«Локомотив» и соснового массива у ДК желез-
нодорожников. В короткое время эта ограда 
была построена. Севастьянов предложил Фи-
латову перейти на работу в райком партии. По-
сле долгого раздумья он отказался, ссылаясь 
на то, что нет достаточного производственного 
опыта: «боялся потерять специальность». [3] 
Однако бюро райкома утвердило Александра 
Павловича в должности инструктора полит-
отдела Инского отделения железной дороги. 
Его карьерный рост шёл быстро: заместитель 
начальника по политчасти Инской дистанции 
пути Томской железной дороги, одновременно 
редактор газеты «Сталинец» (1949–1950), се-
кретарь бюро парторганизации паровозного 
депо станции Инская (1950–1951), второй се-
кретарь Первомайского райкома партии (1951–
1953), начальник политотдела Инского отделе-
ния Томской железной дороги (1953–1954), 
заместитель начальника политотдела Томской 
железной дороги (1954–1955). В 1953 г. Алек-
сандр Павлович поступил в Высшую заочную 
партийную школу при ЦК КПСС. В 1953 г. из-
бран членом Новосибирского горкома КПСС, 
а с 1958 г. – членом Новосибирского обкома 
КПСС. С того же времени неоднократно изби-
рался депутатом Новосибирского областного 
и городского Советов народных депутатов.

В 1955 г. новая ступень – А.П. Филатов 
избран первым секретарём Кагановичского 
(с 1958 г. – Железнодорожного) райкома КПСС 
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г. Новосибирска. Вспоминая годы работы в рай-
оне, Филатов признал, что «занимался больше 
хозяйственными делами». [5] Ему интересны 
были вопросы, связанные с созданием консер-
ватории, строительством универсама. Он стал 
инициатором и «внештатным прорабом» стро-
ительства пристройки к кинотеатру «Победа» 
на 800 мест. Небольшой район занимал при 
Филатове ведущее место в городе: «район при 
мне четыре года держал знамёна». [5]

В январе 1960 г. А.П. Филатов пере-
шёл в Новосибирский обком КПСС и возгла-
вил отдел науки и школ. «Это было далеко 
от моего профиля. Я сначала отказался, но нас 
не особо спрашивали», – признал А.П. Филатов 
в 2000 г. [5] «Я боялся, что у меня не получится. 
Ведь тогда в связи с появлением Академгород-
ка приехала целая армия людей от науки – 
около 100 тыс. человек». [4] Нужно было выстра-
ивать отношения с основателем Сибирского 
отделения АН СССР М.А. Лаврентьевым, ко-
торый настаивал на том, чтобы Академгородок 
оставался чисто «научным городом», со своей 
особой средой, и предлагал прекратить авто-
бусное сообщение с другими районами города, 
закрыть торговый центр, пляж. [5] Но точки 
взаимодействия нашлись – в области стали 
проводиться олимпиады для одарённых детей, 
была организована физматшкола (ФМШ).

Следующий этап жизни А.П. Филатова 
связан с работой в горкоме и горисполкоме 
Новосибирска: в 1961–1963 гг. – секретарь 
горкома КПСС по идеологии, затем, в 1963–
1966 – первый заместитель председателя гор-
исполкома, а в 1966–1973 гг. – первый секре-
тарь горкома КПСС. Он вспоминал: «Главные 
мои заботы были по-прежнему связаны с раз-
витием и строительством Новосибирска» [2]. 
В этот период в городе была реализована идея 
строительства жилых районов: «появились 
Гусинобродский жилой район, Затулинский 
район – вот это моя инициатива была, за что 
я шишек наполучал…» Затем началось стро-
ительство Станиславского и Кропоткинского 
массивов, одновременно с этим велась мас-
штабная реконструкция ТЭЦ-4, увеличив-
шая её мощность вдвое. Активно развивалась 
 транспортно-дорожная сеть – началось строи-
тельство троллейбусного депо в Дзержинском 

районе, трамвайно-троллейбусного в Ленин-
ском, затем – в Заельцовском. Филатову уда-
лось добиться решения о строительстве нового 
коммунального моста в Новосибирске. 

В 1964 г. Филатов, с группой специали-
стов, поехал в Госплан РСФСР защищать про-
ектное задание строительства в Новосибирске 
метрополитена – важнейшего объекта транс-
портной инфраструктуры, который имеет 
огромное социально-экономическое значение 
для города Новосибирска.

Филатов курировал строительство цир-
ка в Новосибирске (построен в 1971 г.). Вы-
бирая место для размещения объекта, он ру-
ководствовался транспортной доступностью 
территории, исходя из генерального плана за-
стройки города. При постройке использовались 
новейшие технологии и лучшие материалы – 
«Делали хорошо. Что ж мы будем сарай стро-
ить?». [5] В результате смета была превышена 
на 930 тысяч рублей, и потребовалось немало 
усилий, чтобы расплатиться со строителями. 
Вспоминая о строительстве цирка, А.П. Фила-
тов сетовал, что не удалось найти средств, что-
бы заменить неудачные сидения для зрителей.

Выбор места для нового зоопарка, став-
шего одним из любимых зон отдыха горожан, 
также прошёл под руководством А.П. Филато-
ва: «Решили, что будем размещать на месте Ка-
менки. Начали обследовать состояние атмосфе-
ры на новом месте – там невыносимые условия. 
Звери издохнут. Тут как раз переселяли ботсад  
и решили переселить зоопарк туда же». [4]

С 1973 г. Филатов на посту второго се-
кретаря Новосибирского обкома КПСС кури-
ровал промышленность и строительную сфе-
ру области. Ему удалось наметить первые на-
правления по связям науки с производством. 
«Сначала был завод „Сибсельмаш”, мы про-
вели там первое совещание. Это дало второе 
дыхание – раньше шла речь только о чистой 
науке. И авторитет учёных рос. Вот пример: 
стрелочные переводы, крестовины которых 
на станции Инская держали всего две не-
дели, затем от нагрузки приходили в негод-
ность – нужно менять. Как поднять их изно-
соустойчивость? Зав лабораторией СО РАН 
Дерибас нашёл – ему и ещё двум товарищам 
присвоили потом Ленинскую премию. Цех 
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затем построили, который увеличивал срок 
службы переходов до полугода». [4]

19 декабря 1978 г. XI пленум Новоси-
бирского областного комитета КПСС избрал 
А.П. Филатова первым секретарём обкома. [6] 
Этот пост Александр Павлович занимал де-
сять лет: «не могу сказать, что я радовался. 
Заботы на меня свалились». [5] При Филатове 
началось строительство и пущена в эксплуа-
тацию 1-я очередь Новосибирского метропо-
литена. Филатов решал вопросы о поставках 
зерна государству и доказывал в Политбюро 
ЦК КПСС, что нельзя оставить область без 
семян. В годы неурожаев находил источники 
поставки кормов, чтобы сохранить поголовье 
скота. Он ежегодно объезжал все районы об-
ласти и знакомился с работой на местах.

В 1967, 1971, 1975 годах А.П. Филатов 
избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР. В 1971–1975 гг. возглавлял комиссию 
по народному образованию, науке и культуре 
ВС РСФСР. В 1979, 1984 гг. был депутатом 
Верховного Совета СССР. В 1981–1989 гг. – 
членом ЦК КПСС. 

На всех постах партийной и советской 
работы А.П. Филатов проявил себя вдумчи-
вым, энергичным руководителем, умелым ор-
ганизатором. Его отличали требовательность 
и принципиальность в решении вопросов, 
скромность и отзывчивость к людям. 

Заслуги Александра Павловича Филато-
ва высоко оценены государством. Он был на-
граждён двумя орденами Ленина (1971, 1982), 
орденом Октябрьской Революции (1976), ор-
деном Трудового Красного Знамени (1966), 
двумя орденами «Знака Почёта» (1959, 1972), 
медалями «За освоение целинных земель» 
(1957), «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970), «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978). 
18 июня 2003 года за многолетнюю плодотвор-
ную работу и личный вклад в социально-эко-
номическое развитие города Александру Пав-
ловичу присвоено звание почётного жителя 
Новосибирска. 

Умер А.П. Филатов 15 мая 2016 г. на 94-м 
году жизни.

О.В. Выдрина
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА СО РАН
100 лет с начала истории

ГПНТБ СО РАН начала свою деятель-
ность в 1918 году в Москве как Государствен-
ная научно-техническая библиотека науч-
но-технического отдела ВСНХ. В Новоси-
бирске – с 1958 года, с момента образования 
Сибирского отделения Академии наук СССР. 
В своём современном здании библиотека при-
няла первого читателя 15 октября 1966 г. 

Основная миссия ГПНТБ СО РАН – биб-
лиотечно-информационное обслуживание учё-
ных и специалистов Сибирского отделения 
Академии наук. Ей принадлежит ведущая 
роль в информационном обеспечении науки, 
промышленности и культуры Сибири. При 
этом она открыта для всех заинтересованных 
читателей с 14 лет.

По объёму фондов ГПНТБ СО РАН сто-
ит в ряду крупнейших библиотек страны 
и мира – более 10 миллионов единиц толь-
ко печатных изданий. Это богатейшее собра-
ние научной, производственно-технической 
и учебной литературы, каждое четвёртое из-
дание – на иностранном языке. Библиотека 
получает бесплатный обязательный экземп-
ляр документов, имеет доступ ко всем патен-
там страны. По объёму фондов и основным 
показателям работы ГПНТБ СО РАН срав-
нима с Российской национальной и Россий-
ской государственной библиотеками (Санкт-
Петербург, Москва).

Имеющийся в Библиотеке фонд редких 
книг и рукописей является одним из важней-
ших памятников российской культуры. Уни-
кальность и полнота коллекции позволяют 
рассматривать её как страховой фонд на-
циональной памяти России. Значительную 
часть собрания составляют книги и рукописи, 

найденные во время археографических экс-
педиций по Сибири и Дальнему Востоку. 
В 1992 году в ГПНТБ создан музей книги.

ГПНТБ СО РАН – не только академи-
ческая универсальная библиотека. Кроме 
того, это: 

– научно-исследовательский институт 
в области библиотековедения, библи-
ографоведения, книговедения и ин-
форматики, где работают 10 докторов 
и 35 кандидатов наук;

– информационный центр федерального 
значения, центр научно-технической 
информации СО РАН;

– научно-методический центр для сети 
библиотек СО РАН;

– государственный многоотраслевой ре-
гиональный депозитарий для научных 
и специальных библиотек Сибири; 

– региональный центр межбиблиотечно-
го абонемента;

– региональный центр непрерывного об-
разования сотрудников библиотек.

В библиотеке имеется 18 читальных залов 
на 600 посадочных мест. Ежедневно её посеща-
ют около 1 000 читателей, которым выдаётся 
около 12 тысяч изданий и оказывается комп-
лекс библиотечно-информационных услуг. 

Через свой сайт (spsl.nsc.ru) ГПНТБ 
СО РАН развивает онлайновые формы обслу-
живания: запись в библиотеку, заказ книг, 
виртуальную справку, консультации, поиск 
в разнородных открытых ресурсах. В рас-
поряжении читателей – электронный ката-
лог на все виды изданий с 1992 года, свыше 
40 баз данных собственной генерации по ак-
туальным проблемам научных исследований, 
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аналитические обзоры по экологии, более 
6 000 полнотекстовых научных журналов 
в электронном формате, зарубежные рефера-
тивные базы данных мировых информацион-
ных центров.

ГПНТБ СО РАН на собственной полигра-
фической базе издаёт комплекс текущих и рет-
роспективных указателей литературы по ре-
гиональной тематике, аналитические обзоры 
по экологии. Как научно-исследовательское 
учреждение она выпускает сборники научных 
трудов, монографии по вопросам книжного, 
библиотечного дела и информатике, учебные 
пособия, единственный за Уралом научный 
журнал по проблемам библиотековедения 
и книговедения – «Библиосфера».

ГПНТБ СО РАН – крупный научно-про-
светительский центр. Здесь постоянно прово-
дятся лекции, конференции, научные семина-
ры, книжные ярмарки, презентации, диспуты, 
круглые столы, вернисажи и экскурсии.

Библиотека развивает международное 
сотрудничество. Научные и деловые интересы 
связывают её со многими зарубежными стра-
нами, в том числе с Германией, Великобрита-
нией, Китаем, Северной Кореей, Белоруссией, 
Арменией, Казахстаном и др.

На базе Библиотеки действуют базовые 
кафедры НГУ и НГПУ, работает аспирантура.

О.Л. Лаврик
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2008 г.) : тез. докл. / ГПНТБ СО РАН ; ред-
кол.: О.Л. Лаврик (отв. ред.), Н.С. Редькина. – 
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2008. – 218 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.



113113

ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА 
ИМЕНИ Г.К. БОРЕСКОВА СО РАН

60 лет 

Институт катализа был основан в июне–
июле 1958 года в составе Сибирского отделения 
Академии наук СССР. Организации Институ-
та предшествовало Постановление Пленума 
ЦК КПСС от 7 мая 1958 года «Об ускоренном 
развитии химической промышленности и осо-
бенно производства синтетических материалов 
и изделий из них для удовлетворения потреб-
ностей населения и нужд народного хозяйства».  
За ним последовали Постановление Президи-
ума Академии наук СССР № 395 от 27 июня 
1958 года и Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР № 795 от 23 июля 1958 года 
об организации Института катализа в строя-
щемся Новосибирском Академгородке.

Основные направления деятельности Ин-
ститута, сформулированные его основателем 
и первым директором, академиком Боресковым 
Георгием Константиновичем, включали разра-
ботку теории катализа, научных основ приго-
товления катализаторов, разработку и усовер-
шенствование промышленных каталитических 
процессов, развитие методов математического 
моделирования каталитических реакторов. 
В 1991 году Институту катализа присвоено имя 
Георгия Константиновича Борескова.

В апреле 1965 года на Новосибирском хи-
мическом заводе проведён пуск опытно-про-
мышленного контактного аппарата для про-
изводства безметанольного формальдегида 
на железомолибденовом катализаторе. Ори-
гинальная конструкция трубчатого реактора 
с адиабатическими слоями и новый катали-
затор разработаны сотрудниками Института 
и специалистами завода под руководством Ге-
оргия Константиновича Борескова и Михаи-
ла Гавриловича Слинько. Эту дату и следует 

считать началом плодотворного сотрудничества 
академического института с промышленностью, 
не прерывающегося до настоящего времени.

В 1967 году вышло Постановление Совета 
Министров СССР «Об улучшении организа-
ции производства катализаторов и о повыше-
нии их качества». Согласно этому документу 
Институту катализа поручалось научное ру-
ководство исследованиями в области созда-
ния промышленных катализаторов и науч-
ная экспертиза технических условий на них. 
Создан отдел промышленных катализаторов, 
главными задачами которого были экспертиза 
технических условий и анализ информации 
о качестве катализаторов, а также разработка 
научных основ технологии производства ката-
лизаторов и носителей.

В 1969 году Институт катализа Сибир-
ского отделения АН СССР награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени за успехи 
в развитии химической науки и подготовку 
высококвалифицированных научных кадров. 
Важную роль в этом награждении сыграло 
успешное решение ряда технических вопро-
сов, выполненное сотрудниками отдела ма-
тематического моделирования института под 
руководством члена-корреспондента АН СССР 
М.Г. Слинько в сотрудничестве с бельгийским 
концерном Union Chemie Belge.

1970 год. По согласованию между Ми-
нистерством химической промышленности 
и Президиумом СО АН СССР начались работы 
по созданию в Новосибирске в так называемом 
«поясе внедрения» специального конструк-
торско-технологического бюро катализато-
ров с опытным производством. Научное руко-
водство деятельностью СКТБ катализаторов 

23
июля

1958



114

осуществлял Институт катализа, финансовое 
и административное – Министерство хими-
ческой промышленности СССР. За время со-
трудничества, которое продолжается до насто-
ящего времени, реализованы промышленные 
технологии и изготовлены опытные и опытно-
промышленные партии широкого ассортимен-
та катализаторов и носителей. Выросли объ-
ёмы выпуска продукции – от сотен килограмм 
до сотен тонн. Катализаторы, носители и ад-
сорбенты, разработанные Институтом катали-
за совместно с СКТБ катализаторов, широко 
использовались на предприятиях химического 
профиля в СССР и зарубежных странах. Мно-
гие из них остаются в номенклатуре изделий 
предприятия, преобразованного в АО «СКТБ 
«Катализатор». 

1971 год. Представители правительств 
НРБ (Народная Республика Болгария), ГДР 
(Германская Демократическая Республика), 
ПНР (Польская Народная Республика), СРР 
(Социалистическая Республика Румыния), 
СССР, ЧССР (Чехословацкая Социалистиче-
ская Республика) и СФРЮ (Социалистиче-
ская Федеративная Республика Югославия) 
подписали Соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве по проблеме «Разработка но-
вых промышленных катализаторов и усовер-
шенствование катализаторов, применяемых 
в промышленности». На Институт катализа 
возложены функции координационного цент-
ра. Представителем СССР в Совете уполно-
моченных стран СЭВ по проблеме «Промыш-
ленные катализаторы» назначен академик 
Г.К. Боресков. 

1978 год. В Омске организован отдел 
каталитических превращений углеводоро-
дов, преобразованный в 1991 году в Омский 
филиал Института катализа. Основное на-
правление деятельности нового подразде-
ления – проведение научных исследований 
по совершенствованию и созданию новых ка-
тализаторов и технологий для самых мно-
готоннажных каталитических процессов – 
процессов нефтепереработки и нефтехимии. 
Деятельность подразделения была основа-
на на тесном взаимодействии с Омским неф-
теперерабатывающим заводом и другими 

химическими предприятиями города. Первые 
лаборатории были обустроены в ЦЗЛ завода 
синтетического каучука и нефтеперерабаты-
вающего завода.

За сравнительно короткий срок неболь-
шое по численности подразделение Института 
катализа превратилось в головную организа-
цию в области нефтепереработки и нефтехи-
мии в системе Российской академии наук – 
Институт проблем переработки углеводородов 
СО РАН (с 2003 г.).

1984 год. Директором Института катали-
за стал член-корреспондент АН СССР Зама-
раев Кирилл Ильич, приглашённый в 1977 г. 
академиком Г.К. Боресковым.

В конце 1985 года создан Межотрасле-
вой научно-технический комплекс (МНТК) 
«Катализатор», цель которого – создание эф-
фективного механизма для ускоренной раз-
работки и передачи в промышленность новых 
поколений катализаторов и каталитических 
технологий. В МНТК были объединены уси-
лия 25 академических и отраслевых научно-
исследовательских институтов, опытно-про-
мышленных катализаторных и машинострои-
тельных производств. Головной организацией 
МНТК назначен Институт катализа, гене-
ральным директором – член-корреспондент 
АН СССР К.И. Замараев. В 1987 году Кирилл 
Ильич избран действительным членом Акаде-
мии наук СССР.

Благодаря разработкам МНТК «Катали-
затор» в стране за 5 лет был на четверть об-
новлён ассортимент основных промышленных 
катализаторов и носителей. Освоено около 
30 новых каталитических технологий, мно-
гие из них – для защиты окружающей среды. 
Работы, выполненные МНТК «Катализатор», 
обеспечили в этот период около 90 % всех вне-
дрений в области отечественного промышлен-
ного катализа. Более половины из них были 
созданы на основе разработок или с участи-
ем Института катализа. Многие из разрабо-
ток оказались настолько эффективны, что 
их продвижение в российскую промышлен-
ность не остановилось в условиях серьезней-
шего экономического кризиса, обрушившегося 
на страну в начале 90-х годов.
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Ближайшим помощником К.И. Замарае-
ва по управлению сложной структурой МНТК 
был заместитель генерального директора и од-
новременно заместитель директора Институ-
та, на тот момент член-корреспондент РАН, 
Пармон Валентин Николаевич. Он возглавил 
Институт в марте 1995 года. В 1997 году из-
бран действительным членом РАН.

7 апреля 1998 года создан Волгоградский 
филиал Института катализа СО РАН. При-
оритетным направлением исследований Вол-
гоградского филиала становится разработка 
технологий малотоннажных производств хи-
мической продукции и наработка опытных 
партий химических продуктов, включая био-
логически активные соединения (действую-
щие субстанции лекарственных препаратов, 
витамины, химические средства защиты рас-
тений и др.), общим объёмом до 20 тонн в год.

2007 год. В Институте катализа СО РАН 
подведены итоги работ по инновационному 
проекту «Разработка и промышленное осво-
ение катализаторов и каталитических тех-
нологий нового поколения для производства 
моторных топлив». За период 2003–2006 годов 
разработаны и внедрены в промышленность 
новые катализаторы крекинга и риформинга, 
проведена модернизация производства мотор-
ных топлив на отечественных предприятиях. 
Экономические показатели выполнения про-
екта: объём продаж катализаторов и произве-
дённых с их использованием моторных топлив 
составил на конец 2006 года более 8 млрд руб. 
при бюджетных вложениях 500 млн руб., что 
существенно превысило плановые показатели.

В 2015 году директором Института катали-
за стал член-корреспондент РАН Бухтияров Ва-
лерий Иванович, в 2016 году он избран действи-
тельным членом Российской академии наук.

31 января 2016 года Министерство энер-
гетики РФ присвоило проекту ПАО «Газпром 
нефть» «Катализаторы глубокой переработки 
нефтяного сырья на основе оксида алюминия» 
статус национального проекта. Партнёром ком-
пании в реализации национального проекта 
выступает Институт катализа СО РАН, кото-
рый разрабатывает технологию производства 
катализаторов гидрогенизационных процессов.

26 апреля 2016 года академику РАН 
В.Н. Пар мону присуждена Международная 
премия «Глобальная энергия» за прорывную 
разработку новых катализаторов в области 
нефтепереработки и возобновляемых источни-
ков энергии, внесших принципиальный вклад 
в развитие энергетики будущего.

В 2017 году директор Института катализа 
СО РАН академик РАН Валерий Иванович 
Бухтияров избран на пост председателя Си-
бирского территориального Совета директоров 
при Федеральном агентстве научных органи-
заций РФ.

ФГБУН Институт катализа 
им. Г.К. Борескова СО РАН
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ИНДИНОК ИВАН ИВАНОВИЧ
государственный и общественный деятель, 
почётный житель Новосибирска

80 лет со дня рождения

Уроженец деревни Козловка Ачинского 
района Красноярского края, И.И. Индинок, 
по его воспоминаниям, рос «в огромной мно-
годетной семье [младший из девяти детей], 
в обстановке всеобщей любви и уважения друг 
к другу, в атмосфере высокой нравственно-
сти». [2] На всю жизнь запомнились ему слова 
отца: «Иван, ты среди людей по-людски живи, 
старайся их понимать». И материнское напут-
ствие: «…старайся людей не обижать. А если 
кто тебя обидит, не держи камня на сердце, 
отойди в сторонку – время лечит. И никогда, 
никогда не питай к людям зла». [2]

В 1962 году Иван Индинок окончил 
Томский политехнический институт и полу-
чил распределение в Новосибирск, на пред-
приятие п/я № 55 (электровакуумный завод, 
ныне – ОАО НПП «Восток»1). Активный, с ли-
дерскими способностями, он вскоре вписал-
ся в комсомольскую, затем – в партийную 
работу, для которой в те времена отбирали 
лучших. Был вторым, затем первым секрета-
рём Заельцовского райкома КПСС, вторым 
секретарём горкома КПСС. В 1988 году в Но-
восибирске проходили – впервые на альтер-
нативной основе – выборы председателя ис-
полнительного комитета городского Совета 
народных депутатов. Большинство голосов 
избиратели отдали за Индинка. С апреля 
1990 по январь 1992 года он работал председа-
телем городского Совета народных депутатов. 
С декабря 1991 – главой администрации Но-
восибирска, с февраля 1992 по октябрь 1993 – 
мэром города. В 1993 году, в один из самых 

1 http://www.vostok.nsk.su/

сложных периодов истории России – прово-
дились кардинальные политические и эконо-
мические реформы – он стал главой областной 
администрации.

Ивана Ивановича Индинка мы знаем 
как энергичного политика – губернатора 
(1993–1995), члена Совета Федерации (1994–
1996), председателя Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов (1988–1991). Из-
вестен он и как представитель бизнес-сообще-
ства – заместитель председателя правления 
«Ланта-банка», вице-президент филиала 
«Новосибирский» АКБ «Русский генераль-
ный банк», вице-президент Инвестсбербанка 
(ОАО). Но в 2008 году на вопрос журнали-
ста о его статусе и должности ответил про-
сто: «Почётный житель города Новосибирска. 
А ещё – президент гуманитарно-просвети-
тельского клуба „Зажги свечу”. Именно это – 
главное». [2]

В том же интервью говорил о том, что 
он, как старейшина рода Индинков, заботит-
ся обо всей своей многочисленной родне. «Ра-
дуюсь, когда кому-то чем-то могу помочь, хотя 
бы словом. Радуюсь, что на юбилей ко мне при-
езжают аж двадцать моих племянников […] 
Радуюсь, когда приходят друзья и просто спра-
шивают: „Как живешь, Иван?” Это – моё богат-
ство, моё главное приобретение». [2]

Занимая самые высокие властные по-
сты, порой принимая непростые решения, 
И.И. Индинок всегда находил возможность 
учитывать духовно-нравственные потребно-
сти земляков. Один из его проектов – гума-
нитарно-просветительский клуб «Зажги све-
чу», президентом которого является с момента 

6
августа

1938
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создания (1996) и по сей день. Общественная 
организация многие годы выполняет задачи, 
провозглашённые в начале её деятельности: 
удовлетворение потребности в духовном обще-
нии, возрождение нравственности, поддержка 
учёных, представителей культуры и искус-
ства, содействие здоровому, достойному об-
разу жизни жителей города, а также улучше-
нию экологии. На счету клуба замечательные 
дела: встречи с молодёжью; мероприятия, по-
свящённые жизни земляков и их трудовым 
достижениям; выпуск литературы о тех, кто 
прославил новосибирскую землю. Для этих 
людей организация учредила награды: «Зо-
лотая свеча с бантом», «Орден Белой вороны», 
медали – «Доброе сердце врача», «Спасибо, 
мама», «Гимн учителю», «Творчество, досто-
инство, верность», «Городовичок», «Обинуш-
ка». Один из важнейших шагов клуба на пути 
к его целям – создание Хартии города Ново-
сибирска. Документ был принят на съезде 
общественности в декабре 2008 года, его под-
писали крупнейшие общественные организа-
ции региона.

В числе заслуг И.И. Индинка – появле-
ние Ассоциации сибирских и дальневосточ-
ных городов, восстановление часовни Святи-
теля Николая на Красном проспекте, посадка 
именных деревьев и установка мемориальных 
досок в честь выдающихся новосибирцев, до-
стойное обустройство их могил.

И сейчас Иван Иванович по-прежнему 
в гуще общественной жизни Новосибирска 
и области. Работает во многих общественных 
советах. Например, возглавлял Совет по уста-
новке памятника «Гимн учителю» на террито-
рии новосибирского Дома учителя. Постоянно 
общается с ветеранами НПП «Восток», где на-
чиналась его трудовая биография, и с бывши-
ми руководителями районов области – Ин-
динок старается поддерживать их. Всегда 
активно участвует в осуществлении инициа-
тив товарищей по клубу «Зажги свечу», тесно 
взаимодействует с Новосибирской епархией 
Русской Православной Церкви, с редакци-
ями журналов «Сибирские огни» и «Сибир-
ская горница». Часто Ивана Ивановича можно 

встретить на премьерах творческих коллекти-
вов области, в музеях, библиотеках, на детских 
праздниках, спортивных мероприятиях. 

В очерке об Индинке из книги «Созидате-
ли» цитируются слова, объясняющие его пози-
цию: «Меня иногда обвиняли в том, что, будучи 
губернатором, я слишком много внимания уде-
лял культуре, религии. А я до сих пор убеждён: 
без нравственного возрождения, без постоян-
ного воспитания чувства гордости за страну, 
без любви к Родине, без поддержки талантов, 
самородков, которые россыпью по всей области, 
без поддержки духовной нравственной сферы, 
без всего этого мы никогда не добьёмся перело-
ма в экономике, не наведём порядок в стране, 
а, напротив, можем стать страной третьесорт-
ной. Видел и вижу главной задачей: сделать 
человека – Человеком. Чтобы он жил с созна-
нием, что способен сделать для блага Родины 
много хорошего. Надо отыскивать в человеке 
ростки таланта, помочь ему развиться, заме-
тить его высокие духовные качества и помочь, 
чтобы они стали достоянием общества». [5]

В 2003 году за большой личный вклад 
в становление и развитие местного самоу-
правления в городе, гуманитарную, просвети-
тельскую и благотворительную деятельность 
на благо его жителей Иван Иванович Инди-
нок удостоен звания почётного жителя Ново-
сибирска. В числе других его наград – ордена 
Трудового Красного Знамени, Почёта и Свя-
того Даниила Московского II степени (РПЦ), 
медали «За трудовое отличие» и «За трудовую 
доблесть», Золотой знак Российской муници-
пальной академии, знак отличия «За заслуги 
перед Новосибирской областью».

В.В. Шамов
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БИТВА НА РЕКЕ ИРМЕНЬ
Решающее сражение между войском 

хана Кучума и казаками во главе 
с воеводой А.М. Воейковым

420 лет

Правитель Сибирского ханства Кучум 
занимает определённое место в истории Ази-
атской России. Исследователи до настоящего 
времени спорят о его происхождении, зна-
чении его борьбы с Россией и роли в освое-
нии Сибири. Бесспорно одно – это был круп-
ный политический деятель, который оста-
вил заметный след в историческом прошлом 
не только тюркского, но и славянского насе-
ления Сибири.

Кучум не имел глубоких сибирских кор-
ней, что, несомненно, стало одной из причин 
его поражения. По одним источникам, он был 
выходцем из Бухары, по другим – из казах-
ских степей, по третьим – родом каракалпак 
из Казахского ханства. Войско ханское перво-
начально состояло из узбекских, казахских, 
ногайских отрядов. Это обусловило его воен-
ную слабость. Вхождение Кучума во власть 
не было «легитимным» с точки зрения бы-
товавших представлений о прежних сибир-
ских правителях. Придя к власти в 1563 году 
в результате победы над ханом Едигером, 
он объявил себя «царём всея земли сибирской» 
и достиг значительных успехов в укреплении 
своего государства. Постоянно расширяя его 
пределы, Кучум создал серьёзную угрозу рус-
ским владениям на Урале, что вызвало отпор 
со стороны крупнейших предпринимателей 
Строгановых. Снаряжённая ими дружина 
казаков во главе с атаманом Ермаком Ти-
мофеевым нанесла ряд крупных поражений 
захватчику, но не смогла полностью ликви-
дировать его господство.

Изгнанный в Барабинскую степь, хан по-
прежнему представлял опасность для русских 
поселенцев. Его отряды постоянно нападали 

на форпосты и ясачные волости. Все попытки 
русского правительства склонить хана на свою 
сторону не увенчались успехом, и оно решило 
«замирить» его военной силой. В 1595–1596 го-
дах отряды тарских воевод нанесли чувстви-
тельные поражения татарам в устье реки Оми. 
Чтобы пополнить войско, Кучум вынужден был 
отступить к озеру Чаны, а затем к Убу-озеру1. 

1 августа 1598 г. тарский воевода Андрей 
Матвеевич Воейков получил от Бориса Году-
нова грамоту, которая предписывала начать 
и возглавить новый поход против Кучума си-
лами тарских, тобольских и тюменских слу-
жилых людей и вернуть в русское подданство 
волости, платившие ранее ясак в Тарский го-
род. Руководствуясь грамотой, сводный от-
ряд А.М. Воейкова и князя И.В. Кольцова- 
Мосальского (второй тарский воевода) уже 
4 августа выступил из Тары. Войско составля-
ли 397 казаков и юртовских татар, три сына 
боярских, три атамана и татарский голова 
Иван Александров по прозвищу Черкас (на-
чальник татарского отряда московской служ-
бы). Всего 406 человек (по другим данным – 
1 000: 700 русских и 300 татар). Татары, при-
шедшие в русское войско, Кучума считали 
узурпатором, который незаконно захватил 
власть и вместе со своим окружением грабил 
коренное население ещё больше, чем русские 
пришельцы, казаки. Примечательно, что 
в походе участвовали и соратники Ермака, 
в их числе и татарский голова Черкас. Они 
были полны решимости отплатить за смерть 
прославленного атамана и своих товарищей.

1 Ныне озеро Убинское. Название – от татарского 
слова «убу» – трясина, топкое место.

20
августа

1598
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15 августа войско А. Воейкова пришло 
на озеро Убу, где от местных ясачных людей 
узнало, что «пошёл Кучум царь, с Чёрных 
вод, на Обь реку, с детьми и со всеми своими 
людьми, где у него хлеб сеян …». Эти сведения 
подтвердили ханские кочевники у озера Ик. 
Учитывая, что войско противника было боль-
ше, продолжало пополняться новыми силами 
и отличалось мобильностью, Воейков решил 
напасть на вражеский лагерь спешно, скрытно 
и внезапно. В своей отписке царю 4 сентября 
1598 г. воевода так объяснял успех своего во-
енного предприятия: «А сам я холоп твой, по-
киня кош на Ике озере, и пошёл на Кучума 
царя, наспех, и день и ночь, и сшол Кучума 
царя на Оби на реке, выше Чат три днища, 
на лугу на Ормени, от Калмаков в дву дни-
щах». Как считают исследователи, Воейков 
встретился с Кучумом вблизи деревни Ир-
мени, на правом берегу реки Ирмень (после 
создания под Новосибирском искусственного, 
Обского моря в конце 1950-х годов, это место 
оказалось под водой).

Сражение началось на рассвете 20 ав-
густа. Исход боя во многом предопределило 
то, что нападение рати Воейкова стало не-
ожиданным для кучумлян. Они яростно со-
противлялись, но потерпели сокрушительное 
поражение. Погибли брат, сын и двое внуков 
хана, большая часть его «старой гвардии». 
Пытаясь спастись, многие воины утонули 
в Оби. Сам Кучум с небольшим окружением 
из 30 человек сумел бежать, уйдя в небольшой 
лодке вниз по реке. 

Знатных пленников победители отправи-
ли в Тобольск, а оттуда в Москву, где по слу-
чаю победы, одержанной в Сибири, был от-
служен благодарственный молебен. Хан полу-
чил предложение перейти на службу к царю. 
Посланный к нему тарским воеводой саид 
Тул-Мамет (Толмухаммед), который уже пе-
решёл в русское подданство, обнаружил его 
«от кучумова побою в дву днищах». По мнению 
томского историка В.С. Синяева, последнее 
сибирское убежище Кучума находилось в рай-
оне современного Новосибирска. На предло-
жение Тул-Мамета хан заявил: «Не поехал 
я к Государю, по Государевой грамоте, своей 

волей, в кою пору я был совсем цел, а за саб-
лею мне к Государю ехать не почто, а нынче 
я стал глух, и слеп, и безо всего живота […] 
а нынче я иду в Нагаи, а сына я своего посы-
лаю в Бухары».

В течение некоторого времени побеждён-
ный правитель кочевал около озера Зайсан. 
Затем решил вернуться в ишимские степи, 
где надеялся найти разбросанных по разным 
местам родственников и улусных людей, укре-
пить своё положение. Мнения о причинах и об-
стоятельствах его гибели разнятся. По сведе-
ниям одних источников, Кучум и его соратни-
ки были убиты в 1601 году калмыками на реке 
Нор-Ишим у озера Каргальчина, по другим – 
нагайцами, по третьим – каракалпаками. 

Царевич Али был провозглашён ханом 
сразу после смерти отца. В течение трёх деся-
тилетий он и наследники Кучума царевичи 
Аблайкерим и Кирей продолжали сопротив-
ление русским властям, пытались восстано-
вить Сибирское ханство, но их усилия не увен-
чались успехом. Коренные народы Сибири 
не поддержали кучумовичей в их стремлении 
вернуть былое господство. Свою историческую 
судьбу они прочно связали с более могуще-
ственным и сильным Русским государством.

Победа над владетельным сибирским 
правителем, имеющая историческое значе-
ние для России, вызвала и международный 
отклик. В 1600 году правитель Священной 
Римской империи Рудольф II в своём посла-
нии Борису Годунову поздравил его: «Да по-
хваляем и радуемся о том, что Ваша Любовь 
победили татарское Сибирское царство».

Правление Кучума не прошло бесследно 
для коренных народов Сибири. Он значитель-
но укрепил и расширил пределы Сибирского 
ханства, которое простиралось от восточных 
склонов Урала до реки Обь на западе и совре-
менных границ Казахстана на юге. Будучи 
правоверным мусульманином, Кучум многое 
сделал для распространения ислама среди ко-
чевников и местных народов, для расширения 
торговых связей со Средней Азией и Казахски-
ми жузами.

Ирменское сражение – единственное 
исторически достоверное сражение на террито-
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рии Новосибирской области (конечно, не счи-
тая событий Гражданской войны). На берегу 
Новосибирского водохранилища, скрывшего 
место битвы, в 1993 году установлен памятный 
знак. 20 августа 2014 года в нескольких кило-
метрах от места битвы (в селе Новопичугово 
Ордынского района) открыт мемориал участ-
никам сражения – 6-метровый православный 
крест и стела с памятной надписью.

И.П. Каменецкий
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КАИНСКОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ – 
КУЙБЫШЕВСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 1
200 лет со времени открытия первого класса

В 1804 году появился «Устав учебных за-
ведений, подведомых университетам». Соглас-
но ему, «в каждом губернском и уездном горо-
де должно быть по крайней мере одно уездное 
училище», но каинское городское общество 
в 1814 и 1816 годах отказалось от создания 
школы. И лишь в 1817 г. учитель Тобольского 
Богоявленского приходского училища Денис 
Иванович Чудинов (из купеческого сословия, 
образование получил в Тарском приходском 
училище) предложил – в качестве пожертвова-
ния – дом под училище, обязуясь за свой счёт 
ремонтировать здание всё время, пока в нём 
будет помещаться училище. При этом поста-
вил условие, чтобы училище было уездным 
и чтобы его самого назначили смотрителем, 
классным руководителем и учителем рисова-
ния на штатном полном положении. Условие 
Чудинова было принято. По прибытии в Ка-
инск он купил дом за 1 000 рублей и принял-
ся хлопотать о разрешении устройства при 
училище пансионата (пока не будет построено 
само училище) и приходской школы для при-
готовления к поступлению в уездное училище.

В августе 1818 года открылся 1-й класс, 
в который приняли 12 учеников. Среди них – 
дети мещан (пятеро), купцов, казаков, кресть-
ян (по двое), один чиновничий ребёнок. В но-
ябре появился 2-й класс. Хотя в обоих классах 
училось 25 человек, училище ещё не счита-
лось открытым. Официальное открытие со-
стоялось 12 марта 1822 г. В этом году учеников 
было 32, в 1832 г. – 64, в 1847 – 83.

Здания училищ Томской губернии были 
крайне неудовлетворительны. Дом Каинского 
училища не представлял исключения, посте-
пенно он пришёл в очень ветхое состояние. 

Однако только в 1853 г. удалось приступить 
к постройке нового деревянного здания, в ко-
торое училище перевели в 1855 году.

В начале XIX века камнем преткнове-
ния в народном образовании было отсутствие 
людей, сколько-нибудь подготовленных для 
обучения детей. Педагогический персонал 
середины века, при всех его недостатках, го-
раздо профессиональнее: почти все учителя 
окончили гимназию и, к тому же, относились 
к своему делу с любовью. Каинский штатный 
смотритель советовал педагогам посещать 
родителей отстающих учеников и убеждать 
их в необходимости следить за выполнением 
детьми домашних заданий. В 1861 году ка-
инские учителя по воскресеньям, до обеда, 
собирали учеников и учениц в женской шко-
ле и читали им Евангелие в переводе с цер-
ковнославянского. В том же году каинский 
смотритель Галицкий и учителя Николаев 
и Кунгуров, при участии военного врача Губа-
нова, приняли на свой счёт содержание двух 
гимназистов, Знаменского и Чаплина, лучших 
учеников Каинского училища. Пожертвовали 
по 30 рублей в год каждый. В 1863 году эти 
же учителя ввели два дополнительных урока 
в неделю «для упражнения детей в чтении». 
А в 1864 году педагогический совет учили-
ща ввёл беседы из естественной истории, как 
в училище, так и в женской школе.

В 1919 году начался советский период 
в истории Каинского училища, теперь это была 
единая трудовая школа с семилетним образова-
нием. С 1922 года – девятилетка, первым её ди-
ректором стал Владимир Яковлевич Кулагин.

С 1942 года директор школы – Кузне-
цова Александра Лукинична. Энергичная, 
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трудолюбивая, мудрая наставница, талант-
ливый педагог, она создала дружный творче-
ский коллектив, который возглавляла 44 года. 
За время её работы произошли большие из-
менения: улучшен школьный быт, расширена 
материально-техническая база, открыт музей, 
заложен пришкольный участок. Большое вни-
мание уделялось качеству знаний учащихся, 
профессиональной ориентации выпускников, 
совершенствованию педагогического мастер-
ства и творческих возможностей учителей. 
В школе появились замечательные тради-
ции: линейки – Памяти, Первого и Послед-
него звонков, спортивные праздники. Кроме 
того – ежегодный Вечер встречи выпускни-
ков. Идея первой встречи принадлежала вы-
пускникам-фронтовикам, которые собрались 
в школе в январе 1946 года. С тех пор каж-
дый год в первую субботу февраля коридоры 
и классные комнаты заполняются людьми, 
далёкими от школьного возраста.

В 1990 году школе присвоено имя А.Л. Куз- 
 нецовой. Она стала называться «средней об-
щеобразовательной школой № 1 имени Алек-
сандры Лукиничны Кузнецовой».

В 1997 году Постановлением территори-
альной администрации города Куйбышева 
на базе школы открыта экспериментальная 
площадка по отработке гимназического со-
держания образования. В 2002 году школа 
аттестована на статус гимназии. С 2003 года 
Гимназия № 1 имени А.Л. Кузнецовой явля-
ется членом Новосибирской Ассоциации ли-
цеев и гимназий. В 2008 г. Постановлением 
главы районной администрации гимназия 
стала базовой школой Куйбышевского района. 
В соответствии с постановлением районной 
администрации 2016 года она реализует «До-
рожную карту» (план мероприятий) по под-
держке школ района, работающих в сложных 
социальных условиях и имеющих устойчиво 
низкие образовательные результаты. В 2016 г. 
гимназия вошла в рейтинг (ТОП-100) школ 
Новосибирской области с повышенным уров-
нем сложности образовательных программ.

Е.В. Пилипенко, 
И.Р. Яньшина
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ТЮТИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Заслуженный художник РСФСР, 
живописец, график

125 лет со дня рождения (1893–1973)

Новосибирский художник И.И. Тютиков 
родился в селе Лекарево Елабужского уезда 
Вятской губернии. Большую роль в его при-
общении к искусству сыграла бабушка, Алек-
сандра Петровна Тютикова – монахиня Агла-
ида, служившая в иконописной мастерской 
Елабужского Казанско-Богородицкого жен-
ского монастыря. В 1909 году Иван Тютиков 
стал учеником иконописца Г.А. Гришина, при-
ехавшего в Лекарево из Санкт-Петербурга для 
работы над местной церковной росписью. Под-
росток растирал краски, помогал разбивать 
на клетки картинную плоскость на стене, грун-
товал доски иконостаса. Осенью 1912 года Тю-
тиков отправился в Москву, чтобы поступить 
вольнослушателем в Училище живописи, ва-
яния и зодчества. Экзамены он не выдержал 
и, по совету именитого земляка из Вятской 
губернии, художника В.М. Васнецова, недол-
гое время занимался в студии И.И. Машкова. 
В декабре 1912 года Тютиков был принят в Ка-
занскую художественную школу, в класс выда-
ющегося мастера Н.И. Фешина, благодаря ко-
торому стал профессиональным художником.

С начала 1920-х годов жизнь и твор-
чество И.И. Тютикова связаны с Сибирью. 
С 1924 по 1930 год он жил в Томске, сотруд-
ничал в окружной газете «Красное знамя», 
преподавал в художественном кружке воен-
но-политической школы, стал членом Ассо-
циации художников революционной России. 
В 1930 году переехал в Новосибирск, рабо-
тал иллюстратором краевого издательства, 
в 1932 – принимал участие в создании За-
падно-Сибирского краевого Союза художни-
ков. С 1933 года Тютиков – член Союза ху-
дожников СССР, участник художественных 

выставок – краевых, областных, республикан-
ских, всесоюзных. Медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» отмечено активное участие масте-
ра в создании новосибирских агитационно- 
патриотических плакатов «Окна ТАСС».

Одно из основных направлений в творче-
стве И.И. Тютикова – произведения на темы 
историко-революционного прошлого Сибири. 
Ещё живя в Томске, он работал над первы-
ми большими картинами: «Сибирские пар-
тизаны», «Ленинская палатка», «На заставе», 
«Пограничники». Сюжеты их навеяны воспо-
минаниями о Гражданской войне и Красной 
Армии, в которой художник служил с конца 
1919 по 1921 год. В 1928–1929 годах Тютиков 
разрабатывал композицию «По этапу».

Значительное место в наследии мастера 
принадлежит произведениям, посвящённым 
сибирской ссылке В.И. Ленина. В 1933 году 
Тютиков совершил поездку в Шушенское, где 
беседовал со стариками-крестьянами, знав-
шими Владимира Ильича, делал натурные 
зарисовки его квартиры. По этим материалам 
он создал картины «В.И. Ленин и Н.К. Круп-
ская в Шушенском», «Протест 17 социал-демо-
кратов против „кредо” экономистов», «Ленин 
в Красноярске в библиотеке Юдина», «Ленин 
на охоте с шушенскими крестьянами» и дру-
гие работы.

Картина «В.И. Ленин и Н.К. Крупская 
в селе Шушенском» была показана в 1934 году 
на Второй краевой художественной выставке. 
Вопреки официозности ленинской темы в ис-
кусстве тех лет, в полотне Тютикова есть ощу-
щение естественности и теплоты. За обледе-
невшими синими окнами – тишина и суровая 
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сибирская зима, но мягкий свет лампы пере-
даёт атмосферу домашнего уюта. Общая тёп-
лая колористическая гамма, выдержанная 
в коричневых тонах, также создаёт впечат-
ление покоя. И лишь ярко-зелёный цвет аба-
жура вносит контрастный цветовой акцент 
в картину. В 1936 году художник написал 
второй вариант произведения, который при-
обрёл Центральный музей имени В.И. Лени-
на в Москве.

В 1928 году И.И. Тютиков впервые побы-
вал в Горном Алтае, и это путешествие пробу-
дило у художника интерес к пейзажу, ставше-
му важной гранью его творчества. Сибирская 
природа в его восприятии исполнена поэти-
ческой прелести, особого лиризма, света. Пре-
красным примером может служить пейзаж 
«Апрель» из коллекции Новосибирского госу-
дарственного художественного музея. Залитая 
ярким солнцем со звонкими голубыми краска-
ми неба, эта картина живо передаёт чувство 
весеннего ликования природы. В пейзажных 
работах наиболее полно проявилось лириче-
ское дарование художника, которое видится 
главной ценностью его творческого наследия.

Л.А. Тимченко
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БАСОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Публицист, издатель, 
журналист, политпросветработник

120 лет со дня рождения (1898–1938)

Михаил Басов родился 7 (20) сентября 
1898 г. в селе Юргинское Ялуторовского уезда 
Тобольской губернии. С 1916 г. работал жур-
налистом в газетах Благовещенска «Благове-
щенское утро», «Амурское эхо». 

В 1917 г. окончил Омскую школу прапор-
щиков. Избирался в Совет солдатских депу-
татов Омского гарнизона. В 1917–1919 годах 
примкнул к меньшевикам-интернационали-
стам. В 1919 г. в чине прапорщика был мо-
билизован в Белую армию, служил в сапёр-
ной команде, а вскоре перешёл на сторону 
«красных». 

Сначала М. Басов служил армейским по-
литработником, потом сотрудником газеты по-
литуправления 5-й армии «Красный стрелок» 
и газеты «Сельская правда». В 1920 г. М. Ба-
сова принимают в члены РКП(б). 

В 1921 г. он переезжает в г. Новонико-
лаевск. Здесь занимает посты заместителя 
заведующего Сибполитпросветом и замести-
теля заведующего и заведующего Сибгос-
издатом. В июне 1922 г. избран председа-
телем правления Сибгосиздата (с октября 
1924 г. – Сибкрайиздата). 

М. Басов стал одним из инициаторов соз-
дания и организаторов краевого литератур-
ного журнала. 13 марта 1922 г. была утверж-
дена редколлегия нового издания в составе 
Е.М. Ярославского (в то время заведующий 
агитпропом Сиббюро), Ф.А. Березовского (ре-
дактор газеты «Советская Сибирь»), работни-
ков Сибгосиздата Д.Г. Тумаркина, В.П. Прав-
духина, М.М. Басова. В марте 1922 года пер-
вый номер журнала, получившего название 
«Сибирские огни», вышел в свет. Как по оформ-
лению, так и по содержанию «Сибирские огни» 

ориентировались на «Красную новь», а руко-
водство журнала (В.Я. Зазубрин и В.П. Прав-
духин) было идейно близко группе «Перевал». 
В программной статье в первом номере редак-
ция так определила задачи издания: «Не стес-
няя себя узкими догмами, журнал будет при-
нимать всё, что художественно воспроизводит 
эпоху социальной революции и её своеобразное 
отражение в Сибири, что „созвучно” эпохе». 

В 1924 г. М. Басов организовал издание 
критико-библиографического журнала Сиб-
крайиздата «Книжная полка» и возглавил его 
редакцию. Журнал издавался в 1924–1926, 
1928–1929 годах. В июне 1928 года М. Басов, 
единственный из всех руководителей реги-
ональных издательств СССР, в составе со-
ветской делегации посетил международную 
книжную ярмарку в Кёльне (Германия).

В 1926 г. М. Басов становится одним 
из участников движения в поддержку соз-
дания фундаментального труда о Сибири. 
Было задумано энциклопедическое изда-
ние о Сибири, Дальнем Востоке и Восточном 
Урале, об их географии, демографической 
и  социально-политической ситуации в регионе 
и о местном населении. М. Басов вошёл в со-
став оргбюро, а в апреле 1927 г., при утверж-
дении редакционной коллегии, стал главным 
редактором энциклопедии. Именно усилиями 
М.М. Басова был образован аппарат редакции 
и налажена его работа, сформирован автор-
ский коллектив. Басову, вместе с В.Г. Болды-
ревым, Г.А. Красновым и Г.И. Черемных, уда-
лось добиться финансирования энциклопедии 
из средств Сибкрайисполкома.

В 1928 г. Басов, подвергшийся гонени-
ям со стороны заведующего отделом печати 

20(7)
сентября

1898
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Сибкрайкома ВКП(б) А.Л. Курса и руководи-
мой им литературно-политической группы 
«Настоящее», уехал в Москву, где заведовал 
Торговым сектором Госиздата РСФСР. В тече-
ние всего 1929 года он занимался окончатель-
ным редактированием присланных из г. Ново-
сибирска статей для первого тома Сибирской 
советской энциклопедии (ССЭ), организовал 
их корректуру и сдачу в типографию. К этой 
работе он привлёк А.Н. Турунова, который 
впоследствии продолжил её самостоятельно, 
возглавив в 1930–1937 годах московское пред-
ставительство ССЭ.

Находясь на руководящей работе в прав-
лении Госиздата РСФСР, М.М. Басов входил 
в круг литературно-издательских знакомых 
Максима Горького, с которым позднее вёл 
переписку.

В августе 1930 г. по приглашению Ф.Г. Ле-
онова, первого секретаря крайкома ВКП(б) 
вновь созданного Восточно-Сибирского края, 
М. Басов переезжает в г. Иркутск. Здесь 
в 1930–1932 годах он заведует Восточно-Си-
бирским краевым отделением Объединения 
государственных издательств РСФСР (ОГИЗ), 
одновременно являясь заместителем главного 
редактора ССЭ (вплоть до ареста в 1937 году). 
В 1932 г. создаёт литературный журнал «Бу-
дущая Сибирь» (ныне «Сибирь») и ведомствен-
ный журнал «Книжная полка» (аналог новоси-
бирского издания). В период 1932–1936 годов 
заведует Восточно-Сибирским крайОНО.

М.М. Басов много сделал для объедине-
ния литературных сил Сибири. Он входил 
в инициативную группу, готовившую прове-
дение I съезда сибирских писателей (1926). 
С 1932 по 1936 год был председателем оргко-
митета, а потом и председателем правления 
Восточно-Сибирского краевого отделения Со-
юза советских писателей. Известен М. Басов 
и как публицист, рецензент и автор литера-
туроведческих и краеведческих материалов. 

Публиковался в журналах «Сибирские огни», 
«Наши достижения», «Будущая Сибирь». 
Но прежде всего он – издатель, активно спо-
собствовавший развитию сибирской литера-
туры и культуры. Его любимое детище – Си-
бирская советская энциклопедия. По оценке 
доктора исторических наук Посадскова Алек-
сандра Леонидовича, она «до сих пор является 
непревзойдённым памятником научной мысли 
сибирского региона 1920–1930-х годов, наибо-
лее значительным изданием, осуществлённым 
в Сибири в ХХ веке».

В мае 1937 г. М.М. Басов был арестован, 
более года находился в тюрьме под следстви-
ем, расстрелян 22 июня 1938 г. в Иркутске. 
Реабилитирован.

Подготовила О.В. Выдрина
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НОВОСИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ № 1 ИМЕНИ А.С. МАКАРЕНКО
80 лет

Появление учебного заведения педа-
гогического профиля в Новосибирске конца 
1930-х годов определила потребность города 
и области в кадрах для детских садов. 20 сен-
тября 1938-го вышло постановление Совета 
Народных Комиссаров РСФСР № 316 «Об от-
крытии педагогического училища в г. Ново-
сибирске». Занятия в новом учебном заведе-
нии проходили в трёх небольших классных 
комнатах школы № 50 на улице Советской. 
Первые учащиеся – лучшие заведующие и вос-
питатели детских садов – приходили вечера-
ми, после работы, в третью–четвёртую смены. 
В 1940 году состоялся первый выпуск – 24 че-
ловека. В 1944 г. Новосибирское вечернее пед-
училище реорганизовали в дневное. Среди 
абитуриентов появились выпускники семилет-
них школ, для работающих открылось заочное 
отделение. 

18 ноября 1946 года решением гориспол-
кома за учебным заведением закреплено дол-
гожданное помещение – на проспекте Сталина 
(ныне улица Ленина) – пять классных комнат 
и зал. Крайне скромная материальная база, 
помещение, требующее ремонта и утепления... 
Но училище быстро развивалось. 25 ноября 
1957 года ему присвоено имя Антона Семё-
новича Макаренко. На его базе прошёл ряд 
Всесоюзных семинаров для преподавателей 
и руководителей педучилищ, в 1960 году 
по решению президиума общества «Знание» 
при НПУ открылся Народный университет 
педагогических знаний, в 1969 г. по заданию 
Министерства международных связей дирек-
тор училища ездила в ГДР для обмена опытом 
подготовки дошкольных работников. Слава 

о новосибирском педучилище вышла далеко 
за пределы Новосибирской области. 

В 1960 году НПУ имени Макаренко пере-
езжает в здание по адресу: Серебренников-
ская, 36. Именно здесь в течение десятилетий 
происходило развитие и совершенствование 
всей работы – учебно-воспитательной, методи-
ческой, внеклассной – по подготовке специа-
листов дошкольных учреждений. В 1992 году, 
по итогам аттестации, педагогическое учили-
ще преобразовано в педагогический колледж.

За 80 лет учебное заведение выпустило 
16 599 специалистов. В настоящее время до-
школьных работников готовят по трём спе-
циальностям: «Дошкольное образование», 
«Специальное дошкольное образование», 
«Коррекционная педагогика в начальном об-
разовании». Формы обучения – очная и за-
очная. Создан и успешно работает Центр на-
учно-методического сопровождения деятель-
ности образовательных учреждений, в нём 
осуществляется дополнительное профессио-
нальное образование. 

Обучением будущих воспитателей зани-
маются как опытные педагоги, так и молодые 
преподаватели с высоким педагогическим по-
тенциалом. В трудовом коллективе коллед-
жа есть три кандидата наук, мастер спорта 
международного класса, заслуженный учи-
тель РФ, почётный работник среднего про-
фессионального образования, три отличника 
народного просвещения. Высшую квалифика-
ционную категорию имеют 75 процентов пре-
подавателей, 14 процентов – первую.

Н.В. Ёлкина

20
сентября

1938
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ДЁМИН АРИСТАРХ АЛЕКСАНДРОВИЧ
член-корреспондент АМН СССР, терапевт

100 лет со дня рождения (1918–1977)

2018-й – год 100-летия со дня рождения 
видного отечественного терапевта, члена-кор-
респондента АМН СССР, со здателя ориги-
нальной терапевтической школы в Сибири, 
основателя терапевтической клиники Ново-
сибирской областной клинической больни-
цы. Аристарх Александрович Дёмин родился 
в селе Дергачи Саратовской губернии, в семье 
православного священника, дьякона (позже 
протодьякона) Дёмина Александра Иванови-
ча, расстрелянного в 1937 году и реабилитиро-
ванного, за отсутствием состава преступления, 
в 1956-м. В 1941-м его сын Аристарх окончил 
3-й Московский медицинский институт и по-
лучил звание зауряд-врача. Был направлен 
в действующую армию и все четыре военных 
года – с 1941 по 1945-й – провёл на передовой, 
вначале в качестве старшего врача стрелко-
вого полка, затем – командиром медико-са-
нитарного батальона. Вместе с бойцами ка-
питан Дёмин прошёл Украину, Чехослова-
кию, Германию. Участвовал в боях за Москву, 
Воронеж, Курск, Киев, Житомир, Тернополь, 
Прагу. Провёл немало сложных операций, 
спасая жизни сотням тяжелораненых. С фрон-
та вернулся с двумя орденами Оте чественной 
войны – I и II степеней, орденом Красной Звез-
ды и пятью медалями. 

После демобилизации Ар. А. Дёмин – 
врач-ординатор, затем ассистент и доцент 
кафедры терапии 1-го Московского меди-
цинского института им. И.М. Сеченова, под 
руководством выдающегося отечественно-
го интерниста, академика АМН Е.М. Таре-
ева. Дёмин творчески воспринял тради-
ции круп нейшей терапевтической школы 

с её клинико-физиологическим на правлением 
и широким диапазоном научных исследова-
ний. Собственное исследование Дёмина, став-
шее кандидатской диссертацией, было посвя-
щено влиянию бессолевого режима на течение 
гипертони ческой болезни. В 1948 году ему при-
судили учёную степень кандидата медицин-
ских наук, в 1951 году – учёное звание доцента.

В 1953-м, по предложению Минздра-
ва СССР (в рамках программы по укрепле-
нию кадрами сибирской медицинской науки) 
и приглашению профессора Г.Д. Залесского, 
директора Новосибирского государственного 
медицинского института (ныне университет), 
Дёмин возглавил кафедру госпитальной те-
рапии НГМИ, руководил ею до конца жизни. 
В 1956 году за разработку диагностики и мето-
дики лечения фатального тогда заболевания 
сердца – затяжного септического эндокарди-
та – ему присуждена учёная степень доктора 
медицинских наук, при своено учёное звание 
профессора.

Характер, закалённый войной, воля и лю-
бовь к науке помогли стать одним из самых 
известных в стране терапевтов, перспектив-
ным и плодовитым учёным. Ар. А. Дёмин ис-
следовал затяжной септический эндокардит, 
диффузные болезни соединительной ткани, 
гематологические заболевания. Разрабаты-
вал вопросы краевой патологии, нефрологии, 
профессиональной патологии (вибрационная 
болезнь), санаторно-курортного дела в Сиби-
ри, медицинской истории, клинической казу-
истики. Им, впервые в отечественной литера-
туре, описаны множественные врождённые 
артериовенозные аневризмы конечностей, 
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распознана полная врождённая блокада серд-
ца при болезни Толочинова-Роже, впервые 
в Сибири диагностирована и описана систем-
ная красная волчанка.

Профессор Дёмин – автор 260 научных 
работ, одной из глав («Затяжной септический 
эндокардит») многотомного учебника «Руко-
водство по внутренним болезням» (Москва, 
1962, т. 1). Один из редакторов Большой меди-
цинской энциклопедии АМН СССР (3-е изд., 
редотдел «Артрология и ревматология»), сбор-
ников «Клиническая казуистика» (Новоси-
бирск, 1972), «Эпидемиология, генетика, кли-
ника и терапия гемобластозов» (Новосибирск, 
1976) и других изданий.

Признанием авторитета учёного, его за-
слуг в развитии отечественной терапевтиче-
ской школы стало присвоение ему в 1974 году 
звания члена-корреспондента Академии ме-
дицинских наук СССР. 

Клиническую работу Ар. А. Дёмин и его 
сотрудники вели в нескольких лечебных уч-
реждениях – базах НГМИ: в Окружном воен-
ном госпитале, городских клинических боль-
ницах № 2, № 29, № 34. Но главной считалась 
терапевтическая клиника Областной боль-
ницы. После прихода Дёмина к руководству 
клиникой (1953–1977) начались существенные 
изменения в её работе. Хорошее оснащение, 
многопрофильность, новый, современный под-
ход к больному. В клинике были подготовлены 
первые в Новосибирске доктора наук – специ-
алисты в области гематологии, ревматологии, 
нефрологии и др. Впервые в Новосибирске 
здесь стали оказывать эффективную помощь 
при заболеваниях, ранее неизлечимых: ин-
фекционном эндокардите и сепсисе (новые 

антибиотики), диффузных болезнях соедини-
тельной ткани и системных васкулитах (им-
муносупрессанты), почечной недостаточности 
(заместительная терапия, диализ).

Научно-исследовательскую, врачебную 
и педагогическую деятельность Аристарх 
Александрович сочетал с большой обществен-
ной работой. Был заместителем председателя 
Всесоюзного нефрологического и Всероссий-
ского терапевтического научных обществ, чле-
ном правления Всесоюзного и Всероссийского 
научных обществ кардиологов, председателем 
Новосибирского общества терапевтов.

Под его руководством выполнено 60 док-
торских и кандидатских диссертаций. Ориги-
нальная терапевтическая школа, созданная 
Ар. А. Дёминым, успешно решает современ-
ные задачи теоретической и практической 
медицины. Среди его учеников – известные 
учёные, заведующие кафедрами, академик 
РАН Л.Д. Сидорова, профессора М.И. Лосева, 
В.А. Галенок, Ал.А. Дёмин, А.Ф. Финченко.

Ал. А. Дёмин
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НОВОСИБИРСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ТУБЕРКУЛЁЗА
75 лет со дня образования

В декабре 1941 года, в соответствии с пра-
вительственным постановлением о сохране-
нии сети противотуберкулёзных учрежде-
ний и кадров фтизиатров, из Москвы в Но-
восибирск был эвакуирован Центральный 
институт туберкулёза. Приехали ведущие 
фтизиатры страны: А.Е. Рябухин, Н.Г. Стой-
ко, А.И. Каграманов, Т.П. Краснобаев, З.А. Ле-
бедева и другие. Это событие имело большое 
значение для становления фтизиатрической 
службы в Новосибирске и Новосибирской об-
ласти. Работа московских специалистов стала 
для сибиряков настоящей школой диагности-
ки и терапии туберкулёза, школой организа-
ции борьбы с ним, школой науки.

После реэвакуации Центрального инсти-
тута туберкулёза в Москву, на основании Рас-
поряжения СНК СССР от 11 октября 1943 г. 
№ 19533 и Приказа НКЗ СССР от 4 октя-
бря 1943 г. № 515 образован Новосибирский 
научно- исследовательский институт тубер-
кулёза (ННИИТ) областного подчинения. 
Согласно Постановлению Совета Министров 
РСФСР от 25 сентября 1955 года НИИ стал 
одним из учреждений Министерства здраво-
охранения РСФСР. Уже сам факт организа-
ции ННИИТ во время Великой Отечественной 
войны свидетельствует, насколько серьёзной 
в то время была проблема туберкулёза в на-
шей стране, насколько продуманной – стра-
тегия властей в отношении этой опасной 
инфекции.

Первым директором института стала 
Александра Аполлоновна Летунова. Впослед-
ствии ННИИТ руководили Аминина Анна 
Георгиевна, Лонзингер Рихард Карлович, 
Свирежев Михаил Васильевич, Присс Борис 
Николаевич, Урсов Игорь Григорьевич, Тара-

сов Алексей Севастьянович. С 1989 года ин-
ститут возглавляет заслуженный врач России, 
доктор медицинских наук, профессор Краснов 
Владимир Александрович. Главный внештат-
ный фтизиатр Сибирского федерального окру-
га, член Учёного Совета Министерства здра-
воохранения РФ по фтизиатрии, с 2002 года 
он возглавляет кафедру туберкулёза факуль-
тета переподготовки врачей Новосибирского 
государственного медицинского университе-
та. Создание системы эффективного управ-
ления фтизиатрической службой на террито-
риях Сибири и Дальнего Востока стало одной 
из приоритетных задач института, решение 
которых успешно осуществляется под непо-
средственным руководством В.А. Краснова. 
Огромная заслуга Владимира Александро-
вича состоит в том, что в условиях экономи-
ческого неблагополучия 1990-х годов завер-
шилось строительство новых корпусов НИИ 
туберкулёза.

В годы становления института в 1943–
1959 годах его научная деятельность велась 
в следующих направлениях: эпидемиология 
туберкулёза и организация борьбы с ним, ле-
чение туберкулёза. С 1960-х годов – органи-
зация профилактики и лечения туберкулё-
за у детей, испытание сульфаниламидных 
препаратов при туберкулёзе, диагностика ак-
тивности туберкулёзного процесса, диффе-
ренциальная диагностика нетуберкулёзных 
заболеваний с использованием подкожного 
введения туберкулина, впервые в Западной 
Сибири начато изучение взаимосвязи тубер-
кулёза человека и сельскохозяйственных жи-
вотных. В институте была создана специали-
зированная группа по изучению взаимосвя-
зи туберкулёза человека и животных. Уже 
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в 1970–1980-х годах начаты исследования мо-
лекулярно-клеточной природы туберкулёза, 
причин и механизмов возникновения лекар-
ственной устойчивости микобактерии, раз-
работка новых подходов к хирургическому 
лечению туберкулёза.

Внедрению фтизиохирургии в комплекс-
ное лечение больных туберкулёзом лёгких 
Новосибирск обязан профессору Н.Г. Стойко, 
который в 1942 году организовал на базе фи-
лиала Центрального института туберкулёза 
хирургическое отделение на 30 коек. Его пре-
емником стал А.И. Боровинский, а хирурги-
ческое отделение института – школой фти-
зиохирургии в Западной Сибири. А.И. Боро-
винский создал стройную систему поэтапного 
хирургического лечения наиболее тяжёлых 
больных с гиперхроническим фиброзно-кавер-
нозным туберкулёзом, считавшимся ранее не-
операбельным. Идеи А.И. Боровинского были 
развиты учениками: профессором В.А. Крас-
новым, доктором медицинских наук А.А. Ан-
дренко и другими.

В 2007 году в клинике ННИИТ впервые 
в Сибирском регионе внедрена новая мето-
дика лечения – клапанная бронхоблокация. 
Её автор – доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ Арнольд Левин. 
Метод предназначен для оказания эффектив-
ной помощи пациентам на различных стадиях 
заболевания, в том числе имеющим противо-
показания для хирургического лечения. До-
казанная эффективность метода позволила 
включить его в перечень высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи.

В клинических отделениях института 
проводят диагностику и лечение туберкулёза 
лёгких и внелёгочных локализаций с иссле-
дованием всего спектра современных меди-
цинских технологий лабораторной и лучевой 
диагностики, эндоскопии, урологии. Выпол-
няют от 500 до 550 высокотехнологичных опе-
раций по профилям «Торакальная хирургия» 
и «Урология».

Огромный вклад в развитие института 
внёс Игорь Григорьевич Урсов, он организо-
вал эпидемиологический контроль при ту-
беркулёзе в Западной Сибири, разработал ме-
тоды интермиттирующей терапии больных, 

создал школу фтизиатров. В настоящее время 
внутривенная противотуберкулёзная химио-
терапия – одна из важных тем исследований 
в ННИИТ. Часть этих исследований выпол-
няется совместно с институтами Сибирского 
отделения Российской академии наук и Госу-
дарственным научным центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор».

Одной из приоритетных задач инсти-
тута является создание системы эффектив-
ного управления фтизиатрической службой 
на территории Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов. Зона курации 
 ННИИТ – 21 субъект Российской Федерации, 
66 % территории России, где проживает 17 % 
её населения. С 2010 года институт является 
Сотрудничающим центром ВОЗ по подготовке 
специалистов в области борьбы с туберкулёзом 
с множественной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя. ННИИТ Минздрава России 
является одним из аккредитованных центров 
проведения клинических испытаний двух но-
вых лекарственных средств. Одновременно 
сотрудники института участвуют в разработ-
ке новой высокоэффективной формы проти-
вотуберкулёзного антибиотика, которая це-
ленаправленно транспортируется в клетки. 
Таким образом, для ННИИТ начался новый 
этап развития, его активное позиционирова-
ние не только на российском, но и на между-
народном уровне: участие в международных 
противотуберкулёзных проектах, продвиже-
ние достижений российской фтизиатрической 
школы в мировую практику.

Подготовила Т.М. Русалеева
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БИРЮЛЯ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Заслуженный работник культуры России, 
художественный руководитель 
Новосибирского областного театра кукол

80 лет со дня рождения

Николай Афанасьевич Бирюля – по-нас то- 
  ящему уникальная личность. Театральных 
директоров с таким стажем (более 40 лет) не-
много не только в Новосибирске, но и в мире! 
А посвятить всю жизнь одному театру, одно-
му коллективу, одному жанру умеют лишь 
единицы…

Трудовая биография Николая Бирюли 
началась, когда ему было 17 лет. Работа мото-
риста кинопередвижки определила привязан-
ность к культуре в дальнейшем. После служ-
бы в армии – учёба в школе киномехаников, 
затем – кульпросветшкола и... режиссёрский 
факультет Московского государственного ин-
ститута культуры. В Новосибирском област-
ном Доме народного творчества Николай Афа-
насьевич трудился методистом, заместителем 
директора. А в 1972 году – ему только-только 
исполнилось 33 года – возглавил Новосибир-
ский областной театр кукол.

Театр был создан в 1933 году и до сих 
пор является единственным в Новосибирске 
и Новосибирской области профессиональным 
государственным коллективом, работающим 
с куклами. Его особой миссией всегда было 
развитие и воспитание детей, приобщение 
их к искусству, формирование у них эсте-
тического вкуса. Но при этом, долгие годы 
он не имел своей сценической площадки и вы-
ступал исключительно на выездах. Многие 
из актёров не имели специального образова-
ния, порой приходили сюда случайно, в ка-
честве учеников во вспомогательный состав. 
Безусловно, были и профессионалы, извест-
ные актёры-кукловоды – заслуженный артист 
России Валентин Лещинский, А. Кудрявце-
ва, Т. Дробычева, Ф. Шоль, Н. Филиппова; 

режиссёр – заслуженный деятель искусств 
России Г. Кудрявцев; художник Г. Томилин 
и другие.

Когда Н.А. Бирюля стал директором, он 
поставил перед собой две главные цели. Пер-
вая – нравственное воспитание юного зри-
теля с помощью искусства сцены. И вторая: 
создание достойной театральной среды, как 
для зрителей, так и для коллектива, который 
долгое время был вынужден работать в непод-
ходящих условиях в разных зданиях. Власти 
Новосибирска и области одобрили цели и под-
держали Николая Афанасьевича в его стрем-
лении осуществить задуманное. Было сделано 
всё необходимое для того, чтобы у детского 
театра появился собственный дом.

В 1985 году новосибирские кукольники 
обосновались по адресу улица Ленина, 22. 
До революции здесь было городское началь-
ное училище, спроектированное архитектором 
А.Д. Крячковым, в советское время – школа 
рабочей молодёжи. В здании разместили бу-
тафорский и столярный цеха, репетиционную 
комнату и две актёрские – мужскую и жен-
скую. В соответствии с проектом архитектора 
А.С. Михайлова здание Крячкова пристрой-
кой соединили с жилым домом по адресу ули-
ца Ленина, 20. В пристройке расположился 
зрительный зал и фойе. На первом и втором 
этажах жилого дома – кассовый зал, кафе 
и музей, в котором хранятся куклы из спектак-
лей прежних лет и куклы различных театров 
мира. Ремонтно-реставрационные работы за-
тянулись на два десятилетия и завершились 
лишь в 1999 году.

Первая премьера на собственной сцене 
состоялась в мае 2000 года. Это были «При-
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ключения Буратино». Современный репертуар 
очень разнообразен, включает более 28 дет-
ских спектаклей, большая часть которых по-
ставлена по мотивам классических произве-
дений: «Русалочка», «Приключения Бурати-
но», «Аленький цветочек», «Гуси-лебеди» и др. 
В 2004 году был создан спектакль для взрос-
лых «Сон в летнюю ночь», это вывело театр 
на новый уровень. «Я очень серьезно подхожу 
к репертуару, – говорит директор Бирюля. – 
Например, не понимаю тему унижения жен-
щины. Есть песня „Миленький ты мой, возьми 
меня с собой”. Вот почему она так унижает-
ся перед ним? Нельзя! И детям нужно объяс-
нять, что этого делать не нужно. А вот русские 
сказки, почему один брат всегда дурак? Или 
Емеля – лежит на печи и ему всё просто так 
достается?! Нет, я считаю такие сказки не-
полезными. Они у нас не идут. Сказка хоро-
ша тогда, когда, посмотрев Золушку, девочка 
сама, без напоминаний родителей, начинает 
мыть посуду, застилать постель, складывать 
игрушки. Или же посмотрят ребята спектакль 
по правилам дорожного движения и на крас-
ный свет не побегут».

На базе новосибирского театра ежегодно 
проводятся фестивали детских самодеятель-
ных кукольных коллективов города и области 
и всего Сибирского региона. Для детей, ис-
пытывающих социальную незащищённость, 
и для жителей отдалённых районов области 
организуются благотворительные спектакли. 
Новосибирцы очень активно гастролируют: 
в Японии (8 раз), Америке, Тайланде, Фран-
ции, в странах СНГ. Новосибирцы не только 
выступают за рубежом, но и помогают созда-
вать там театры кукол – в посольстве России 
в Токио, во французском Ле-Кремлен-Бисетр, 
городе-побратиме Новосибирска.

Спектакли новосибирцев масштабны 
по времени, по режиссёрско-художествен-
ным и техническим характеристикам. В них 
в полной мере используется механика сцены, 
компьютерная графика, видеопроекция и све-
товые эффекты. На сцене – сложнейшее обо-
рудование, в зале – удобные складные кресла 
для маленьких, в фойе – для опоздавших – 
«тёплые» скамеечки у монитора. Уникальное 

здание, ценный в воспитательном и эстети-
ческом плане репертуар, профессиональный 
коллектив…

Во всех описанных достижениях Ново-
сибирского областного театра кукол – прямая 
заслуга Н.А. Бирюли. Николай Афанасьевич 
активно участвует и в общественной работе – 
в центральной ревизионной комиссии Союза 
театральных деятелей России и, как председа-
тель, в ревизионной комиссии Новосибирского 
отделения СТД.

За свой многолетний подвижнический 
труд он удостоен многих наград. Это почёт-
ные звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» и «Ветеран труда Рос-
сийской Федерации», орден Дружбы, медаль 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина», знак отличия «За заслуги перед Ново-
сибирской областью», премия Новосибирской 
мэрии «Человек года» в области культуры и ис-
кусства (2007). Статьи о Н.А. Бирюле включе-
ны в энциклопедию «Новосибирск» и в спра-
вочное издание «Сибирь в лицах».

После 44 лет директорства Бирюля по-
прежнему возглавляет театр, который для 
него – смысл и образ жизни! Теперь Николай 
Афанасьевич работает в должности художе-
ственного руководителя. Невозможно и пред-
ставить его в отдельности от родного коллек-
тива и любимых зрителей.

А.С. Ощепкова
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КОМСОМОЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

100-летие со дня образования комсомола 
(1918–1991)

29 октября далёкого 1918 года в Москве 
состоялся I Всероссийский съезд союзов ра-
бочей и крестьянской молодёжи, где был об-
разован Российский Коммунистический Союз 
Молодёжи (РКСМ), в 1924 году ставший Ле-
нинским (ЛКСМ), в 1926 – Всесоюзным Ле-
нинским Коммунистическим Союзом Молодё-
жи (ВЛКСМ). После февральской революции 
1917 г. в стране начали появляться так назы-
ваемые большевистские молодёжные органи-
зации – молодёжные организации рабочих, 
вдохновлённых идеей новой жизни.

Процессы, происходившие в основном 
в центре Российской Империи, имели после-
дователей и в глубокой провинции, и там они 
мало отличались от столичных, хотя и облада-
ли местной спецификой. Так, в уездном Ново-
николаевске уже в декабре 1917 года молодые 
коммунисты А. Бердникова, И. Лёвушкин, 
Л. Личников и Г. Шамшурин организовали 
«Союз пролетарской молодёжи». В его состав 
вошло 30 человек, среди них А. Сухно, Н. Мо-
розов, Ф. Гриневич, В. Бердников, П. Лича-
деев, А. Тручи и другие. В то время жители 
города в основном поддерживали итоги Фев-
ральской революции, хотя были сильны и мо-
нархические настроения, которые, однако, 
коренным образом поменялись во время Граж-
данской войны.

Комсомольские организации в Новонико-
лаевске начали создаваться в конце 1919 года, 
сразу после восстановления Советской вла-
сти, ставшего возможным благодаря победе 
5-й армии под командованием В.К. Блюхера 
над колчаковцами. Организатором комсомо-
ла в городе принято считать Павла Тумби-
на, инструктора-организатора Центрально-
го комитета РКСМ, который прибыл вместе 

с политотделом 5-й армии и был оставлен для 
политической работы. Первая комсомольская 
организация возникла в Локомотивном депо 
Новониколаевска. На первую городскую кон-
ференцию РКСМ собралось 36 делегатов. Они 
избрали обгорком комсомола, в состав которого 
вошли И. Курятников, Ф.Я. Климович, Е. Пе-
тер, Тамилин, Леонов.

Но это было уже весной, 14–17 марта. 
А в декабре 1919 – начале 1920 года жителям 
Новониколаевска, истерзанного войной, голо-
дом, страшными эпидемиями, заполненного 
огромным количеством беженцев, нужно было 
решать безотлагательные, жизненно важные 
задачи. Предстояло сжечь непогребённые тела 
погибших и умерших от болезней (их количе-
ство было огромно!), создать инфекционные 
бараки, организовать подвозку дров, наладить 
снабжение самыми необходимыми продукта-
ми. Во всём этом принимали участие новони-
колаевские комсомольцы.

Начав с борьбы против голода, холода 
и сыпняка, против темноты и разрухи, сле-
дующей своей задачей комсомольцы счита-
ли участие в воспитании детей, потерявших 
в годы войны родителей. Многие из этих детей 
вынуждены были начать самостоятельную, 
беспризорную жизнь на улице. В дальнейшем 
стали воспитанниками детских домов. Одним 
из этих детей был и Василий Иванович Ко-
робейников, впоследствии – Герой Социали-
стического Труда, руководитель нескольких 
районов Новосибирской области, в том числе 
Северного и Краснозёрского, почётным жите-
лем которых он являлся. Большую роль в его 
становлении сыграл Александр Сергеевич 
Николаев, впоследствии – председатель Со-
вета Ветеранов.

29
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Комсомол искал новые формы для работы 
с населением, в большинстве своём неграмот-
ным. В городе, в Рабочем Дворце (!) создава-
лись кружки. В деревнях – избы-читальни. 
Белыми воронами выглядели комсомольцы, 
когда организовали движение «новобытни-
ков», чтобы вести борьбу с пьянством, курени-
ем, матерщиной, хулиганством, щёлканьем 
семечек на улицах, в кино и учреждениях. 

Ещё одна очень прочная связка – комсо-
мол и производство. На заводах создавались 
ударные бригады, «красные» и «чёрные» доски 
показывали участие молодых людей в выпол-
нении заданий, живые газеты «Синяя блуза» 
освещали ход производственного процесса. 
Борьбу с бюрократизмом и волокитой вели 
отряды «лёгкой кавалерии» – предвестники 
«Комсомольского прожектора». Комсомоль-
цы собирали средства для покупки тракто-
ров, необходимых коллективизирующимся 
сёлам – на заводе «Труд» собрали 300 рублей, 
а в целом в Вокзальном (Железнодорожном) 
районе – 1 500. Повсеместно образовывались 
знаменитые «четырёхугольники» – директор, 
секретарь парткома, председатель профсо-
юза и секретарь комитета комсомола. Годы 
первых пятилеток – это время строительства. 
Комсомольскими стройками становятся за-
воды-гиганты «Сибкомбайн» («Сибсельмаш») 
и Горного оборудования (Чкаловский), строй-
площадка Оперного театра, а за героическую 
работу при сооружении второго обского же-
лезнодорожного моста его назвали КИМов-
ским (Коммунистического интернационала 
молодёжи). 

Среди молодёжи разворачивалось стаха-
новское движение. Комсомольцы-новосибир-
цы – Татьяна Голубкина со швейной фаб рики 
имени Кирова и машинист Николай Лунин 
стали известными всей стране, с них брали 
пример, на них равнялись, у них появились  
тысячи последователей. В почёте были ком-
сомольцы-рационализаторы, многостаноч-
ники, ударники пятилеток. Прокладывали 
первые шоссейные дороги, благоустраивали 
и создавали новые парки и скверы (только 
в 1939 году новосибирская молодёжь поса-
дила 10 000 деревьев). Воспитывали себя, 

воспитывали друзей, по комсомольским пу-
тёвкам направляли молодых людей в школы 
фабрично-заводского ученичества, на рабфа-
ки, в вузы. Разъезжали с кинопередвижка-
ми по деревням, проводили «культштурмы», 
«культэстафеты», кинофестивали, смотры ху-
дожественной самодеятельности (они регу-
лярно проходили в Доме колхозника и в ки-
нотеатре «Юнгштурм», ныне «Пионер»).

В предвоенные годы комсомольцы Но-
восибирска активно реагировали на собы-
тия в мире: помогали бастующим горнякам 
Англии, участвовали в военных конфликтах 
в Испании и у озера Хасан. Готовым быть 
к труду и обороне было престижно, молодые 
люди с удовольствием занимались в круж-
ках Осоавиахима, стремились стать «Вороши-
ловскими стрелками», в парках города стоя-
ли парашютные вышки, было много тиров, 
молодёжь совершала лыжные походы, похо-
ды на шлюпках. Гордились своими героями. 
Один из них, воспитанник новосибирского 
комсомола Александр Романов, сбил в небе 
над Испанией 17 фашистских самолётов, в од-
ном из боёв погиб сам. Посмертно был удосто-
ен звания Героя Советского Союза.

И всё равно: война ворвалась в жизнь 
молодых новосибирцев неожиданно. Завер-
шились выпускные вечера в школах, юноши 
и девушки, перед которыми только открыва-
лась жизнь, к которым только спешила первая 
любовь, услышали сообщение ТАСС и поняли, 
что в эту самую минуту их жизнь изменилась. 

В книгу истории Великой Отечественной 
новосибирский комсомол вписал свою героиче-
скую страницу. Комсомольцы были костяком 
всех формирований, уходивших на фронт, в том 
числе и легендарной 22-й гвардейской Сибир-
ской добровольческой дивизии, которой ещё 
до вступления в боевые действия было присво-
ено звание сталинской. Многие комсомольцы 
пали смертью храбрых на полях сражений, 
в их числе – поэт Борис Богатков, которому 
молодёжь восьмидесятых поставила памятник 
на улице, носящей имя героя. Вся страна зна-
ет о подвиге сибиряков, новосибирцев на Бе-
зымянной высоте. Одна из самых задушев-
ных песен о войне «их оставалось только трое 
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из восемнадцати ребят» посвящена их муже-
ству. Именем секретаря Новосибирского обкома 
комсомола, Михаила Георгиевича Перевозчи-
кова, героически погибшего на фронте, названа 
улица в Заельцовском районе. Новосибирец 
Александр Покрышкин – единственный, кто 
в годы войны стал трижды Героем Советского 
Союза. Отважный лётчик был не только вос-
питанником комсомола, но и всю жизнь, даже 
став маршалом авиации, поддерживал связь 
с комсомольскими организациями области.

Комсомольцы-подростки –  работники 
тыла занимали места у станков вместо ушед-
ших на фронт отцов и старших братьев. 
Не успевшие вырасти, они, чтобы дотянуться 
до инструмента, работали, стоя на подстав-
ленных ящиках от снарядов. Таких заводов 
было множество, и к станкам приходилось 
вставать не только мальчишкам, но и девоч-
кам. Одной из ударниц была Нина Ивановна 
Никулькова, ставшая затем секретарём Ново-
сибирского обкома комсомола, руководителем 
театров – юного зрителя и «Красный факел». 
Всюду на предприятиях комсомольцы созда-
вали фронтовые бригады, ударно работавшие 
под лозунгом «за себя и за того парня». Как 
бы не были измотаны 12-часовым рабочим 
днём эти комсомольцы, деды и бабушки ны-
нешнего молодого поколения, они ещё и про-
водили комсомольские субботники, воскрес-
ники в третью и четвёртую смены, чтобы за-
работать средства для постройки самолётов, 
танков, целых эскадрилий, подводных лодок, 
которым присваивалось имя «Новосибирский 
комсомолец», и передавали их фронту. Сами 
голодая, борясь с холодом, вязали носки и ва-
режки, собирали другие тёплые вещи, про-
дукты и отправляли на фронт и в партизан-
ские отряды. Снова вся страна называла имя 
Николая Лунина. Комсомолец-машинист стал 
инициатором вождения на фронт тяжеловес-
ных составов, во много раз превышающих до-
военную норму. Областной и городской коми-
теты комсомола на слётах молодых рабочих 
призывали молодёжь взять шефство над семь-
ями погибших, оказать помощь освобождён-
ным городам: Воронежу, Ростову, сбросивше-
му блокаду Ленинграду. И они, совсем юные, 

измождённые, еле справляющиеся с устало-
стью, с энтузиазмом решали поставленные 
задачи во имя главного – во имя Победы. Вес-
ной 1945-го она пришла, оплаченная кровью, 
добытая нечеловеческим трудом, мужеством 
и верой свободных людей.

В июне 1946 года ЦК ВЛКСМ наградил 
Красными знамёнами комсомольские орга-
низации всех районов Новосибирска и ряда 
крупных оборонных предприятий. Народ-по-
бедитель начал восстанавливать разрушенное 
вой ной хозяйство. Молодёжь по комсомоль-
ским путёвкам шла осваивать новые профес-
сии, на заводах организовывались соревнова-
ния на звание «лучший токарь», «лучший сле-
сарь», создавались комсомольско-молодёжные 
бригады, которые возглавляли комсомольцы-
фронтовики. На заводе имени Чкалова пере-
довой бригаде Жудина было присвоено звание 
«Бригада трудовой доблести», бригадир на-
граждён орденом «Знак Почёта». Городские 
жители оказывали помощь селянам в выра-
щивании урожаев, по призыву студентов Но-
восибирского института военных инженеров 
транспорта (ныне Сибирский университет пу-
тей сообщения) собрали и отправили в сель-
ские библиотеки 80 тысяч книг.

Страна смотрела в будущее. В феврале 
1949 года в Новосибирске состоялась первая 
научная конференция студентов, а в середи-
не 50-х комсомол направлял лучших из сво-
их рядов на освоение целинных и залежных 
земель. Комсомольские путёвки приводили 
молодых людей на стройки города и области, 
только в 1961 году 1 000 юношей и девушек 
с различных предприятий стали строителями. 
Комсомол шефствовал над всеми крупными 
объектами, строящимися в области и городе. 
Комсомольскими ударными стройками обла-
сти, города, района объявлялись  ТЭЦ-5, ТЮЗ, 
Электродный завод, цирк, ДКЖ, Димитров-
ский мост, метро… Кроме того, молодёжь еха-
ла на Всесоюзные стройки, такие, например, 
как БАМ. В восьмидесятые годы жилищная 
проблема породила такое движение как соз-
дание молодёжных жилищных комплексов, 
МЖК. Такое строительство велось в Дзержин-
ском, Советском, Заельцовском и Кировском 
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районах Новосибирска. Молодёжь не только 
обзаводилась квартирами, но и создавала но-
вые образцы отношения к домам и подъездам, 
дворовым территориям. В этом движении но-
восибирцы были одними из первых в стране.

Ещё одной формой участия молодёжи 
в социалистическом строительстве были сту-
денческие строительные отряды. Практически 
все студенты города и области на лето выезжа-
ли на стройки. География объектов была весь-
ма широкой: на западе она не ограничивалась 
территорией СССР – интеротряды трудились 
в странах соцлагеря, а на востоке она закан-
чивалась на острове Шикотан в Тихом океа-
не. Стройотряды НЭТИ, НИИВТа, Сибстрина 
часто трудились даже за полярным кругом, 
на Колыме, в Якутии на строительстве АЭС. 
На юге комсомольцы строили Зейскую ГЭС. 
Работа строительных отрядов была серьёзным 
материальным подспорьем для студентов, кро-
ме того они участвовали в решении важней-
ших народнохозяйственных задач.

Особое внимание уделялось развитию 
производства и подготовке молодых кадров. 
Существовали такие формы работы с моло-
дёжью, как наставничество, советы молодых 
учёных и специалистов, социалистическое со-
ревнование комсомольско-молодёжных кол-
лективов. Не оставалась без внимания и на-
учная молодёжь. Для неё проводились спе-
циальные конкурсы, учреждались премии. 
Лауреаты премии Ленинского комсомола 
Александр Гранберг, Анатолий Деревянко, 
Сергей Колесников стали академиками. Мно-
гие учёные, бывшие комсомольские активи-
сты, – руководителями научных учреждений. 
Например, академик С.С. Гончаров, директор 
Института математики СО РАН, в прошлом – 
член бюро обкома комсомола.

С комсомолом связано развитие диско-
течного движения, создание таких знамени-
тых организаций, как «Факел», «Под инте-
гралом», «Терпсихора», «Фонд молодёжной 
инициативы». Слёты любителей самодеятель-
ной песни, смотры художественной самодея-
тельности, КВН, комсомольские спартакиа-
ды, различные конкурсы и клубы привлекали 
к себе молодёжь. Наиболее талантливые люди 

творческих профессий становились лауреа-
тами премии Ленинского комсомола. Ею, на-
пример, были отмечены художники А. Черно-
бровцев и М. Обмыш-Кузнецов, композиторы 
Н. Кудрин и О. Иванов, архитектор В. Ав-
ксентюк, писатель М. Щукин и другие моло-
дые деятели культуры. 

Комсомол, сохраняя традицию, шефство-
вал над трудными подростками, состоящи-
ми на учёте в детской комнате милиции, над 
детскими домами. Весомую роль в поддер-
жании правопорядка играли комсомольские 
оперативные отряды дружинников, которые 
не только патрулировали улицы, организо-
вывали летнюю занятость «трудных» детей, 
но и зачастую принимали участие в раскры-
тии опасных преступлений. ОКОД (опера-
тивные комсомольские отряды дружинни-
ков) были кадровым резервом для милиции. 
Комсомольские комитеты были ответствен-
ны за подготовку новобранцев к службе в ар-
мии и начинали эту работу с детьми, участвуя 
в проведении военно-спортивных игр «Зар-
ница» и «Орлёнок», создавая в школах музеи 
боевой и трудовой славы.

В 1990 году численность областной ком-
сомольской организации значительно превы-
шала 200 (!) тысяч человек. Комсомол стро-
ился по территориально-производственному 
принципу. Низовые организации создавались 
во всех (!) учреждениях, организациях, пред-
приятиях, затем объединялись в районные 
комсомольские организации. Всей работой 
комсомола руководил ЦК ВЛКСМ через об-
комы, горкомы, райкомы, комитеты комсо-
мола на предприятиях. Первыми секрета-
рями новосибирского обкома ВЛКСМ были: 
М. Перевозчиков, Г. Морщаков, А. Рапохин, 
А. Уржумов, Е. Лигачёв, В. Стриганов, В. Со-
болев, И. Лихачёв, Ю. Белов, Б. Владимиров, 
Б. Наместников, А. Шмараев, Ю. Савенко, 
В. Косоуров, В. Никонов, А. Морозов, С. Фа-
деев. Первыми секретарями новосибирского 
горкома – В. Стриганов, Л. Сандаков, В. Ку-
дряков, А. Мутилин, В. Жаворонков, В. Авде-
ев, П. Осокин, Е. Шибанов, Е. Слуцкий, Д. Не-
початых, Ю. Нестеров, В. Чернов, В. Шамов, 
А. Голомазов, А. Фомин, В. Мишин.
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ВЛКСМ прекратил своё существование 
в 1991 году в связи с распадом Советского Со-
юза и роспуском КПСС. Комсомол был частью 
системы, частью народа. Остались в прошлом 
пройденный славный путь, заслуженные бо-
евые и трудовые награды. Но жива память 
людей о беспокойной юности, о комсомольском 
братстве. Школу комсомола прошло несколько 
поколений россиян, около двухсот миллио-
нов человек. Это целая эпоха в жизни стра-
ны, когда рождались большие комсомольские 
стройки, руками молодых возводились города. 
Теперь это уже история. Но, даже утратив свой 
прежний идеологический смысл, День рожде-
ния комсомола продолжает оставаться одним 
из любимых праздников тех, кто связал свою 
юность с ВЛКСМ. Комсомол не канул в Лету: 
остались его дела, его дух.

В.В. Шамов
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НОВОСИБИРСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
90 лет 

В середине 1920-х годов в Новосибирске 
развернулось активное клубное строитель-
ство. Рабочим клубам придавалось серьёзное 
значение, так как в них предстояло развер-
нуть большую политическую и культурно-
просветительную работу среди населения. 
В 1926 году построили Клуб железнодорож-
ников на улице Вокзальной (ныне – Дми-
трия Шамшурина), в 1927 г. был закончен 
строительством Закаменский рабочий клуб 
на улице Добролюбова. А 6 ноября 1928 года 
открылся клуб профсоюза совторгслужащих 
на углу улиц Ленина и Революции. Среди 
всех других клубных зданий Новосибир-
ска это было наиболее крупным по объёму 
и интересным по архитектуре. Его построили 
на средства Западно-Сибирского краевого Со-
вета профсоюза совторгслужащих по проекту 
инженера Бурлакова Ивана Александрови-
ча (1890–1966). Автор внутреннего оформле-
ния – архитектор Гордеев Борис Александро-
вич (1903–1943). В клубе были, в соответствии 
с проектом, большой зал на 600 человек, фойе 
и малый зал на 200 человек, библиотека, ком-
наты отдыха, комнаты для занятий различ-
ных кружков. Подвальный и цокольный эта-
жи использовались для технических и хозяй-
ственных нужд. 

С 1930-х годов клуб носил имя И.В. Ста-
лина. 18 марта 1934 года здесь собрался 
II слёт колхозников-ударников Западной 
Сибири. На нём председатель ЦИК СССР, 
«всесоюзный староста» М.И. Калинин вручил 
Западно-Сибирскому краю высшую прави-
тельственную награду – орден В.И. Ленина – 
за успехи в проведении генеральной линии 

ВКП(б) по организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов. В годы Великой Оте - 
чественной войны в здании клуба размеща-
лась эвакуированная Ленинградская фи-
лармония с ее Симфоническим оркестром 
под руководством Е.А. Мравинского, работал 
выдающийся музыковед, художественный 
руководитель филармонии И.И. Соллертин-
ский. 9 июля 1942 года в стенах клуба состо-
ялось первое за Уралом исполнение симфо-
нии № 7 («Ленинградской») Д.Д. Шостако-
вича. На концерте присутствовал сам автор, 
и позднее, в своих мемуарах, композитор при-
знавал новосибирское исполнение своей бес-
смертной симфонии одним из лучших. Кроме 
того, в клубе имени Сталина базировался 
эвакуированный из Москвы Центральный 
театр кукол под руководством С.В. Образ-
цова. С 1934 по 1985 год в здании частично 
размещалась краевая (областная) научная 
библиотека: читальный зал, абонемент, би-
блиографический отдел и основное книгохра-
нилище. В 1961 г. решением Новосибирского 
горисполкома клуб стали называть Домом 
культуры профсоюза работников госторгов-
ли и потребкооперации и присвоили ему имя 
Октябрьской революции.

В начале 1990-х в связи с кризисом проф-
союзной системы ДК перешёл в собственность 
комитета по культуре администрации Ново-
сибирской области. Комитету удалось в духе 
времени обновить форму и содержание ра-
боты клуба. В современном ДК Октябрьской 
революции проводятся эстрадные концерты 
и рок-фестивали, выступают команды КВН. 
У части новосибирской молодёжи ДК получил 

6
ноября

1928
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неформальное название «КОБРА»1. Здесь ра-
ботают многие детские и взрослые коллективы: 
танцевально-театральная студия «Минишоу», 
джаз-балет, студия классического танца «Сказ-
ка» для детей 4–12 лет, коллектив современно-
го спортивного танца «Кобра», вокальная сту-
дия. Имеются кружки, где обучают игре на ба-
яне, аккордеоне, гитаре, изучают английский 
язык. Для дошкольников (с трёх лет) создана 
школа развития «Радость». ДК ведёт актив-
ную работу с общественными организациями, 
с ветеранами, с социально незащищёнными 
жителями города: детьми, инвалидами, пен-
сионерами, многодетными семьями.

В 2000-х годах традиционными меро-
приятиями Дома культуры стали: фестиваль 
самодеятельных театров «Золотая кобра», 
фестиваль современных танцевальных шоу 
«Звёзды Сибири», конкурс духовых оркестров 
«Звонкая весна», фестиваль ростовых кукол 
(масок) «Волшебные куклы», фестиваль се-
мейного творчества «Сияние сердец». Успешно 
реализуются оригинальные джазовые, выста-
вочные и книгоиздательские проекты. Сотруд-
ничество с авангардными молодёжными арт-
проектами не вступает в противоречие с ме-
роприятиями Русской Православной Церкви.

За 90 лет работы Дом культуры был побе-
дителем многих областных и городских конкур-
сов среди досуговых учреждений. ДК награж-
дён Почётными грамотами губернатора Ново-
сибирской области, Новосибирского областного 
Совета депутатов, мэра Новосибирска, город-
ского Совета депутатов. Здание Дома культу-
ры имени Октябрьской революции является 
памятником истории регионального значения.

И.В. Самарин

1 КОБРА – сокращённое название Клуба имени 
Октябрьской революции (по первым буквам). Название 
придумано в конце 1980-х – начале 1990-х «КВНщиками» 
Новосибирска (в клубе регулярно проходили игры команд 
«КВН-Сибирь»).
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СИБИРСКОЕ БЮРО ЦК РКП(б), 
высший партийный орган края
100 лет со дня образования (1918–1924)

После восстания Чехословацкого корпуса 
весной и летом 1918 года, с началом широко-
масштабных вооружённых действий Белой 
гвардии против Советской власти, больше-
вики Урала и Сибири лишились руководя-
щих партийных органов, материальной базы 
и опытных кадров. Связь с ЦК РКП(б) была 
нарушена. Большинство опытных партийных 
работников погибли или находились в тюрь-
мах. Перед ЦК партии встала трудная зада-
ча: наладить связь с Уральским и Сибирским 
подпольем.

С июня до второй половины декабря 
1918 года связь и руководство партийными 
организациями осуществлялись через посы-
лаемых в белогвардейский тыл курьеров, связ-
ных, ходоков и организаторов партийной не-
легальной работы.

Начало организации и сплочению пар-
тийных сил в общесибирском масштабе поло-
жило совещание ответственных работников 
Западной Сибири, проходившее в конце июля 
1918 г. в Тюмени. На нём было создано Сибир-
ское организационное бюро РКП(б).

С 18 по 22 августа 1918 года в Томске со-
стоялась 1-я Сибирская подпольная партий-
ная конференция, на которой была оформлена 
областная партийная организация и избран 
Сибирский подпольный областной комитет 
РКП(б). Вторая нелегальная партийная кон-
ференция, проходившая 23–24 ноября 1918 г. 
в г. Томске, определила стратегические и так-
тические задачи, формы и методы борьбы 
с колчаковщиной.

Тем не менее, к осени 1918 года боль-
шевистское подполье всё ещё испытывало 

трудности в разработке организационных 
и тактических вопросов. На состоянии под-
польной партийной и военно-боевой работы 
сказывались недостаток средств и опытных ка-
дров, удалённость подпольных организаций, 
советских и военных руководящих органов 
Советской республики и слабая связь с ними.

Для улучшения связи с сибирским под-
польем ЦК РКП(б) 17 декабря 1918 года1 
создал своё полномочное представитель-
ство – Сибирское бюро, состоявшее из боль-
шевиков Сибири и Центра. В его состав были 
включены: А.Я. Нейбут, А.А. Масленников, 
М.И. Сычев (Ф. Суховерхов), Ф.И. Голощёкин 
и И.Н. Смирнов.

В этот период Сиббюро действовало 
на территории ряда восточных губерний и об-
ластей России как нелегальный центр орга-
низации партизанской войны с Колчаком. 
Руководило большевистским подпольем, ко-
ординировало действия антиколчаковских сил 
с боевыми операциями Красной Армии.

26 марта 1919 года в связи c наступле-
нием войск Колчака на Восточном фронте 
ЦК партии временно приостановил деятель-
ность части Сиббюро, находившейся в Уфе, 
а затем – в Белебее. Члены Сиббюро были 
направлены в политотделы армии. Руковод-
ство партийным подпольем и партизанским 
движением в этот период осуществлял Сибир-
ский областной подпольный комитет РКП(б), 

1 В изданиях до конца 1950-х гг. датой образования 
Сибирского бюро ЦК РКП(б) ошибочно указан январь 
1919 г. См., например, «За власть Советов» (воспоминания 
участников партизанского движения в тылу у Колчака; 
Новосибирск, 1947, с. 335).

17
декабря

1918
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избранный в марте 1919 г. на 3-й Сибирской 
конференции РКП(б) в Омске. 8 июня того 
же года, с наступлением 5-й армии, постанов-
лением ЦК партии Сиббюро ЦК РКП(б) возоб-
новило в Уфе свою деятельность.

После разгрома армии Колчака  Сиб бюро 
стало высшим партийным органом Сибир-
ского края. Часть его кадрового состава была 
использована в партийном, советском и хо-
зяйственном строительстве в крае. Послево-
енное время ставило перед партийными ор-
ганами новые задачи. При участии Сиббюро 
в 1921–1924 годах в народном хозяйстве Сиби-
ри производился отбор жизнеспособных пред-
приятий и сосредоточение рабочих кадров. 
Нерентабельные предприятия передавались 
в аренду, создавались тресты и синдикаты – 
новые формы управления промышленностью. 
Одновременно шли такие процессы, как со-
кращение непроизводительных расходов, ор-
ганизация торгово-посреднической системы.

Значимый след в истории Сибирское 
бюро оставило реализацией новой тариф-
ной политики. В частности, в 1922–1924 го-
дах на территории Сибири под руководством 
Сиббюро была проведена массовая кампания 
по заключению коллективных трудовых до-
говоров, и, как результат, появилась система 
материального обеспечения рабочих и стиму-
лирования их труда.

Руководящая роль Сиббюро также прояв-
лялась в контроле и регулировании деятель-
ности региональных учреждений общегосу-
дарственного и ведомственного характера – 
Сибревкома, Сибпромбюро ВСНХ, Сибирского 
округа путей сообщения, Сиббюро ВЦСПС, 
а также губкомов партии и других организа-
ций. Большей частью, данные организации 
работали под руководством членов Сиббюро.

Большое внимание партии уделялось 
национальным меньшинствам Сибири. При 
Сиббюро действовали 15 национальных сек-
ций. Секции проводили агитационно-массо-
вую работу среди населения, способствовали 
улучшению бытовых условий и повышению 
культурного уровня представителей нацио-
нальных меньшинств.

Значительное место в деятельности Сиб-
бюро занимали вопросы внешней политики. 
В частности, бюро налаживало отношения 
с соседними государствами, инструктировало 
и направляло советских эмиссаров, участвова-
ло в формировании партийно-государственно-
го аппарата Дальневосточной республики, что 
было особенно актуально во внешнеэкономи-
ческих условиях того времени, продолжалась 
борьба за Дальний Восток.

Основным инструментом влияния Сиб-
бюро стало назначение и распределение пар-
тийно-политических кадров, регулирование 
процесса занятия ключевых постов. В после-
военный период на территории Сибири была 
создана широкая централизованная система 
учёта должностей и назначения кадров на ос-
новные посты.

В мае 1924 года 1-я Сибирская краевая 
партийная конференция, заслушав отчёт Сиб-
бюро о работе и высоко оценив его деятель-
ность, избрала новый партийный орган – Си-
бирский краевой комитет РКП(б).

О.В. Серегин
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ОСИНИН (АПСИТ) 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Прозаик, драматург

100 лет со дня рождения (1918–1972)

«Знаток детской психологии», «мастер 
приключенческого жанра», «писатель редко-
го дарования» – так называют в литературно- 
критических статьях Николая Петровича Оси-
нина, который известен, прежде всего, как 
автор повестей и рассказов для юношеского 
чтения. [2, 6, 9] Его остросюжетные произведе-
ния, популярные в 1950–1960-х годах, и сегод-
ня читаются на одном дыхании, они глубоко 
современны и одинаково интересны как де-
тям, так и взрослым читателям. [2, 4]

Николай Петрович Апсит (это настоя-
щая фамилия писателя1) родился 19 декаб-
ря 1918 года [2, 4] в деревне Шаталово По-
чинковского района Смоленской области. 
В 1935 году с отличием окончил школу, посту-
пил в Томский горнометаллургический техни-
кум, но прогрессирующая близорукость заста-
вила выбрать другую специальность, и в сле-
дующем году Апсит поступил на литературный 
факультет Томского педагогического институ-
та. В 1938 году репрессировали и расстреляли 
отчима – Петра Яновича Апсита. Клеймо врага 
народа легло на всех родственников. Чтобы со-
держать семью, пришлось перейти на заочное 
отделение и работать – в средней школе по-
сёлка Итатский Новосибирской области (ныне 
находится в Кемеровской области). 

В ноябре 1939 года Николая Апсита при-
зывают в ряды Красной Армии. В Магнито-
горске он получает специальность военного 
связиста. Затем участвует в советско-фин-
ской войне. Великую Отечественную встретил 
офицером связи в литовском городе Шяуляе. 

1 Псевдоним Осинин – буквальный русский перевод 
латышской фамилии Апсит.

Участвовал в битве за Москву, в боях на Вол-
ховском фронте, в составе 2-й ударной ар-
мии под командованием генерал-лейтенан-
та А.А. Власова, перешедшего впоследствии 
на службу к нацистам. Весной 1942 года ар-
мия попала в окружение, раненый Апсит вме-
сте с однополчанами был захвачен в плен. Два 
года он провёл в концлагере на границе Фин-
ляндии и Швеции, возглавил подпольную ор-
ганизацию, которая подготовила и в 1944 году 
осуществила побег заключённых.

После войны Апсит преподавал русский 
язык и литературу в Новосибирской обла-
сти – сначала в Черепановском, потом в Бо-
лотнинском педагогических училищах. Его 
выдвигали на звание заслуженного учителя 
РСФСР, но в итоге уволили с работы как быв-
шего военнопленного.

В начале 1950-х годов семья Апситов пе-
реезжает в рабочий посёлок Посевная Чере-
пановского района. Именно здесь появляется 
первое художественное произведение писателя 
Николая Осинина – повесть «Через все пре-
грады». В основе сюжета – реальная история 
о подростках, прошедших сотни километров 
по оккупированной фашистами земле к ли-
нии фронта, навстречу Красной Армии. Дей-
ствие книги начинается в Прибалтике летом 
1941 года. Во время эвакуации группу женщин 
и детей настигают вражеские войска. Детей 
разлучают с матерями и принуждают работать 
на латышских кулаков. Но маленькие батраки 
совершают побег, после чего начинаются за-
хватывающие приключения. Ребята осваивают 
партизанскую работу. На собственном опыте 
они убеждаются в том, что любопытству и без-
рассудству на войне не место, что со смертью 

20
декабря

1918
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играть нельзя. При этом в повести нет нази-
дательности: поучительные выводы читатель 
может сделать из самих сюжетных ситуаций.

Особенности художественного языка Оси-
нина заслуживают отдельного исследования. 
Разрушение миропорядка во время бомбёж-
ки описано с осязаемой конкретностью, что 
соответствует детскому восприятию: «Снова 
вой – и снова кто-то большой и страшный тряс 
землю, стегая невидимой плетью, бил, ломал 
и коверкал всё кругом». Сцена встречи главно-
го героя с отцом изображена, казалось бы, ску-
по, с помощью одних лишь внешних деталей, 
однако, автор позволяет читателю в полной 
мере ощутить переживания ребёнка. Очнув-
шись после тяжёлого ранения, подросток узна-
ёт отца: «Землянка вздрагивает сильней, чем 
от взрыва! Из груди рвётся пронзительный, 
звенящий крик:

– Папа! – Нет, это только тихий шёпот 
пересохших губ. – Папа! Папочка!

– Сережка!.. Сумасшедший мой маль-
чик!.. – жёсткая рука гладит горячий лоб 
и чёрный ёжик недавно остриженных во-
лос. Слезинка по щеке сползает к уголку губ. 
Мальчик тянется к ней забинтованной рукой, 
чтобы стереть.

– Лежи, лежи… поджигатель! – Голос 
отца такой же, как и глаза: в нём любовь 
и боль».

За первой повестью последовали и другие 
произведения о детях – участниках войны: 
«Соль», «Бурей», «Журавлиный яр». Но, не-
смотря на их большой успех, в дальнейшем 
писатель не ограничивался одной лишь во-
енной темой. 

Популярность Осинина росла с каждой но-
вой его работой. В школах и библиотеках горя-
чо обсуждались рассказы «Сила воли», «Маска 
жреца», «Часы». [5] Мастерство, с которым про-
заик описывает детский характер как бы «из-
нутри» героя, оттачивается в рассказах «Па-
лочка-выручалочка» и «Солнечный дождик». 
Рецензенты не раз отмечали художественную 
целостность и завершённость этих миниатюр-
ных новелл. [7] Так, в «Солнечном дождике», 
по мнению Н.Н. Яновского, всё «точно и необ-
ходимо, как в хороших стихах». [6] 

В 1966 году по предложению Западно-
Сибирского книжного издательства Осинин 
начал работу над книгой о молодогвардейцах. 
Издательство располагало воспоминаниями 
о школьных годах подпольщиков, написан-
ными учительницей Краснодонской школы 
№ 4 Колотович Анной Дмитриевной. [2] Нико-
лай Петрович встречался и беседовал с крас-
нодонцами – родственниками и близкими 
погибших, работал с архивными материала-
ми КГБ, проводил собственное расследова-
ние. [3] Документально-художественная книга 
«Дорогие мои краснодонцы» А.Д. Колотович 
и Н.П. Осинина вышла в 1968 году. В сибир-
ской «Молодой гвардии» представлена аль-
тернатива официальной версии, изложенной 
в романе А. Фадеева. В ней реконструируются 
события последних дней молодогвардейцев, 
развенчивается миф об антигероизме и преда-
тельстве Виктора Третьякевича, раскрывается 
природа беспредельной стойкости героев. 

Во второй половине 1950 – начале 
1960-х го дов Осинин активно работает над 
сценариями к радиопостановкам и телеспек-
таклям. [2] Одно из таких произведений – при-
ключенческая пьеса о партизанах «Пять се-
кунд», написанная к 20-летию Победы специ-
ально для новосибирского театра «Красный 
факел». В театре её приняли горячо, начали 
распределять роли, но дело завершилось за-
претом на постановку: в действии пьесы об-
наруживается близость сталинского и гитле-
ровского режимов, представителями которого 
выступают начальник разведки партизанского 
отряда, бывший следователь НКВД Лаврухин 
и его фашистский «коллега» Шенке, который 
склоняет партизана к предательству. Пьеса 
была опубликована лишь в 2010 году (в жур-
нале «Синильга»). [2]

Мучительная работа над книгой «Доро-
гие мои краснодонцы», неудача с пьесой «Пять 
секунд» серьёзно сказались на здоровье писа-
теля, который и без того всю жизнь болел – да-
вали о себе знать два года фашистского плена. 
Умер Н.П. Осинин от очередного инфаркта, 
когда ему было всего 53 года.

Е.В. Саженина
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ГОРОД БАРАБИНСК
125 лет

Основание Барабинска связано с истори-
ей проектирования Западно-Сибирской же-
лезной дороги, а точнее, с трудностями, воз-
никшими у изыскателей при исследовании 
условий для строительства в районе Каинска. 
В 1891 году они отклонились от заболоченной 
поймы реки Оми и её притока Каинки и уча-
сток для станции наметили в восьми верстах 
от города. В следующем, 1892 году возле Каин-
ска их застало наводнение. Мосты были размы-
ты, а тракт затоплен слоем воды почти на два 
метра. Магистраль пришлось отодвинуть ещё 
дальше на юг, на 12 вёрст от города. [10] Ска-
занное опровергает миф о том, что это каинские 
купцы за взятку изыскателям отнесли трассу 
железной дороги в сторону от города.

Изысканиями на Каинском участке до-
роги (944–1276 вёрсты) руководил инженер 
путей сообщения Г.В. Адрианов, штатный ин-
женер МПС VI класса. До этого он участвовал 
в изысканиях и строительстве Самаро-Златоу-
стовской железной дороги. В 1893–1994 годах 
руководил подробными изысканиями трассы 
Забайкальской железной дороги, был началь-
ником работ по её строительству. Адрианов – 
один из учредителей Забайкальского отделе-
ния Российского географического общества, 
один из авторов книги «Сеть железных дорог 
России» (СПб., 1908). В конце 1892 г. занимал-
ся завершением изысканий, не законченных 
Н.Г. Гариным-Михайловским, на трассе от Оби 
до будущей станции Тайга. Под руководством 
Г.В. Адрианова была проложена трасса же-
лезной дороги на территории будущей Ново-
сибирской области и выбраны площадки для 
станций, в том числе для станции Каинск-Том-
ский (современная ст. Барабинск). В 1894 г. на-
граждён орденом св. Станислава II степени. [11]

Строительство на 1018–1054 верстах 
(4-я дис танция 7-го участка), в том числе воз-
ведение станции Каинск, или Каинск-Томский 
(1049 в.), возглавлял инженер-путеец Крамфус 
Иннокентий Никандрович, штатный по Мини-
стерству инженер VIII класса. [11]

«Поселение из разночинцев и семейств 
служащих на линии ж. д.» [8], образовавшееся 
при строящейся станции как временное, по-
степенно превратилось в постоянный пристан-
ционный посёлок. Ещё в конце 1895 года здесь 
началось строительство церкви во имя святого 
мученика Андрея Стратилата и великомуче-
ницы Екатерины, на 450 молящихся, на сред-
ства благотворительного фонда императора 
Александра III. Освятили храм 18 декабря 
1897 года. [10] Несколько ранее, 14 октября, 
открылась церковноприходская одноклассная 
(3 года обучения) смешанная школа. В августе 
1898 г. она стала – по ходатайству начальника 
паровозного депо П.Е. Первова – двухклассной 
(5 лет обучения). [9, 10, 13] Жителей в посёлке, 
по данным всероссийской переписи 1897 года, 
было 1 884 человека. [3]

Новый населённый пункт быстро разви-
вался и скоро превратился в поселение го-
родского типа с заметным торговым оборотом 
и населением порядка 4 000 человек (по дан-
ным на 1911 г.[7]). Остро встали жизненно важ-
ные вопросы водоснабжения, благоустройства, 
охраны общественного порядка и др. Согласно 
воспоминаниям старожилов, общественность 
посёлка неоднократно обращалась в губер-
нию с ходатайством о преобразовании в город, 
но регулярно получала отказы.

В 1911 году появился проект создания 
на основе пристанционного посёлка горо-
да – Алексеевска. На заседании губернского 

1893
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присутствия по крестьянским делам, состо-
явшемся 18 марта 1911 года, постановлено 
«посёлок при станции „Каинск” признать 
подлежащим обращению в безуездный город 
с упрощённым управлением». [1] По не впол-
не понятным причинам изменения статуса 
не произошло. Безуездным городом Томской 
губернии Барабинск стал лишь в 1916 году 
(не позднее ноября). [6] Именно тогда, 102 года 
назад, в Барабинске введены названия улиц, 
нумерация домов и т. п. (для присвоения «зва-
ния» города). [4] Население его, согласно Все-
российской переписи 1917 года, насчитывало 
5 631 человек. [5]

Из статьи в 1-м томе Сибирской совет-
ской энциклопедии известно, что в 1920 году 
в Барабинске было 8 296 жителей, в 1926 – 
9 822. Грамотой в 1926 году владели 55,0 % 
барабинцев, в т. ч. 65,3 % мужчин и 45,1 % 
женщин. Площадь городских земель состав-
ляла 6 914 га. Число жилых зданий – 1 463. 
На одного человека приходилось 4,8 м2 жилой 
площади. В городе действовали электростан-
ция, водопровод, телефонная связь. Из про-
мышленных предприятий – две мельницы, 
кожевенный завод, «кирпичный сарай» (за-
вод). Кроме того – 24 торговых заведения. Со-
циально-культурную сферу Барабинска пред-
ставляли две школы I ступени (начальные), 
школа-семилетка, библиотека, клуб, больни-
ца, аптека. [4]

Указом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 9.02.1944 № 43/101 Барабинск 
отнесён к категории городов областного под-
чинения. В 1957 году в его состав включён 
населённый пункт Новопокровка из Новогу-
товского сельсовета. В 1963 году в городскую 
черту вошла и деревня Новочерновая1 из Коз-
ловского совхоза. [2] 

В 1959 году город достиг наибольшей 
в своей истории численности населения – 
40,9 тысяч человек [15]. Согласно данным пе-
реписи 2002 года, количество жителей в Ба-

1 Варианты названия – Новочернова (Список насе-
лённых мест Томской губернии на 1911 год. Томск, 1911. 
С. 364), Ново-Черново (Список населённых мест Сибир-
ского края. Новосибирск, 1928. Т. 1. С. 246).

рабинске уменьшилось и составило 32,5 ты-
сячи. [16] На 1 января 2016 года – 29,3 тыс. 
чел. [18] По данному показателю Барабинск 
занимает 516-е место среди 1 112 городов Рос-
сийской Федерации. Тенденция к сокраще-
нию числа барабинцев сохраняется и в на-
стоящее время.

Градообразующими в Барабинске всегда 
были железнодорожные пред приятия. В про-
шлом здесь трудилось до 6 000 горожан. Сегод-
ня – немногим более 2 000. Тем не менее, пред-
приятия работают стабильно, они обеспечены 
высококвалифицированными инженерны-
ми кадрами, ремонтниками, локомотивными 
бригадами.

Барабинцы с сожалением вспоминают 
о предприятиях и учреждениях, которые мно-
го значили для экономики и социальной сфе-
ры города и района, но по разным причинам 
перестали существовать. Это фабрика быто-
вого обслуживания (горбытуправление), РСУ 
«Облремстрой», химчистка, кинотеатры – име-
ни Воронкова и Калинина, оранжерея, трест 
столовых, звероферма, райсельхозхимия, ОРС 
железной дороги, завод «Промсвязь» и другие.

До 79 процентов действующих предпри-
ятий зани маются переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Промышленным 
производством – лишь 9 предприятий и 2 ин-
дивидуальных предпринимателя. Это ООО 
«Барабинские мясопродукты», ОАО «Барабин-
ский комбикормовый завод», подразделение 
Барабинский рыбхоз ОАО «Новосибирскрыб-
хоз», ЗАО «Пищекомбинат Барабинский» 
и другие.

Перевозкой пассажиров занимаются спе-
циализированное автотранспортное предпри-
ятие МУП «Барабинсктранс», 2 индивиду-
альных предпринимателя и 10 транспортных 
агентств, работающих по заказам жителей. 
Автобусные маршруты – 17 сельских, 1 между-
городний и 5 городских – охватывают пасса-
жирскими перевозками все населённые пунк-
ты района.

Культура и образование Барабинска пред - 
ставлены многими учреждениями. В их чис-
ле – три средних специальных учебных заве-
дения: Барабинский медицинский колледж, 
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Барабинский филиал Новосибирского област-
ного колледжа культуры и искусств и Бара-
бинский филиал Новосибирского колледжа 
транспортных технологий им. Н.А. Лунина 
(бывшее ГПТУ-11). В городе имеется 6 сред-
них и 1 вечерняя школы, а также средняя 
железнодорожная школа-интернат. Учреж-
дения культуры: централизованная библи-
отечная система из пяти библиотек, Центр 
культуры и досуга, краеведческий музей. 
Учреждения внешкольного образования: 
Дом детского творчества, Детско-юношеская 
спортивная школа и Центр дополнительного 
образования.

В.Д. Лобашов
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ПЕРЕХОД ПРЕДПРИЯТИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ СИБИРИ 

НА 7-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
И БЕСПРЕРЫВНУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

90 лет (1928 – начало 1930-х гг.)

В конце 20-х годов прошлого века в эко-
номическом и промышленном развитии Си-
бири, как и страны в целом, обозначился глу-
бокий исторический перелом, разделивший 
эпоху новой экономической политики и эпоху 
глобальных большевистских реформ. Одной 
из таких реформ стал переход предприятий 
и учреждений Сибирского края на 7-часовой 
рабочий день и непрерывную рабочую неделю.

В Государственном архиве Новосибир-
ской области сохранилось немало документов, 
отражающих процесс проведения этой кампа-
нии в Сибири. В фонде Сибирского краевого 
комитета ВКП(б) содержится «Список пред-
приятий, переводимых в 1929/30 гг. на 7-ча-
совой рабочий день». В «Список…» включены 
завод «Красный пахарь», Яшкинский цемент-
ный завод, Новосибирский, Красноярский 
№ 4, Маклаковский и Чулымский лесозаво-
ды, Мариинский стружечный, Барнаульский 
и Омский кожзаводы, шорная и посадочная 
фабрики, хромовый завод, обувная фабрика 
«Спартак», Омская и Новосибирская типогра-
фии, Бийский маслозавод, Бийская и Томская 
махорочные фабрики, Хайтинская фарфорово-
фаянсовая фабрика. В «Списке предприятий, 
переведённых на 7-часовой день в 28/29 гг.» 
указаны Томская спичечная фабрика «Си-
бирь», Новосибирский маслобойный завод, Но-
восибирский мыловаренный и Бирюсинский 
лесопильный заводы. Общее число работаю-
щих на названных предприятиях, подлежа-
щих переводу на новый график, составляло 
6 086 человек.

Согласно директивам ЦК ВКП(б) и Сиб-
крайкома, переходу на 7-часовой рабочий 
день и непрерывную рабочую неделю должна 
была предшествовать тщательная подготовка: 

принятие конкретного плана перехода на каж-
дом предприятии, подготовка с технической 
стороны, организация текущего и капитально-
го ремонта в условиях непрерывки, комплекс 
рационализаторских мероприятий, обеспече-
ние вспомогательными материалами и т. д. 
Именно от выполнения всех этих составляю-
щих переходного периода, в конечном счёте, 
зависел успех или неуспех самого перехода.

Лидерами в реализации данной кампа-
нии стали Красноярские железнодорожные 
мастерские. Они первыми в Сибири перешли 
на 7-часовой рабочий день. Подготовитель-
ная работа началась еще летом. 23–24 июня 
1929 года, на заседании Комиссии при Прав-
лении Томской железной дороги по переводу 
главных Красноярских мастерских на 7-часо-
вой рабочий день, было принято постановле-
ние. В нём отмечалось, что «основными усло-
виями перевода мастерских на 7-часовой ра-
бочий день являются – не увеличение рабочей 
силы, рассчитанной для выполнения програм-
мы при 8-часовом рабочем дне, не увеличе-
ние себестоимости и сохранение достигнутого 
уровня зарплаты, не снижение, а наоборот, 
повышение качества продукции». Выполне-
ние этих условий требовало повышения произ-
водительности труда не менее, чем на 12,5 %. 
Для этого была разработана программа обсле-
дования производственных процессов с ука-
занием цели обследования и сроков. Пред-
полагалось проверить по цехам фактическое 
рабочее время производства работ, выявить 
прогулы как по вине администрации, самих 
рабочих, так и по причине недостаточной орга-
низации снабжения материалами, инструмен-
тами и пр. Обследованию подлежали систе-
мы последовательности прохождения работы 

1928
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по цехам, равномерность загрузки работой, 
способы транспортировки материалов, полу-
фабрикатов, изделий, возможность ускорения 
и механизации внутрицехового транспорта, 
рациональность распланировки и использо-
вания оборудования, состояние моторов, рас-
положение станков и прочего оборудования 
в отношении безопасности проходов между 
ними, подачи материалов. Планировалось 
введение разбивки работников на мелкие уз-
коспециальные бригады. Необходимо было 
разработать систему сдачи и приёмки сдель-
ных работ, пересмотреть правила внутренне-
го распорядка в целях уплотнения рабочего 
времени и т. д. В случае успешного выполне-
ния названных мероприятий перевод мастер-
ских на 7-часовой рабочий день первоначаль-
но предполагался с 1 января 1930 г. Однако 
ОК и Комиссия НКПС ЦК ж. д. ужесточили 
сроки: переходный период намечалось закон-
чить к 1 октября 1929 г. Как свидетельствуют 
документы, переход на 7-часовой рабочий день 
стал главным вопросом повседневной забо-
ты партийных, хозяйственных, профсоюзных 
и комсомольских организаций мастерских, 
что, в итоге, и привело к успеху. Газета «Со-
ветская Сибирь» от 12 октября 1929 г. писала: 
«Только они [железнодорожные мастерские, 
примеч. автора] довели простой паровозов 
в капитальном ремонте вместо 40 до 27 дней, 
а в результате соцсоревнования – до 23 дней». 
Результаты могли быть ещё более ошеломля-
ющими, если бы не ряд недоработок. Вот что 
сказано об этом в вышеназванной газете: «Спе-
циальная комиссия произвела обследование 
загрузки рабочего дня в кузнечном цехе. Ока-
залось, что только четыре часа затрачивается 
на производительную работу, а в некоторых 
группах только 2½ и даже 1 час 16 мин. Это 
объясняется плохой организацией труда. Куз-
нецам очень долго приходится ждать растопки 
и нагрева печей, ожидать очередь под молот 
и т. д. К сожалению, в работу слабо вовлечены 
рационализаторы, стенгазета и рабочий клуб».

Среди новосибирских предприятий в чис-
ле первых на 7-часовой рабочий день пере-
шёл мыловаренный завод. Основой перехода 
на новый график на этом предприятии стали 

рационализаторские мероприятия и техниче-
ские усовершенствования. Главной трудностью 
при этом стало снабжение сырьём. Были слож-
ности и с распределением смен. В «Докладной 
записке», направленной тов. Р.И. Эйхе в ок-
тябре 1929 г., директор завода Л.В. Решетни-
ков главное зло видел в плохой дисциплине: 
«Труддисциплина на заводе остаётся низкой, 
издано 220 приказов, наложено 358 взыска-
ний […] Имелись случаи вредительства как то: 
разлив готового к отправке глицерина, пожар 
в водокачке, розлив мыла […] кражи спец-
одежды, мыла…». В документе также указы-
валось, что «посылка с биржи труда на рабо-
ту идёт механически: посылают по очереди, 
и на производство зачастую пролезает пьяни-
ца, хулиган». Несмотря на это, новая реформа 
привела к снижению себестоимости в сред-
нем на 7,3 %, к подъёму производительности 
труда по варочному цеху – на 24,98 %, по ту-
алетному – на 117,18 %, а по глицериновому 
цеху – на 22,65 %. Большой процент по туа-
летному цеху получился за счёт упрощения 
и рационализации работ и установления но-
вых норм выработки по хронометражу. Прогу-
лы по неуважительным причинам снизились 
с 0,53 % до 0,19 %. Общая учтённая экономия 
от рационализаторских мероприятий состави-
ла 200 638 рублей. В результате перехода заво-
да на непрерывную рабочую неделю при росте 
производственных рабочих на 20,6 %, выпуск 
продукции увеличился на 41 %.

Для того, чтобы перейти на 7-часовой 
рабочий день к 7 ноября 1929 года обувной 
фабрике «Спартак», на предприятии был по-
строен штамповочный цех, проведены рацио-
нализаторские мероприятия, разъяснительно-
воспитательная работа, улучшено снабжение 
материалами.

В документах Сибирского краевого ко-
митета ВКП(б) за 1929 год имеется «Справка 
Сибкрайотдела Союза строительных рабочих» 
о переводе на новый рабочий график Яшкин-
ского цементного завода. В «Справке…» при-
водятся следующие цифры: увеличение вало-
вой выработки (по данным крайсовнархоза) 
на 80 %, т. е. 450 000 бочек; увеличение выра-
ботки на 46,8 % на одного рабочего; рост зар-
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платы на один отработанный человеко-день 
на 8,8 %; снижение себестоимости на 14,4 %. 
Соцсоревнованием было охвачено 57 % работ-
ников этого предприятия (21 090 чел.) .

На беспрерывную рабочую неделю в Но-
восибирске первым переведено строительство 
Горжилсоюза. Как свидетельствуют документы, 
практически сразу же на 15 % увеличилось ко-
личество рабочих, произошло резкое уменьше-
ние числа прогулов, за полтора месяца выпол-
нение работ ускорилось на 9 дней, повысилась 
производительность труда, а, в связи с этим, 
увеличилась зарплата. Отдельным достиже-
нием значится следующее: «Положено начало 
ликвидации бытовых традиций (религиозные 
предрассудки, послепраздничные прогулы)».

Среди «отстающих» в реформе перехода 
на беспрерывную рабочую неделю в докумен-
тах указан Новосибирский Госстройтрест.

На заседании Коллегии отдела рабоче-
крестьянской инспекции при Сибкрайиспол-
коме, состоявшемся 14 января 1930 г., были 
подведены итоги перехода промышленных 
предприятий на 7-часовой рабочий день и не-
прерывную производственную неделю. Отме-
чено, что «несмотря на громадное политиче-
ское и хозяйственное значение этих меропри-
ятий», в большинстве случаев отсутствовала 
должная подготовка с организационной и тех-
нической стороны. Были названы отдельные 
достижения предприятий, перешедших на не-
прерывную рабочую неделю, а именно: повы-
шение удельного веса производственных ра-
бочих (пимокатный завод, «Красный пахарь», 
маслозавод), повышение производительности 
труда (пимокатный завод, маслозавод), сниже-
ние удельного веса занятых в 3-й смене рабо-
чих («Красный пахарь») и полная ликвидация 
3-й смены (пимокатный завод), увеличение 
процента загрузки оборудования (текстильная 
фабрика, маслозавод), снижение производ-
ственных и накладных расходов (маслозавод).

Как свидетельствуют документы, отноше-
ние к данной кампании самих рабочих было 

неоднозначным. Вот лишь некоторые выска-
зывания, приведённые в «Сводке о настрое-
ниях по введению 7-часового рабочего дня»: 
«Такие достижения имеются только в стране 
Советов», «Мы будем иметь больше свободного 
времени для учёбы», «Нас запрягут и мы пове-
зём как волы», «На базаре продукты дорожа-
ют все время, а у нас систематически срезают 
расценки».

Спустя почти десять лет, 9 февраля 1939 г. 
вышло постановление Президиума Новосибир-
ского облисполкома «Об установлении особых 
дней отдыха на 1939 год для предприятий, ра-
ботающих на семидневной рабочей неделе». Та-
кими особыми днями были: 23 февраля – День 
Красной Армии, 8 марта – Международный 
женский день, 1 августа – Международный 
антивоенный день, 18 августа – День авиа-
ции, 16 ноября – День коллективизации и уро-
жая и 14 декабря – День освобождения Сибири 
от Колчака.

Т.Н. Гутыра
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1. ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.
Помощь от колхоза «Новая жизнь» Новосибирского района.

См. 12–18 января 1943 г.

2. ЗИМИНА Татьяна Анатольевна.
Фото 1970 г.
См. 17 января 1928 г.

3. БУГАКОВ Юрий Фёдорович
См. 25 января 1938 г.



 4. СЕВАСТЬЯНОВ Иван Павлович.
Первый секретарь обкома КПСС А.П. Филатов (4-й справа), председатель
горисполкома И.П. Севастьянов (в центре) на стройплощадке метромоста

с руководителями строительных организаций. 1984 г.
См. 28 января 1918 г.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ «НАСТОЯЩЕЕ»
См. 1 февраля 1928 г.

5. Обложка
первого
номера

6. Марка журнала

7. Рекламная страница
в 9-м номере за 1928 г. 8. Обложка журнала

№ 4–5 за 1928 г.



9. ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ В НОВОСИБИРСКОМ АКАДЕМГОРОДКЕ.
На сцене Дома учёных – Б. Рысев, С. Чесноков, В. Глазанов,

Ю. Карпов, Ю. Кукин, А. Галич. Чесноков приглашает Галича к микрофону.
См. 8–12 марта 1968 г.

10. ТУРКИН Алексей Александрович.
На германский фронт.

Иллюстрация к книге Г.М. Маркова «Строговы». 1954 г.
См. 15 марта 1898 г.



11. ВОЩАКИН Алексей Васильевич
См. 17 марта 1898 г.

12. Портрет хакаски
в национальном
костюме. 1928 г.

13. Катунь у Чемала

14. Домны Кузнецкстроя в лесах.
Конец 1920-х гг.



15. КОСОУРОВ Виктор Семёнович
См. 1 апреля 1948 г.

«МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ И ВОЛЯ!»
Центр дополнительного образования

в составе Сибирского кадетского корпуса.
См. 12 апреля 1958 г.

18. Экипаж 32 морского отряда МГИВ «Норд-
Ост» в дальнем шлюпочном походе
по Обскому морю. 2012 г.

17. Последние почести воинам, 
погибшим за Отечество. 2012 г.

16. Нарукавный
шеврон МГИВ



19. ПЛОТНИКОВА Александра Петровна.
С сестрой (1-я слева) и родителями, 1938–1941 гг.

См. 16 апреля 1918 г.

20. ПАРМОН
Валентин Николаевич
См. 18 апреля 1948 г.

21. ГОЛУБОВСКИЙ
Григорий Афанасьевич

См. 24 апреля 1918 г.



ГОРОД НОВОСИБИРСК
См. 30 апреля 1893 г.

22. План земельных участков села Кривощёково
Кривощёковской волости Томского уезда



23. Работы по строительству железной дороги
и моста через р. Обь, 1893–1894 гг.



24. БУДКЕР Герш Ицкович (Андрей Михайлович).
Директор ИЯФ СО АН СССР Г.И. Будкер приветствует

первого секретаря Центрального совета Союза свободной
немецкой молодёжи Х. Шумана. 21 июля 1964 г.

См. 1 мая 1918 г.

25. КРОТОВ Геннадий Арсентьевич.
С учителем русского языка

и литературы Е.Л. Карабаевой.
См. 1 мая 1938 г.

26. ПЕТРОВА Тамара Ивановна
См. 13 мая 1938 г.



29. Во время работы над росписью плафона Оперного театра.
Слева направо: Н. Хомков, Г. Мирошниченко,

В. Огородников, О. Шереметинская, М. Кременский,
А. Бертик, П. Ивакин, И. Янин. Декабрь 1938 г. 

27. ВЛАСЕНКО Маркел Демидович
См. 2 июня 1928 г.

28. БЕРТИК Абрам Аронович
См. 15 июня 1908 г.



30. КЛЁМИНА (АЗРИЭЛЬ) Наталия Николаевна
См. 16 июня 1948 г. 

31. Эскиз костюмов
к спектаклю по пьесе

А.П. Чехова «Дядя Ваня»

32. ГУБКОВА Александра Матвеевна
См. 24 июня 1928 г.

33. КОВАЛЕНКО Пётр Тимофеевич
См. 24 июня 1888 г. 



35. Литовский хутор. 1967 г.

34. ГИНЗБУРГ Ольга Леонтьевна
См. 6 июля 1913 г.

36. МОРОЗ Валентина Леонтьевна
См. 8 июля 1938 г.

37. ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович
См. 11 июля 1948 г.



39. БИРЮКОВ Борис Николаевич
См. 2 августа 1918 г.

41. ДОРОЖКО Альберт Иванович
См. 14 августа 1938 г.

38. ГРЯЗНОВ Александр Матвеевич 
См. 1 августа 1918 г.

40. ИНДИНОК Иван Иванович
См. 6 августа 1938 г.



ТЮТИКОВ Иван Иванович
См. 4 сентября 1893 г.

42. Автопортрет. 1962 г.

43. Альпийская флора

44. Белтир Панька Асочаков. 1925 г.

45. В.И. Ленин и Н.К. Крупская
в селе Шушенском. 1934 г.



46. НИКОЛЬСКИЙ Анатолий Николаевич
См. 11 сентября 1933 г.

47. Река Ик. 2007 г.

48. Шанхай. 2006 г. 

49. Огоньки. 2007 г.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «КИРЗИНСКИЙ»
См. 12 сентября 1958 г. 

50. Сибирская косуля

51. Дикий кабан

52. Птичьи «базары»
на островах озера Чаны



53. ЭЙРИХ Вильгельмина Готлибовна.
В роли Весны в спектакле «Снегурочка».
См. 18 сентября 1918 г.

54. ДЁМИН Аристарх Александрович.
Фото 1945 г.

См. 29 сентября 1918 г.

55. БАСОВ Михаил Михайлович.
Редакция журнала «Сибирские огни» (1922–1923). Слева направо:

М.М. Басов, В.Д. Вегман, Д.Г. Тумаркин, В.П. Правдухин.
См. 20 (7) сентября 1898 г.



56. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ НАУК СССР.
Руководство ЗСФ АН СССР. В центре сидит А.А. Скочинский.

См. 21 октября 1943 г.



57. ТИХОНЕНКО Иван Кондратьевич
См. 22 октября 1918 г.

58. КРУПЕНИНА Лидия Ивановна.
В партии Ширин с К. Брудновым

в партии Ферхада (балет А. Меликова
«Легенда о любви»). 21 декабря 1961 г.

См. 1 ноября 1928 г.

59. БИРЮЛЯ Николай Афанасьевич
См. 25 октября 1938 г.



60. Фото 24–31 мая 1930 г.

61. Фото 2000-х годов

НОВОСИБИРСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
См. 6 ноября 1928 г.



СЕМЁНОВА Валерия Елизаровна
См. 7 ноября 1928 г.

62. Колхозники-сибиряки. 1967 г.

63. Портрет художницы
Н. Толпекиной. 1976–1977 гг.

65. Красные кони «Четвёрка». 1970 г.

64. Женщина с ребёнком. 1975 г.



66. ДИДИГУРОВ Александр Андреевич
См. 14 ноября 1918 г.

67. ПЕРЕВОЗЧИКОВ Михаил Георгиевич
См. 25 ноября 1918 г.

68. ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ПРОРОКА БОЖИЯ ДАНИИЛА
(пос. Новониколаевский)

См. 29 ноября 1898 г.



ЛИПИН Степан Николаевич.
Работы не позднее 1928 г.
См. 1898 г. (120 лет)

70. В депо. Ремонт паровоза

73. Они говорят
об оппозиции

72. Прачки

71. Чалдоны

69. Рабфаковцы



74. ПОДКОПАЕВ Степан Иванович
См. 1898 г. (120 лет)

77. КОНЧИН
Александр Алексеевич

См. 1918 г. (100 лет)

76. БАРБАШЕВ Пётр Парфёнович
См. 1918 г. (100 лет)

75. ЧЕРЕНКОВ
Иван Максимович

См. 1918 г. (100 лет)



78. ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ «ДЕЛОВОЙ ДОМ»
См. 1928 г. (90 лет)
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ПРИМЕЧАНИЯ

Иллюстрации для оформления шмуцтитулов

Январь, июнь, июль. Архив художника П.А. Милованова.

Февраль. Народный художник России Анатолий Никольский. Новосибирск, 2012. – С. 293.

Март, апрель, май, сентябрь, октябрь, декабрь, «В 2018 году исполняется», «Статьи». 
Новосибирский государственный художественный музей.

Август, ноябрь. Союз художников России. Новосибирск. Новосибирск, 2014. С. 494, 134.

Иллюстративная вкладка

Иллюстрации 1, 2. ГАНО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 274, 14425.

Иллюстрация 3. Моя жизнь Ирмень / Ю.Ф. Бугаков. Новосибирск, 2012. С. 116.

Иллюстрация 4. ГАНО. Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 493.

Иллюстрация 5, 6. Настоящее. 1928. № 1. 1-я, 4-я с. обл.

Иллюстрация 7. Настоящее. 1928. № 9. 2-я с. обл.

Иллюстрация 8. Настоящее. 1928. № 4–5. 1-я с. обл.

Иллюстрация 9. Александр Галич. Полная биография / Михаил Аронов. М., 2012. С. [9] ил. на вкл. л. 
после с. 448.

Иллюстрации 10, 12–14. Новосибирский государственный художественный музей.

Иллюстрация 11. Союз художников России. Новосибирск. Новосибирск, 2014. С. 580.

Иллюстрация 15. Моя Сибирь. 2015. № 1 (8). С. 8.

Иллюстрации 16–18. Фотографии предоставлены А.М. Некрасовым, директором ЦДО «МГИВ» 
(в составе Сибирского кадетского корпуса).

Иллюстрация 19. Новосибирский государственный краеведческий музей. НВ-14355/9.

Иллюстрация 20. Сиб. столица. 2005. № 39. С. 54.

Иллюстрация 21. Каргатский историко-краеведческий музей. Основной фонд.

Иллюстрация 22. ГААК. Ф. 50. Оп. 1. Д. 66.

Иллюстрация 23. Ново-Николаевск, 1893–1926 : [альбом] / авт. коллектив: Владимир Гриневич, 
Юрий Мандрикян. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, [б. г.] [С. 5].

Иллюстрация 24. ГАНО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 652.

Иллюстрация 25. Музей средней школы № 3 г. Черепаново.

Иллюстрация 26. Фотография предоставлена журналистом Т.И. Петровой.

Иллюстрация 27. Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 472.

Иллюстрации 28–30. Союз художников России. Новосибирск. Новосибирск, 2014. С. 576, 19, 594.

Иллюстрация 31. Новосибирский государственный художественный музей.

Иллюстрация 32. Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 485.

Иллюстрации 33, 34. Союз художников России. Новосибирск. Новосибирск, 2014. С. 595, 580.

Иллюстрация 35. Новосибирский государственный художественный музей.

Иллюстрация 36. Театральный музей Новосибирского отделения СТД РФ (ВТО).
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Иллюстрация 37. Моя Сибирь. 2015. № 1 (8). С. 6.

Иллюстрации 38, 39. Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 128, 85.

Иллюстрация 40. Золотые имена Новосибирска : почёт. граждане и жители города. Новосибирск, 
2008. С. 167.

Иллюстрация 41. Фотография (автор К. Ощепков) предоставлена НГАДТ «Красный факел».

Иллюстрации 42, 43. Новосибирский государственный художественный музей.

Иллюстрация 44. Новосибирский государственный краеведческий музей. ОФ-21832/1.

Иллюстрация 45. Новосибирский государственный художественный музей.

Иллюстрации 46–49. Народный художник России Анатолий Никольский. Новосибирск, 2012. С. 2, 
278–279, 260, 273.

Иллюстрации 50–52. Научно-обоснованная биотехническая система сохранения и увеличения чис-
ленности сибирской косули в государственных природных заказниках Западной Сибири : (пособие 
по биотехнии) / Ермолик Вячеслав Борисович. Новосибирск, 2015. С. 14, 28, 23.

Иллюстрация 53. Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус», 1930–2000. Ново-
сибирск, 2000. С. 47.

Иллюстрация 54. Фотография предоставлена Ал.А. Дёминым, заведующим кафедрой госпитальной 
терапии и клинической фармакологии Новосибирского государственного медицинского университета.

Иллюстрация 55. ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 6. Д. 133ф. Л. 72.

Иллюстрация 56. Российская академия наук. Сибирское отделение. Исторический очерк. Ново-
сибирск, 2007. С. 112.

Иллюстрация 57. Звёзды доблести ратной : о Героях Совет. Союза – новосибирцах. 2-е изд., доп. 
и испр. Новосибирск, 1986. 6-й л. ил. между с. 288 и 289.

Иллюстрация 58. ГАНО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 20142.

Иллюстрация 59. Совет. Сибирь. 2015. 26 сент. С. 7.

Иллюстрации 60, 61. Новосибирск. Тогда и сейчас. Новосибирск, 2014. С. 94, 95.

Иллюстрации 62–65. Новосибирский государственный художественный музей.

Иллюстрация 66. Искитимский городской историко-художественный музей. НВФ-1174.

Иллюстрация 67. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 18824. Л. 3.

Иллюстрация 68. Ново-Николаевск, 1893–1926 : [альбом] / авт. коллектив: Владимир Гриневич, 
Юрий Мандрикян. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, [б. г.] [С. 35].

Иллюстрация 69. Настоящее. 1928. № 4–5. С. 17.

Иллюстрация 70. Настоящее. 1928. № 3. С. 20.

Иллюстрация 71. Настоящее. 1928. № 2. С. 6.

Иллюстрация 72. Сиб. огни. 1927. № 3. С. 232.

Иллюстрация 73. Настоящее. 1928. № 1. С. 11.

Иллюстрация 74, 75. Звёзды доблести ратной : о Героях Совет. Союза – новосибирцах. 2-е изд., доп. 
и испр. Новосибирск, 1986. 8-й л. ил. между с. 192 и 193, 6-й л. ил. между с. 288 и 289.

Иллюстрации 76, 77. Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 70, 191.

Иллюстрация 78. Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия 
Новосибирской области.
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ

А
Абраменко Юрий Николаевич (государственная 

деятельность, энергетика, 90 лет) 17
Авраменко Степан Степанович (государственная 

деятельность, 100 лет) 56

Б
Багаев Николай Алексеевич (Герой Социалистического 

Труда, автомобильный транспорт, 90 лет) 56
Барбашев Пётр Парфёнович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 63, 64
Басов Михаил Михайлович (публицистика, журналистика, 

издательское дело, политпросветработа, 120 лет) 41, 
126, 127

Бертик Абрам Аронович (изобразительное искусство, 
110 лет) 25

Беспаликов Алексей Акимович (государственная 
деятельность, 70 лет) 16, 90, 91

Бирюков Борис Николаевич (Герой Советского Союза, 
100 лет) 33, 34

Бирюля Николай Афанасьевич (театр, 80 лет) 8, 72–74
Будкер Герш Ицкович (Андрей Михайлович; наука, физика, 

образование, 100 лет) 21

В
Власенко Маркел Демидович (Герой Социалистического 

Труда, маслоделие, 90 лет) 25
Вощакин Алексей Васильевич (изобразительное искусство, 

120 лет) 13, 85, 86

Г
Гинзбург Ольга Леонтьевна (изобразительное искусство, 

105 лет) 27
Голубовский Григорий Афанасьевич (Герой Советского 

Союза, 100 лет) 20
Городецкий Владимир Филиппович (государственная 

деятельность, 70 лет) 28, 29
Грядинский Фёдор Павлович (политическая, 

государственная деятельность, 125 лет) 43
Грязнов Александр Матвеевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 33
Губкова Александра Матвеевна (Герой Социалистического 

Труда, строительство, 90 лет) 26

Д
Дёмин Аристарх Александрович (наука, медицина) 43, 

130, 131
Дидигуров Александр Андреевич (полный кавалер ордена 

Славы, 100 лет) 51, 52
Дорожко Альберт Иванович (театр, кино, образование, 

80 лет) 34, 35
Дюжев Михаил Константинович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 57

З
Заволокин Геннадий Дмитриевич (музыка, фольклор, 

телевидение, 70 лет) 13, 87–89

Заковряшин Ефим Степанович (полный кавалер ордена 
Славы, 100 лет) 57, 58

Замятин Александр Евгеньевич (музыка, театр, 
радиовещание, 130 лет) 36

Зимина Татьяна Анатольевна (театр, хореография, 
образование, 90 лет) 7

И
Иванов Анатолий Степанович (Герой Социалистического 

Труда, литература, 90 лет) 22, 23
Иванов Василий Степанович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 35
Индинок Иван Иванович (государственная, общественная 

деятельность, 80 лет) 34, 116, 117
Иоаниди Семён Семёнович (театр, 90 лет) 20, 102, 103

К
Калашников Алексей Петрович (наука, сельское хозяйство, 

100 лет) 9, 10
Карташов Николай Семёнович (библиотечное дело, наука, 

образование, 90 лет) 12, 13
Клёмина (Азриэль) Наталия Николаевна 

(изобразительное искусство, театр, 70 лет) 25, 26
Коваленко Пётр Тимофеевич (изобразительное искусство, 

театр, 130 лет) 26
Кононенко Юрий Ильич (изобразительное искусство, 

театр, поэзия, 80 лет) 39
Кончин Александр Алексеевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 64
Косоуров Виктор Семёнович (государственная, 

общественная деятельность, 70 лет) 17, 93, 94
Котов Георгий Карпович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 24
Крестелев Виктор Егорович (журналистика, краеведение, 

90 лет) 9
Крикун Василий Гаврилович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 58
Кротов Геннадий Арсентьевич (образование, 80 лет) 21
Крупенина Лидия Ивановна (театр, хореография, 

образование, 90 лет) 49
Крюков Борис Всеволодович (изобразительное искусство, 

90 лет) 40

Л
Лазарев Иван Александрович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 37
Лепин Пётр Вольдемарович (наука, образование, 75 лет) 

42, 43
Леунов Иван Иванович (Герой Социалистического Труда, 

сельское хозяйство, 80 лет) 51
Липин Степан Николаевич (изобразительное искусство, 

120 лет) 63
Лозовой Вадим Петрович (наука, медицина, 90 лет) 29

М
Магалиф Юрий Михайлович (литература, театр чтеца, 

100 лет) 29, 30
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Милованов Пётр Алексеевич (изобразительное искусство, 
иконопись, 80 лет) 14, 15

Молодин Вячеслав Иванович (наука, археология, 70 лет) 42
Мороз Валентина Леонтьевна (театр, кино, 80 лет) 27

Н
Никифоров Владимир Семёнович (литература, водный 

транспорт, образование, 75 лет) 15
Никольский Анатолий Николаевич (изобразительное 

искусство, образование, 85 лет) 38

О
Орлов Александр Константинович (музыка, образование, 

80 лет) 55
Осинин Николай Петрович (псевд., наст. фам. – Апсит; 

литература, 100 лет) 57, 146, 147

П
Панарин Михаил Петрович (Герой Советского Союза, 100 

лет) 52
Пармон Валентин Николаевич (наука, образование, 70 

лет) 19, 20
Перевалов Николай Илларионович (псевд., наст. фам. – 

Колесников; поэзия, образование, 100 лет) 52, 53
Перевозчиков Михаил Георгиевич (общественная 

деятельность, добровольческое движение 1941–
1945 гг., 100 лет) 53

Переладов Владимир Яковлевич (партизанское движение 
1941–1945 гг., 100 лет) 45

Петрова Тамара Ивановна (урожд. Обергант, Писецкая; 
журналистика, краеведение, 80 лет) 23

Плотникова Александра Петровна (медицина, подпольное 
движение 1941–1945 гг., 100 лет) 18, 19

Подкопаев Степан Иванович (Герой Советского Союза, 
120 лет) 63

Польников Владислав Васильевич (Герой Социалистичес- 
кого Труда, промышленность, 90 лет) 59

Поназдырь Кирилл Иванович (государственная деятель- 
ность, медицина, здравоохранение, 100 лет) 14

С
Савельева Анна Дмитриевна (сельское хозяйство, 

100 лет) 64, 65
Севастьянов Иван Павлович (государственная, партийная 

деятельность, 100 лет) 8, 76, 77
Северов Николай Павлович (театр, 120 лет) 59
Семёнова Валерия Елизаровна (изобразительное 

искусство, 90 лет) 50
Сергеева Татьяна Григорьевна (Герой Социалистического 

Труда, сельское хозяйство, 90 лет) 8
Соколенко Тамара Михайловна (Герой Социалистического 

Труда, швейная промышленность, 75 лет) 17
Соловьёв Михаил Васильевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 65
Сырцов Сергей Иванович (государственная деятельность, 

125 лет) 30
Сычёв Анатолий Павлович (государственная, 

общественная деятельность, 80 лет) 11, 12

Т
Титова Вера Александровна (образование, общественная 

работа, 90 лет) 37
Тихоненко Иван Кондратьевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 48
Трелин Иван Фёдорович (государственная деятельность, 

120 лет) 5, 6
Туркин Алексей Александрович (изобразительное 

искусство, 120 лет) 13
Тютиков Иван Иванович (изобразительное искусство, 

125 лет) 37, 124, 125

У
Устинов Анатолий Степанович (Герой Социалистического 

Труда, животноводство, 100 лет) 10
Устюжанин Яков Маркович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 65, 66

Ф
Филатов Александр Павлович (государственная, 

политическая, общественная деятельность, 96 лет) 
26, 108–110

Х
Харчистов Виктор Владимирович (Герой Советского 

Союза, 100 лет) 55
Хасанова Матрёна Перфильевна (Герой 

Социалистического Труда, сельское хозяйство, 
100 лет) 31

Ч
Черенков Иван Максимович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 66
Черкасов Михаил Сергеевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 66
Черновский Семён Александрович (Герой Советского 

Союза, 100 лет) 6

Ш
Шакурин Пётр Степанович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 13, 14
Шилов Пётр Никифорович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 56
Шинко Николай Васильевич (строительство, 

общественная работа, 80 лет) 51

Э
Эйрих Вильгельмина Готлибовна (театр, 100 лет) 40

Ю
Юрченко Николай Иванович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 54
Юрьев Михаил Макарович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 24
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Австралия 7
Австро-Венгрия (ист.) 105
Азиатская Россия (ист.) 119
Акмолинская губерния (ист.) 70
Алакуртти, пос. (Мурманская обл.) 33
Алдан, г. (Якутия) 17
Александров, г. (Владимирская 

обл.) 6
Александровск-Сахалинский, г. 

(Сахалинская обл.) 14
Алексино, д. (Починовский р-н 

Смоленской обл.) 28
Алтай 70, 85
Алтайская губерния (ист.) 97
Алтайский край 17, 26, 31, 33, 40, 

47, 50, 63, 108
Америка (США) см. Соединённые 

Штаты Америки
Амурская область 56
Англия, неофиц. назв. Великобрита-

нии см. Великобритания 
Армения 112
Артамоново, с. (Сузунский р-н) 57
Архангельск, г. 26, 105
Ачинский округ (ист., Сибирский 

край) 70
Ачинский район (Красноярский край) 

34, 116

Б
Бавлинский район (Татария) 52
Байкаим, д. (Ленинск-Кузнецкий р-н 

Кемеровской обл.) 13
Балатон, оз. 52
Барабинск, г. 61, 149, 150
Барабинск, ст. 149
Барабинская низменность 

(Барабинская степь, Бараба) 
38, 119

Барабинский округ (Сибирский край, 
ист.) 70

Барабинский район 38, 56
Барга, г. (Италия) 45
Барнаул, г.  (Алтайский край) 40, 50, 

59, 70, 106
Бахчисарай, г. (Респ. Крым) 20
Башкирия, Республика 

Башкортостан 45, 144
Бедруско, г. (Польша) 64
Белебей, г. (Респ. Башкортостан) 144
Белозёрск, г. (Ленинградская обл.) 

97
Белоруссия 20, 27, 42, 112
Белый, г. (Калининская обл.) 20, 53
Бергуль, д. (Куйбышевский р-н) 8

Бергуль, с. (Северный р-н) 61
Бердск, г. 37, 45, 52, 106
Берёзовка, д. (Болотнинский р-н) 24
Берлин, г. (Германия) 65
Бигела, с. (Тюменская обл.) 50
Бишкек, г. (Киргизия) 38
Болгария 7, 41, 114
Болотнинский район 63
Болотное, г. (до 1943 г. – р. п.) 24
Большая Шабанка, д. (Малмыжский 

р-н Кировской обл.) 52
Больше-Муртинский район 

(Красноярский край) 17
Большой Сюган, д. (Венгеровский 

р-н) 63
Борисов, г. (Минская обл., 

Белоруссия) 27
Борисовка, с. (Каргатский р-н) 20
Бранденбург, земля (Германия) 19
Бреслау, г. (ист.) см. Ворцлав, г. 55
Брестская область (Белоруссия) 42
Брестский район (Брестская обл., 

Белоруссия) 42
Бровары, г. (Киевская обл., Украина) 

20
Бровничи, д. (Венгеровский р-н) 25
Брянск, г. 50
Брянская область 35
Будапешт, г. (Венгрия) 37
Буй, ст. 64
Бухара, г. (Узбекистан) 119, 120
Быково, пос. (Подольск, г. окр., 

Московская обл.) 10

В
Вайсенбург, г. (Германия) 64
Варка, г. (Польша) 24
Варта, р. 64
Васильево, д. (Егорьевский р-н 

Московской обл.) 5
Васильевский, пос. (Чулымский р-н) 

61
Вахрушево, д. (Коченёвский р-н) 10
Вейшахэ, ст. (Китайско-Восточная 

ж. д., Китай) 42
Векшняй, ст. (Литва) 56
Великобритания 38, 50, 105, 112
Венгерово, с. 64
Венгеровский район 25, 26, 63, 64
Верден, г. (Германия) 25
Верх-Ирмень, с. (Ордынский р-н) 72
Верхне-Уфалейский завод 

(Пермская губ., ист.) 13
Верхний Уфалей, г. (Челябинская 

обл.) 13
Вильнюс, г. (Литва) 56

Винницкая область (Украина) 21
Винное, с. (Глубоковский р-н 

Восточно-Казахстанской обл., 
Казахстан) 51

Винтертур, г. (Швейцария) 26
Висла, р. 24, 57
Вислая Поляна, с. (Тербунский р-н 

Липецкой обл.) 12
Вислое, с. (ист.) см. Вислая 

Поляна, с. 12
Владивосток, г. 26, 72, 101, 105
Владикавказ, г. (Респ. Северная 

Осетия; до 1931 г. – Владикавказ, 
в 1931–1943 гг. – Орджоникидзе, 
в 1944–1954 гг. – Дзауджикау, 
в 1954–1990 гг. – Орджоникидзе) 
64

Владимирская область 6, 9
Вожгалы, с. (Кумёнский р-н 

Кировской обл.) 9
Воздвиженский, пос. (Чулымский 

р-н) 48
Волга, р. 64
Волгоград, г. (в 1925–1961 гг. – 

Сталинград) 37
Волгоградская область 37
Волжский район (Самарская обл.) 13
Волынская губерния (ист.) 105
Воронеж, г. 6, 43, 130, 139
Воронежская область 15, 63
Восточно-Казахстанская область 

(Казахстан) 22, 51
Восточные Карпаты 66
Восточный Урал 126
Вроцлав, г. (Польша) 54
Вуориярви, н. п. (ист.) см. Канда-

лакша, г. (Мурманская обл.)
Вьетнам 7
Вятская губерния (ист.)  99, 124

Г
Гамбург, г. (Германия) 26
Гдыня, г. (Польша) 58
Германия 50, 112, 114, 126, 128, 130
ГДР (ист.) см. Германия
Глубоковский район (Восточно-

Казахстанская обл., 
Казахстан) 51

Гомель, г. (Белоруссия) 59
Горностаевка, с. (до сер. XIX в. – 

р  Аккоз, до 1945 г. – 
Мариенталь, Крым) 19

Городенка, д. (Татарский р-н) 54
Грузия 39
Грязново, с. (Тюменский р-н 

Алтайского края) 33
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Д
Дальнереченск, г. (Приморский край; 

в 1897–1972 гг. – г. Иман) 14
Дальний Восток 23, 27, 29, 54, 67, 

111, 126, 132, 145
Дания 7
Дергачи, р. п. (Дергачевский р-н 

Саратовской обл.) 43
Дергачи, с. (Дергачевский у. 

Саратовской губ., ист.) 
см. Дергачи, р. п. 43

Джалалабадская область (Киргизия) 
58

Джизак, г. (Узбекистан) 25
Днепр, р. 24, 52, 63, 66
Днепропетровская область 

(Украина) 30
Домантово, с. (Чернобыльский р-н 

Киевской обл., Украина) 66
Дон, р. 64
Донецк, г. (Украина; в 1869–1924 гг. – 

Юзовка, в 1924–1929 гг. – 
Сталин, в 1929–1961 гг. – 
Сталино) 14

Донецкая область (Украина) 14
Дружинино, д. (Купинский р-н) 9
Дубовый Умёт, с. (Волжский р-н 

Самарской обл.) 13
Дубровицы, пос. (Подольский р-н 

Московской обл.) 9
Дупленская, ст. 23

Е
Егорьевский район (Московская 

обл.) 5
Екатеринбург, г. (Свердловская обл.; 

в 1924–1991 гг. – Свердловск) 9, 
13, 46, 50

Елбань, с. (Маслянинский р-н) 42
Енисейский район (Красноярский 

край) 15
Ермолаевка, с. (Убинский р-н) 61

Ж
Женева, г. (Швейцария) 21
Житомир, г. (Украина) 130
Жуковский, г. (Московская обл.) 51

З
Забайкальский край 106
Зайсан, оз. 120
Закавказье, см. Южный Кавказ
Западная Сибирь 12, 48, 133, 144
Западно-Сибирский край (ист.) 63

И
Ивня, пос. (Белгородская обл.) 20
Израиль 38
Ик, оз. 120

Иман, г. (ист.) см. Дальнереченск, г.
Ингушетия (Республика Ингушетия) 

12
Индия 41, 50
Инская, ст. 108
Иран 33, 41
Иркутск, г. 6, 39, 41, 50, 59, 127
Иркутская область 30
Иркутский округ (Сибирский край, 

ист.) 70
Ирмень, д. (ист.) 120
Ирмень, р. 35, 120
Искитим, г. 37, 38, 52, 63
Искитимский район 21, 51, 63
Испания 39, 137
Италия 45
Итатский, пос. (Кемеровская обл.) 146

К
Каган, г. (Узбекистан) 29
Казань, г.  36, 85
Казахское ханство (ист.) 119
Казахстан 12, 22, 29, 38, 51, 100, 

112, 120
Казимеж-Дольны, г. (Польша) 57
Каинка, р. 149
Каинск, г. (ист.) см. Куйбышев, г. 
Каинск-Томский, ст. (ист.) 

см. Барабинск, ст. 149
Калининград, г. (до 1946 г. – 

Кёнигсберг) 48
Камбоджа см. Королевство 

Камбоджа
Каменка, р. 20, 32, 99
Каменский район (Алтайский край) 

26, 108
Камень, г. (ист.) см.  Камень-на-Оби, г.
Камень-на-Оби, г. (до 1933 г. – 

Камень) 97, 108
Кампучия, Народная Республика 

Кампучия (ист.) см. Королевство 
Камбоджа 

Камышин, г. (Волгоградская обл.) 37
Канада 50
Кандалакша, г. (Мурманская обл.) 33
Каневский район (Черкасская обл.) 63
Канск, г. (Красноярский край) 53
Канский округ (Сибирский край, ист.) 

70
Карасук, с. (ист.) 

см. Краснозёрское, р. п. 52
Каргальчина, оз. 120
Каргат, г. (до 1965 г. – село) 20, 31, 

38, 62
Каргатский район 18, 20, 62
Квашнино, д. (Барабинский р-н) 36
Кельце, г. (Польша) 55
Кемерово, г. 50
Кемеровская область 13, 27, 38, 47, 

56, 57, 65, 100

Керченский полуостров 18
Керчь, г. (Крым) 18, 19, 26
Кёльн, г. (Германия) 126
Кёнигсберг, г. (ист.) см. Калининград, г.
Киев, г. (Украина) 20, 24, 40, 49, 130
Киевская область (Украина) 20, 56
Киргизия 38, 58
Кировская область 9, 52
Киселёвск, г. (Кемеровская обл.) 25
Китай 7, 38, 41, 42, 112
Клепечиха, с. (Поспелихинский р-н 

Алтайского края) 63
Клитенка, пос. (Сузунский р-н) 64
Ключи, хутор (Нижнедевицкий р-н 

Воронежской обл.) 63
Ковель, г. (Украина) 64
Козелецкий район (Черниговская 

обл., Украина) 66
Козловка, д. (Ачинский р-н 

Красноярского края) 34, 116
Козловка, д. (Болотнинский р-н) 63
Козловка, д. (Кыштовский р-н) 17, 61
Козловка, с. (Татарский р-н) 33
Колывань, р. п. (до 1925 г. – город, 

до 1964 г. – село; Колыванский 
р-н) 61, 65, 98

Колыма 140
Кольчугинский район (Владимирская 

обл.) 9
Кондаурово, с. (Гавриловский р-н 

Тамбовской обл.) 66
Копенгаген, г. (Нидерланды) 39
Корнилово, с. (Каменский р-н 

Алтайского края) 26, 108
Королевство Камбоджа 90
Косачёвка, с. (Козелецкий р-н 

Черниговской обл., Украина) 66
Костромская область 39, 64
Коченёвский район 10, 23
Кочки, с. 19
Кочковский район 6, 44, 48, 91
Красногоровка, г. (Марьинский р-н 

Донецкой обл., Украина) 14
Краснозёрское, р. п. 38
Краснообск, р. п. (Новосибирский 

р-н) 10
Красноярский край 47, 53, 116, 124
Красноярский округ (Сибирский 

край, ист.) 70
Кривое, с. (Панкрушихинский р-н 

Алтайского края) 31
Кривощёково, с. (ист.) 98, 99
Кросно, г. (Польша) 55
Крым (Крымский п-ов) 18, 19
Крым-Сарай, с. (Бавлинский р-н 

Респ. Татарстан) 52
Кузбасс см. Кузнецкий угольный 

бассейн 
Кузедеево, с. (Новокузнецкий р-н 

Кемеровской обл.) 38
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Кузнецкий угольный бассейн 
(Кузбасс) 86

Куйбышев, г. (Новосибирская обл.; 
до 1935 г. – Каинск) 36, 53, 122, 
123, 149

Куйбышевский район 8, 51, 123
Кумёнский район (Кировская обл.) 9
Купино, г. 9
Купинский район 9,11, 43, 62
Курочкино, с. (Тальменский р-н 

Алтайского края) 17, 93
Курск, г. 130
Куртуково, с. (Новокузнецкий р-н 

Кемеровской обл.) 56
Кушка, г. (ист.) см. Серхетабад, г. 
Кыштовский район 17

Л
Лекарево, с. (Елабужский р-н Респ. 

Татарстан) 37, 124
Ле-Кремлен-Бисетр, г. (Франция) 

135
Ленинград, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г.  
Ленинградская область 18, 43, 97
Ленинск-Кузнецкий район 

(Кемеровская обл.) 13
Ливан 38
Липецкая область 12
Листвянский, р. п. (Черепановский 

р-н) 21
Литва 56, 146
Лупковский перевал (Восточные 

Карпаты, Польша) 66
Львов, г. (Украина) 50, 101
Люблин, г. (Польша) 64

М
Магадан, г. 34
Магерова Воля, д. (Польша) 24
Мадрид, г. (Испания) 39
Макарьевский, пос. (Каргатский р-н) 

61
Малоирменка, д. (Ордынский р-н) 56
Мало-Ирменка, с. (ист.) 

см. Малоирменка, д.
Манзурка, с. (Качугский р-н 

Иркутской обл.) 30
Мариенталь, с. (ист.) 

см. Горностаевка, с.
Мариинск, г. (Кемеровская обл.) 25
Марково, д. (Дебёсский р-н Респ. 

Удмуртия) 53
Маршанка, с. (Каргатская вол. 

Новониколаевского у. Томской 
губ., ист.), см. Маршанское, с.

Маршанское, с. (Каргатский р-н) 18
Марьинский район (Донецкая обл., 

Украина) 14
Маслянино, р. п. 51

Маслянинский район 25, 51
Мелитополь, г. (Украина) 58
Меретское, с. (Барнаульский у. 

Томской губ., ист.) см. Мереть, с. 
Мереть, с. (Сузунский р-н) 61 
Микола, н. п. (ист.) см. Кандалакша, г. 

(Мурманская обл.)
Минск, г. (Белоруссия) 59
Минская область (Белоруссия) 27
Минусинский округ (Сибирский край, 

ист.) 70
Михайловка, д. (Больше-Муртинский 

р-н Красноярского края) 17
Михайловка, д. (Купинский р-н) 62
Михайловка, пос. (Шегарский р-н 

Томской обл.) 76
Молдавия 64
Монастырка, с. (Шегарский р-н 

Томской обл.) 8, 76
Морозово, д. (Искитимский р-н) 45
Москва, г. 7–10, 12, 19, 21, 23, 26, 

27, 29, 30, 33, 34, 39, 43, 45, 47, 
49, 50, 55, 64, 65, 71, 73, 78, 81, 
89, 96, 101, 111, 120, 124, 127, 
130, 132, 137, 142, 146

Московка, пос. (Убинский р-н) 62
Московская область 5, 9, 10, 21, 34, 

46, 51, 64
Московский, пос. (Убинская вол. 

Каинского у. Томской губ., ист.) 
см. Московка, пос.

Мостище, с. (Оленинский р-н 
Тверской обл.) 24

Мотыгинский район (Красноярский 
край) 53

Моховое, д. (Колыванский р-н) 65
Мурафа, с. (Шаргородский р-н 

Винницкой обл., Украина) 21
Мурманская область 33, 58

Н
Натальинский, пос. (Каргатский р-н) 

62
Науйойи-Акмяне, г. (Литва) 57
Нева, р. 6
Нидерланды 39
Нижнедевицкий район (Воронежская 

обл.) 63
Нижний Новгород, г. (в 1932–

1990 гг. – Горький) 15
Николаевка, пос. (Черепановский 

р-н Западно-Сибирского края, 
ист.) 63

Новая Бухара, г. (ист.) см. Каган, г. 29
Новгород, г. 59
Новгородская область 65
Новокузнецк, г. (Кемеровская обл.; 

с 1622 г. – Кузнецк, в 1931 – 
Новокузнецк, в 1932–1961 гг. – 
Сталинск) 11, 25, 34

Новокузнецкий район (Кемеровская 
обл.) 38, 56

Новомихайловка, с. (Коченёвский 
р-н) 10

Новониколаевск, г. (Томская, 
Новониколаевская губ., 
ист.; первоначально – 
пос. Александровский, 
пос. Новониколаевский) 5, 17, 
24, 28, 54, 66, 96, 100, 105, 106, 
126, 137

Новониколаевский, пос. (ист.) 
см. Новониколаевск, г. (ист.)

Новопичугово, с. (Ордынский р-н) 
121

Новопокровка, н. п. (ист.) 150
Новосибирск, г.  6–9, 11–32, 34, 36, 

37, 39, 40–42, 45, 46, 48, 49, 52, 
53, 55–60, 64, 66–70, 74, 76–78, 
81–83, 87, 90, 93, 98, 100, 103, 
108, 109, 111, 113, 116, 117, 120, 
124, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 
139, 140, 142, 155 

Новосибирский, пос. (Алтайский 
край) 108

Новосибирский район 10, 31, 36
Новочерновая (Новочернова, Ново-

Черново), д. (ист.) 150
Новый Шарап, д. (Ордынский р-н) 13
Нор-Ишим, р. 120

О
Обское (Новосибирское) 

водохранилище 120, 121
Обь, г. 120
Обь, р. 20, 32, 77, 99, 120, 149
Обь, ст. (ист.)  54
Одер, р. 54, 64
Одесса, г. (Украина) 25
Октябрьское, с. (Сузакский р-н 

Джалалабадской обл., Киргизия) 
58

Оленинский район (Тверская обл.) 
24

Омск, г. 5, 59, 70, 71, 97, 100, 114, 
145

Омская область 47
Омский округ (Сибирский край, ист.) 

70
Омь, р. 149
Орджоникидзе, г. (ист.) 

см. Владикавказ, г.
Ордынский район 8, 13, 56, 72, 74, 

91, 121
Ордынское, р. п. 38
Оренбург, г. 101
Орлово, д. (Венгеровский р-н) 26
Орхово, д. (Брестский р-н Брестской 

обл., Белоруссия) 42
Отвидино, д. (Новгородская обл.) 65
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П
Павловский Посад, г. (Московская 

обл.) 24
Панкрушихинский район (Алтайский 

край) 31
Парабель, с. (Томская обл.) 13
Пенза, г.  105
Пензенская область 15
Петроград, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г. 
Петроградский, пос. (Каргатский р-н) 

62
Петропавловка, д. (Маслянинский 

р-н) 51
Петропавловск, г.  27
Питкявара, гора (Карелия) 51
Поволжье 105
Погостье, ст. 18
Подволошная, д. (Коченёвский р-н) 

59
Подольск, г. окр. (Московская обл.) 

10, 64
Подольский район (Московская 

обл.) 9
Подтёсово, с. (Енисейский р-н 

Красноярского края) 15
Познань, г. (Польша) 64
Полтавская губерния (ист.) 105
Польша 24, 29, 38, 55, 64, 66, 114
Посевная, пос. (Черепановский р-н) 

146
Поспелихинский район (Алтайский 

край) 63
Починковский район (Смоленская 

обл.) 28, 57, 146
Прага, г. (Чехия) 130
Приморский край 14
Прокопьевск, г. (Кемеровская обл.) 

14, 57
Протвино, г. (Московская обл.) 21
Пшилёт, округ (Польша) 24

Р
Раздольный, пос. (Искитимский р-н) 

63
Раисино, с. (Убинский р-н) 62
Ратибор, г. (ист.) см. Рацибуж, г.
Рацибуж, г. (Польша) 55
Речкуновка, ст.  52
Рогнединский район (Брянская обл.) 

35
Рождественка, с. (Купинский р-н) 11
Ростов, г. (Ярославская обл.) 139
Ростов-на-Дону, г. 30
Ростовская область 27
Рубежанка, пос. (Калужская обл.) 39
Рубцовск, г. (Алтайский край) 70
Румыния 7, 36, 114

С
Самарская область 13
Санкт-Петербург, г. (в 1914–1924 гг. – 

Петроград, в 1924–1991 – 
Ленинград) 6, 13, 29, 30, 43, 49, 
59, 63, 81, 97, 98, 100, 101, 111, 
124, 139

Саратовская губерния (ист.) 40
Сассуоло, г. (Италия) 45
Саха (Республика Саха) см. Якутия
Сахалинская область 14
Свердловск, г. (ист.) 

см. Екатеринбург, г. 
Свердловская область 14
Северная Корея 112
Северная Осетия (Респ. Северная 

Осетия – Алания) 63
Северный Кавказ 63
Семей, г. (до 2007 г. – Семипалатинск, 

Восточно-Казахстанская обл., 
Казахстан) 22

Семипалатинск, г. (ист., Казахстан) 
см. Семей, г. 

Семипалатинская губерния (ист.) 70
Серхетабад, г. (до 1992 г. – Кушка, 

Туркменистан) 97
Сестрорецк, г. (Ленинградская обл.) 

43
Сибирский, пос. (Купинский р-н) 43
Сибирский край (ист.) 71
Сибирское ханство (ист.) 120
Сибирь 23, 25, 27, 29, 30, 34, 38, 40, 

42, 53, 54, 59, 63, 69, 70, 79, 85, 
105, 111, 119, 120, 124, 126, 127, 
131, 132, 144, 153

Сирия 7, 38
Сквирский район (Киевская обл., 

Украина) 56
Славгород, пгт (Днепропетровская 

обл., Украина) 30
Славгород, с. (Екатеринославская 

губ., ист.) см. Славгород, пгт
Смоленск, г. 59
Смоленская область 28, 57, 146
Соединённые Штаты Америки 

(США) 38, 50, 135
Сокур, с. (Мошковский р-н) 89
Спасск, г. (Пензенская обл.) 6
Средняя Азия 97, 120
Средняя Камышинка, с. (Камышин-

ский р-н Волгоградской обл.) 37
Ставропольский край 15
Сталинград, г. (ист.) см. Волгоград, г. 
Сталино, г. (ист.) см. Донецк, г.
Сталинск, г. (ист.) см. Новокузнецк, г. 

(Кемеровская обл.) 
Старая Русса, г. (Новгородская обл.) 

65, 66

Степной, пос. (Новосибирский р-н) 31
Сузакский район (Джалалабадская 

обл., Киргизия) 58
Сузунский район 64, 65
Сургут, г. (Ханты-Мансийский авт. 

окр. – Югра) 46
США см. Соединённые Штаты 

Америки

Т
Таврическое, с. (Тельмановский р-н 

Донецкой обл., Украина) 14
Таиланд 135
Тайга, г. (Кемеровская обл.) 100
Тайга, ст. 27, 149
Тальменский район (Алтайский 

край) 17, 93
Тальменское, с. (Искитимский р-н) 51
Тара, г. (Омская обл.) 119
Тарский округ (Сибирский край, ист.) 

70
Тарту, г. (Эстония) 50
Татария (Республика Татарстан) 37, 

52, 124
Татарск, г. 9, 36
Татарский район 33
Ташкент, г. (Узбекистан) 40
Таш-Кумыр, г. (Джалалабадская 

обл., Киргизия) 58
Тбилиси, г. (Грузия) 39
Тверская область 20
Тельмановский район (Донецкая 

обл., Украина) 14
Тербунский район (Липецкая обл.) 12
Тернополь, г. (Украина) 130
Тирасполь, г. (Молдавия) 64
Тобольск, г. (Тюменская обл.) 120
Тобольская губерния (ист.) 126
Тогучинский район 56
Токио, г. (Япония) 135
Толмачёво, с. (Новосибирский р-н) 36
Томск, г. 34, 59, 98, 100, 124, 144
Томская губерния (ист.) 27, 122, 150
Томская область 8, 13, 47, 76
Томский округ (Сибирский край, ист.) 

70
Трезвоново, с. (ист.) см. Грязново, с. 

(Тюменский р-н Алтайского края) 
33

Тропино, д. (Коченёвский р-н) 57
Тузла, с. (Аккерманский у. 

Бессарабской губ., ист.) 25
Тулунский округ (Сибирский край, 

ист.) 70
Тюменская область 47
Тюменский район (Алтайский край) 

33
Тюмень, г. 50, 144
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У
Убинский район 62
Убинское, оз. 119, 120
Убу, оз. (ист.) см. Убинское, оз.
Узбекистан 25, 29, 40, 120
Украина 14, 20, 21, 25, 26, 30, 40, 41, 

49, 50, 52, 56, 58, 64, 66, 105, 130
Ульяновск, г. (в 1648–1780 гг. – 

Синбирск, в 1780–1924 гг. – 
Симбирск) 55

Урал 11, 34, 67, 105, 119, 120, 126, 144
Урез, с. (Венгеровский р-н) 25
Устюжанино, д. (Ордынский р-н) 65, 

66
Уфа, г. (Башкирия) 144, 145

Ф
Финляндия 38, 146
Франция 50, 105, 135

Х
Хакасия 85
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 46
Харьков, г. (Украина) 26, 30
Хеллерсдорф, д. (ист., Германия) 65
Херсонка, д. (Убинский р-н) 62
Хмельник, г. (Польша) 54
Холодное, д. (Сузунский р-н) 65
Хорвас-Ярви, оз. 58
Хорошки, с. (Каневский р-н 

Черкасской обл.) 63

Ц
Центрально-Чернозёмная область 

(ист.) 43

Ч
Чаинка, с. (Купинский р-н) 62
Чановский район 29, 38
Чаны, оз. 36, 38, 39, 119
Чаны, р. п. 25
Челябинск, г. 13, 105
Челябинская область 13
Ченстохова, г. (Польша)
Черепаново, г. 21
Черепановский район 21, 51, 63, 146
Черниговская область (Украина) 66
Чернобыльский район (Киевская 

обл., Украина) 66
Черновка, с. (Кочковский р-н) 6, 48
Чехия 38, 130
Чехословакия (ист.) 114, 130
Чик, ст. 56
Чита, г. (Забайкальский край) 106
Чулым, г. 37
Чулымский, пос. (Чулымский р-н) 37

Ш
Шамраевка, с. (Сквирский р-н 

Киевской обл., Украина) 56
Шаргородский район (Винницкая 

обл., Украина) 21
Шаталово, д. (Починковский р-н 

Смоленской обл.) 57, 146
Шаховка, д. (Рогнединский р-н 

Брянской обл.) 35
Швейцария 21, 26
Швеция 38, 146
Шегарский район (Томская обл.) 8, 76
Шемонаиха, г. (Восточно-Казахстан-

ская обл., Казахстан) 22
Шипуново, с. (Сузунский р-н) 64
Штоборер, р. 65
Шушенское, с. (Красноярский край) 

124
Шяуляй, г. (Литва) 146

Э
Эльба, р. 24
Эстония 50

Ю
Югославия (ист.) 114
Южная Сибирь 100
Южно-Енисейск, пос. (Мотыгинский 

р-н Красноярского края)  53
Южный Кавказ 15
Юргинский район (Тюменская обл.) 

41
Юргинское, с. (Юргинский р-н 

Тюменской обл.) 41, 126
Юрьево, д. (Катанский р-н Иркутской 

обл.) 55

Я
Якутия, Республика Саха 12, 140
Япония 38, 135
Ярьетенярви, оз. (Карелия) 51
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УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ,  

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ (и т. д.) 
НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ1

А
«Авиационная холдинговая компания «Сухой», ПАО. 

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова 
(в прошлом – Завод № 153, Авиазавод имени В.П. Чка-
лова, Авиационное ПО имени В.П. Чкалова), г. Новоси-
бирск 7, 33, 35, 36, 55, 66, 138, 139

Автобусный парк № 1, г. Новосибирск см. Пассажирское 
автотранспортное предприятие…

Аграрный университет (в прошлом – сельскохозяйственный 
институт), г. Новосибирск 45, 51, 72

Администрация городская (мэрия), г. Новосибирск 90, 116
Администрация Кочковского района. Отдел архивной 

службы, с. Кочки 44
Администрация областная, г. Новосибирск 90, 93, 116
Академия наук СССР (ист., ныне Российская академия 

наук). Сибирское отделение. Новосибирский научный 
центр 42

Академия наук СССР. Западно-Сибирский филиал (ист.), 
г. Новосибирск 47, 48

Архив областной (Государственный архив Новосибирской 
области, ГАНО) 69, 153

Архив районный Кочковский, с. Кочки см. Администрация 
Кочковского района…

Архитектурно-строительный университет (в прошлом – 
Сибирский строительный институт, Сибстрин; 
Новосибирский инженерно-строительный институт, 
НИСИ), г. Новосибирск 25, 55, 64, 93, 140

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 116
Аэроклуб, г. Новосибирск 55

Б
«Бердский», совхоз (ордена Ленина совхоз «Бердский» 

объединения «Новосибирскплодовощ»; АОЗТ, ЗАО 
«Бердское», ист.), Искитимский район 51

Библиотека публичная научно-техническая СО РАН 
(ГПНТБ СО РАН), г. Новосибирск 12, 30, 111, 112

Больница дорожная, ст. Новосибирск–Главный 
см. Дорожная клиническая больница…

Больница областная клиническая, г. Новосибирск 130, 
131

Больница районная, с. Кочки 18
Брусника, компания. «Сибакадемстрой», строительно-

промышленное ООО, г. Новосибирск 46, 47

В
«Вечерний Новосибирск», газета, г. Новосибирск 11, 83
ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодёжи). Областная организация (ист.) см. Всесоюз-
ный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи…

ВЛКСМ. Районный комитет… см. Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи…

Военный комиссариат Советского района, г. Новосибирск 24
ВОИР см. Всероссийское общество изобретателей 

и рационализаторов…
«Восток», ОАО, НПП, г. Новосибирск 116, 117
ВПШ. Новосибирское отделение (ист.) см. Коммунистиче-

ская партия Советского Союза (КПСС). Центральный 
комитет. Высшая партийная школа (ВПШ)…

Врачебный приёмный покой для строителей Обского 
моста, ст. Обь (ист.) 37

Всероссийское общество изобретателей и 
рационализаторов (ВОИР). Новосибирский областной 
совет 7

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
Городской Новосибирский комитет (горком ВКП(б), 
ист.) 77

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
Краевой Сибирский комитет (Сибкрайком ВКП(б), 
ист.), г. Новосибирск 69, 70, 78, 127, 153, 154

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
Районный Первомайский комитет (РК ВКП(б), ист.), 
г. Новосибирск 76, 108

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ, комсомол). Областная 
организация (ист.) 48, 137–141

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ). Областной комитет (обком 
комсомола, ист.) 53, 93, 94

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ). Районный Кочковский комитет 
(райком, ист.), с. Кочки 18

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ). Районный Советский комитет 
(райком, ист.), г. Новосибирск 83

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ). Районный Черепановский 
комитет (райком, ист.), г. Черепаново 93

1 В указатель включены названия органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, учебных за-
ведений, творческих коллективов (и т. д.) Новосибирска и Новосибирской области, о которых подробно рассказывается или 
лишь упоминается в статьях и справках Календаря. Возле названий предприятий, организаций (и т.д.), существовавших в 
прошлом, стоит пометка «ист.». Организации, имеющие особенные, характерные названия – «Сибакадемстрой», «ИРМЕНЬ», 
«Настоящее» и т. д. – нужно искать в алфавите именно на эти названия. Жирным шрифтом даны страницы, на которых 
размещены юбилейные материалы. В указатель наряду с постоянными организациями (заводы, институты, учебные за-
ведения и т. п.) включены и так называемые «временные организации», сведения о которых имеются в издании. Это, в 
частности, первый Всесоюзный фестиваль авторской песни (1968) и Неделя особой (усиленной) помощи Ленинграду (1943).
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Всесоюзный фестиваль авторской песни, первый (1968), 
г. Новосибирск 11, 81–84

«Вторая Новосибирская гимназия», МАОУ 8
«Вторчермет», объединение, ООО, г. Новосибирск 

см. «Объединение «Вторчермет»…

Г
Гидрометеостанция, д. Квашнино (Барабинский р-н) 

см. Озёрная гидрометеорологическая станция…
Гидроэлектростанция (ГЭС), г. Новосибирск 17, 64
Гимназия № 1, г. Куйбышев (в прошлом – Каинское 

уездное училище) 36, 122, 123
Гимназия № 1. Театральная студия, г. Новосибирск 35
Гимназия № 2, г. Новосибирск см. «Вторая Новосибирская 

гимназия»…
«Глобус», академический молодёжный театр (в прошлом – 

Театр юного зрителя, ТЮЗ), г. Новосибирск 26, 34, 40
горком КПСС… см. Коммунистическая партия Советского 

Союза (КПСС). Городской…
Госиздат (Государственное издательство). 

Сибирское областное отделение (Сибгосиздат), 
г. Новониколаевск (ист.) 126

Госпиталь военный, г. Колывань (ист.) 61
Госпиталь красноармейский военный, г. Новониколаевск 

(ист.) 36
Государственный архив Новосибирской области 

см. Архив областной…
ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск см. Библиотека публичная 

научно-техническая…
Губпартком РКП(б), г. Новониколаевск (ист.) см. Российская 

коммунистическая партия (большевиков). Губернский 
комитет…

Губревком, г. Новониколаевск (ист.) см. Революционный 
комитет губернский…

«Гутовский», совхоз (АОЗТ «Гутовское», ист.), с. Янченково 
(Тогучинский р-н) 56

ГЭС, г. Новосибирск см. Гидроэлектростанция…

Д
Дворец культуры имени М. Горького, г. Новосибирск 25, 55
«Дело революции», газета, г. Новониколаевск (ист.) 5
Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту (ДОСААФ) России. Новосибирский областной 
комитет 14

Дом актёра, г. Новосибирск 30
Дом архитекторов. Студия, г. Новосибирск 27
Дом культуры завода «Сибсельмаш», г. Новосибирск см. 

Дом культуры имени Клары Цеткин…
Дом культуры имени Клары Цеткин, г. Новосибирск 5, 103
Дом культуры имени Октябрьской революции, 

г. Новосибирск 50, 142, 143
Дом культуры сельский (СДК), с. Шарчино (Сузунский р-н) 65
Дом моделей (ист.), г. Новосибирск 34
Дом народного творчества, областной, г. Новосибирск 134
«Дорожная клиническая больница на станции 

Новосибирск–Главный ОАО „Российские железные 
дороги”», НУЗ 37, 38

Ж
Жировой комбинат (Жиркомбинат), г. Новосибирск 7

З
«Завет», содружество. Новосибирский филиал 

см. Творческий союз иконописцев России…
Завод № 13 (ист.), г. Новосибирск 

см. Тяжстанкогидропресс»…
Завод № 153 имени В.П. Чкалова (ист.), г. Новосибирск 

см. «Авиационная холдинговая компания «Сухой»…
Завод № 188 (ист.), г. Новосибирск см. Завод низковольтной 

аппаратуры…
Завод № 325 (ист.), г. Новосибирск 7
Завод № 590 (ист.), г. Новосибирск см. «Электросигнал»…
Завод имени Коминтерна (ист.), г. Новосибирск см. «НПО 

НИИ измерительных приборов – Новосибирский 
завод имени Коминтерна»…

Завод низковольтной аппаратуры, г. Новосибирск 7
Завод приборостроительный имени В.И. Ленина (ист.), 

г. Новосибирск см. «Ростех»…
Завод химконцентратов, г. Новосибирск см. «Росатом», 

госкорпорация…
«Заволокин дом», музей, Ордынский район 87
«Заготскот», районная контора, г. Барабинск 56
«Зажги свечу», гуманитарно-просветительский клуб, 

г. Новосибирск 116, 117
Законодательное собрание Новосибирской области 73
Западно-Сибирская железная дорога
Западно-Сибирская студия кинохроники (Западно-

Сибирская киностудия, ист.), г. Новосибирск 82
Западно-Сибирский институт Марксизма-Ленинизма 

при ЦИК СССР (ист.), г. Новосибирск 6
Западно-Сибирское книжное издательство (ист.), 

г. Новосибирск 13, 147
Запсибкрайисполком (ист.), г. Новосибирск см. Совет 

депутатов краевой Западносибирский…
Запсибкрайплан (ист.), г. Новосибирск см. Совет 

депутатов краевой Западносибирский…
ЗапСибТИСИЗ, Западно-Сибирский трест инженерно-

строительных изысканий (ист.), г. Новосибирск 
см. «Стройизыскания», ОАО…

Землячество Новосибирское, г. Москва см. «Новосибирское 
землячество…»

И
«Играй, гармонь!», международный фестиваль, 

Новосибирск и Новосибирская область 87 
Инженерно-строительный институт, Новосибирский 

(НИСИ, ист.) см. Архитектурно-строительный 
университет…

«Инской», хлебокомбинат, ЗАО, г. Новосибирск 
см. «Хлебокомбинат «Инской», ЗАО…

Институт археологии и этнографии СО РАН, г. Новосибирск 
42

Институт измерительных приборов (ист.), г. Новосибирск 
см. «НПО НИИ измерительных приборов – 
Новосибирский завод имени Коминтерна», ОАО, 
г. Новосибирск 14

Институт инженеров водного транспорта, Новосибирский 
(ист.) см. Сибирский государственный университет 
водного транспорта…

Институт истории, филологии и философии СО АН СССР 
(ист.), г. Новосибирск 42
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Институт катализа СО АН СССР (ист., ныне СО РАН), 
г. Новосибирск 19, 30, 113–115

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, 
г. Новосибирск 46

Институт терапии СО РАМН, г. Новосибирск 38
Институт туберкулёза, г. Новосибирск 46, 132, 133
Институт физики полупроводников СО АН СССР (ист., 

ныне СО РАН), г. Новосибирск 24
Институт фундаментальной и клинической иммунологии, 

г. Новосибирск 29
Институт химической кинетики и горения СО АН СССР 

(ист., ныне СО РАН), г. Новосибирск 81
«Институт экспериментальной и клинической медицины», 

ФГБНУ (в прошлом – Институт клинической 
и экспериментальной медицины СО АМН СССР), 
г. Новосибирск 29

Институт ядерной физики СО АН СССР (ист., ныне 
СО РАН), г. Новосибирск 10, 21

«ИРМЕНЬ», племзавод, ЗАО (в прошлом – колхоз 
«Большевик»), с. Верх-Ирмень (Ордынский р-н) 72

Историко-краеведческий музей, г. Каргат 38
Историко-художественный музей, городской, г. Искитим 

25, 27, 38, 50
Историко-художественный музей, р. п. Ордынское 38
историко-художественный музей… см. также 

Художественно-краеведческий…
«Историческое наследие Сибири», Издательский Дом, 

г. Новосибирск 48

К
«Катализатор», МНТК, г. Новосибирск (ист.) 19
«Квант», клуб физического факультета НГУ, 

г. Новосибирск см. Университет…
«Кирзинский», государственный природный заказник, 

Бараба 38, 39
«Книжная полка», журнал, г. Новониколаевск (ист.) 126
Колхоз имени Ворошилова (ист.), д. Холодное (Сузунский 

р-н) 65
Комбинат № 179 (ист.), г. Новосибирск см. «Ростехнологии»…
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 

Городской (Барабинский) комитет (ГК КПСС, ист.), 
г. Барабинск 56

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Городской (Новосибирский) комитет (горком КПСС, 
ист.), г. Новосибирск 11, 12, 76, 108, 109, 116

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Областной комитет (обком КПСС, ист.), г. Новосибирск 
11, 12, 76, 77, 79, 108–110

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Районный (Железнодорожный) комитет (райком 
КПСС, ист.), г. Новосибирск 108

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Районный (Заельцовский) комитет (райком КПСС, 
ист.), г. Новосибирск 116

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Районный (Калининский) комитет (райком КПСС, ист.), 
г. Новосибирск 93

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Районный (Первомайский) комитет (райком КПСС, 
ист.), г. Новосибирск 28

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Районный (Советский) комитет (РК, райком КПСС, 
ист.), г. Новосибирск 17, 81, 82

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Районный (Черепановский) комитет (РК КПСС, ист.), 
г. Черепаново 21

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС).  
Центральный комитет. Высшая партийная школа. Ново-
сибирское отделение (Новосибирская ВПШ, ист.) 9, 12

Комсомол. Областная организация (ист.) см. Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи…

Консерватория (НГК), г. Новосибирск 55
Краеведческий музей, Новосибирский государственный 85
краеведческий музей… см. также Историко-

краеведческий…, Художественно-краеведческий…
«Красная Славянка», ЗАО (в прошлом – совхоз Красносла-

вянский»), с. Новомихайловка (Коченёвский р-н) 10
«Красное знамя», газета, г. Новониколаевск (ист.) 5
«Красный факел», театр, г. Новосибирск 26, 27, 34, 35, 59, 

102, 103

М
Маслозавод (ист.), с. Урез (Венгеровский р-н) 25
Маслозавод головной (ист.), с. Венгерово 25
Маслозавод головной (ист.), с. Суенга (Маслянинский р-н) 25
Маслокомбинат, р. п. Чаны 25
Машинно-тракторная станция (МТС, ист.), с. Горбуново 

(Куйбышевский р-н) 51
Машинно-тракторная станция (МТС, ист.), с. Заковряжино 

(Сузунский р-н) 65
Машинно-тракторная станция (МТС, ист.), с. Крутологово 

(Коченёвский р-н) 10
Машинно-тракторная станция (МТС, ист.), с. Шипуново 

(Сузунский р-н) 65
Машинно-тракторная станция (МТС, ист.), ст. Чик 

(Коченёвский р-н) 56
«Маяк Кулунды», газета, г. Купино 9
«МГИВ», Центр дополнительного образования в составе 

Сибирского кадетского корпуса, г. Новосибирск 
см. Сибирский кадетский корпус…

Медицинский университет (НГМУ; в прошлом – медицинский 
институт, НГМИ), г. Новосибирск 14, 18, 29, 38, 130–132

Метеостанция, д. Квашнино (Барабинский р-н) см. 
Озёрная гидрометеорологическая станция…

Мечеть, первая, г. Новониколаевск – Новосибирск 59, 60
Министерство электротехнической промышленности. 

Специальное конструкторское бюро (СКБ), 
г. Новосибирск 15

«Молодость», литературное объединение, г. Новосибирск 5
«Мошковская новь», газета, р. п. Мошково 22
МТС (ист.)… см. Машинно-тракторная станция…
«Мужество, Героизм и Воля!» («МГИВ»), Центр 

дополнительного образования в составе Сибирского 
кадетского корпуса, г. Новосибирск см. Сибирский 
кадетский корпус…

Музыкальный колледж (в прошлом – музыкальное 
училище), г. Новосибирск 55, 87

Мыловаренный завод (ист.), г. Новосибирск 154
Мэрия, г. Новосибирск см. Администрация городская…
Мясокомбинат, р. п. Чаны 7
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Н
«На левом берегу», драматический театр, г. Новосибирск 

103
«Народная летопись», газета, г. Новониколаевск (ист.) 28
«Настоящее», журнал (ист.), г. Новосибирск 9, 63, 78–80, 86
НГАТОиБ см. Театр оперы и балета…
НГПИ (Новосибирский государственный педагогический 

институт, ист.) см. Педагогический университет…
НГУ (Новосибирский государственный университет) 

см. Университет, НГУ…
Неделя особой (усиленной) помощи Ленинграду (1943), 

г. Новосибирск 6, 7
НИИ… см.: Институт…, «НПО НИИ измерительных 

приборов…»
НИСИ (Новосибирский инженерно-строительный 

институт, ист.) см. Архитектурно-строительный 
университет…

НОВАТ (Новосибирский академический театр) см. Театр 
оперы и балета…

«Новая жизнь», колхоз (ист.), Новосибирский район 7
«Новая Сибирь», всесибирское общество художников 63, 

85
«Новосибгражданпроект», проектный институт, 

г. Новосибирск 49
«Новосибирская областная организация Всероссийского 

общества инвалидов», общественная организация 35
«Новосибирская специальная музыкальная школа», 

ФГБПОУ 35
«Новосибирский», совхоз (ЗАО «Новосибирское»), 

Новосибирский район 31
«Новосибирский оловянный комбинат», ООО 

см. Оловянный завод…
«Новосибирское землячество в Москве», региональная 

общественная организация 20, 94
Новосибирское книжное издательство (ист.) 23, 53
«НПО НИИ измерительных приборов – Новосибирский 

завод имени Коминтерна», ОАО (в прошлом – завод 
№ 208, завод имени Коминтерна), г. Новосибирск 45

НЭТИ (Новосибирский электротехнический институт, ист.) 
см. Технический университет…

О
Обком Коммунистической партии Советского Союза 

(КПСС, ист.) см. Коммунистическая партия Советского 
Союза (КПСС). Областной комитет…

Облисполком (ист.) см. Совет депутатов Новосибирский 
областной. Исполнительный комитет…

Общество терапевтов, Новосибирское 131
«Объединение «Вторчермет», ООО, г. Новосибирск 31
Объединённое государственное политическое 

управление (ОГПУ). Полномочное представительство 
по Сибирскому краю, г. Новосибирск 69

«Озеро Карачи», курорт. Неврологическое отделение, 
пос. Озеро-Карачи (Чановский р-н) 29

Озёрная гидрометеорологическая станция, д. Квашнино 
(Барабинский р-н) 36

Оловянный завод. Детская изостудия (ист.), 
г. Новосибирск 13

«Ордынская газета», р. п. Ордынское 72

П
Пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП) 

№ 1, г. Новосибирск 56
Педагогический колледж № 1, г. Новосибирск 41, 128, 129
Педагогический университет, Новосибирский 

государственный (НГПУ; в прошлом – институт, НГПИ) 
21, 38, 42, 43

«Под интегралом», клуб, г. Новосибирск 81, 83
Приборостроительный завод имени В.И. Ленина (ист.), 

г. Новосибирск см. «Ростех»…
Пролеткульт (ист.), г. Новосибирск 25
Промышленный колледж (в прошлом – Станкостроитель-

ный техникум), г. Новосибирск 45, 46
Профессиональное училище № 17 (ист.), г. Новосибирск 

см. Промышленный колледж…

Р
Радиостанция приёмная, первая, г. Новониколаевск (ист.) 

17, 96, 97
Радиостанция широковещательная, первая (ист.), 

г. Новосибирск см. Сибирская широковещательная…
Радиотехнический техникум (ист., ныне колледж), 

г. Новосибирск 90
Райвоенкомат Советского района, г. Новосибирск 

см. Военный комиссариат…
Революционный комитет губернский, г. Новониколаевск 

(ист.) 5
Ремонтно-строительный участок (ист.), р. п. Маслянино 51
«Росатом», госкорпорация. «ТВЭЛ», топливная компания. 

«Новосибирский завод химконцентратов», ПАО 41, 42
Российская коммунистическая партия (большевиков). 

Губернский комитет (губпартком РКП(б)), 
г. Новониколаевск (ист.) 5

Российская коммунистическая партия (большевиков). 
Центральный комитет. Сибирское бюро (Сиббюро ЦК 
РКП(б)), г. Новониколаевск (ист.) 57, 126, 144, 145

«Ростехнологии», ГК. «Швабе», АО, холдинг. 
Новосибирский приборостроительный завод», АО 
(в прошлом – ПО) 59

«Ростехнологии», ГК. «Сибсельмаш», ПО (в прошлом – 
комбинат № 179), г. Новосибирск 7, 12, 50, 58, 109, 138

«Русский генеральный банк», АКБ. «Новосибирский», 
филиал 116

С
СДК (сельский Дом культуры), с. Шарчино (Сузунский р-н) 

см. Дом культуры сельский…
«Север», ФГУП, ПО (в прошлом – завод «Химаппарат»), 

г. Новосибирск 23
«Северянка», производственное швейное объединение 

(ист.), г. Новосибирск 17
Сельскохозяйственный институт, г. Новосибирск (ист.) 

см. Аграрный университет…
«Сибакадемстрой», строительно-промышленное ООО, 

г. Новосибирск см. Брусника, компания…
Сиббюро ЦК РКП(б), г. Новониколаевск (ист.) 

см. Российская коммунистическая партия 
(большевиков). Центральный комитет. Сибирское 
бюро…
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«Сибгипротранс», ОАО (Сибирское открытое акционерное 
общество по проектированию и изысканиям объектов 
транспортного строительства) 49

Сибгосиздат, г. Новониколаевск (ист.) см. Госиздат…
«Сибгосопера», театр, г. Новониколаевск (ист.) 

см. Сибирский государственный театр музыкальной 
драмы…

Сибирская добровольческая дивизия 150-я (ист.) 53
Сибирская широковещательная радиостанция, первая 

(ист.), г. Новосибирск 36, 97
«Сибирские огни», журнал, г. Новосибирск 15, 23, 53, 86, 

117, 126, 127
Сибирский военный округ 36
Сибирский военный округ. Строительное управление. 

Промышленный комбинат (ист.), г. Новосибирск 28
Сибирский государственный театр музыкальной драмы (др. 

назв.: «Сибгостеатр при Сибревкоме», «Сибгосопера», 
ист.), г. Новониколаевск – Новосибирск 36

Сибирский государственный университет водного 
транспорта (в прошлом – Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта) 15, 140

Сибирский кадетский корпус, школа-интернат. «Мужество, 
Героизм и Воля!» («МГИВ»), Центр дополнительного 
образования, г. Новосибирск 17, 18

Сибирский научно-исследовательский и проектно-
технологический институт животноводства 
(СибНИПТИЖ) СФНЦА РАН, р. п. Краснообск 
(Новосибирский р-н) 9, 10

Сибирский научно-исследовательский институт авиации, 
г. Новосибирск 55

Сибирский университет путей сообщения (в прошлом – 
Новосибирский институт военных инженеров 
железнодорожного транспорта, НИИВТ; институт 
инженеров железнодорожного транспорта, НИИЖТ), 
г. Новосибирск 53, 76, 108

«Сибирское краевое издательство и книготорговля», 
паевое товарищество (Сибкрайиздат, ист.), 
г. Новосибирск 126

Сибкрайисполком (ист.) см. Совет депутатов Сибирский 
краевой… (ист.)

Сибкрайком ВКП(б) (ист.), г. Новосибирск см. Всесоюзная 
коммунистическая партия (большевиков). Краевой 
Сибирский…

«Сибмост», ОАО (в прошлом – трест «Мостострой-2»), 
г. Новосибирск 50

СибНИПТИЖ СФНЦА РАН, р. п. Краснообск 
(Новосибирский р-н) см. Сибирский научно-
исследовательский и проектно-технологический 
институт животноводства…

«Сибсельмаш», завод (ист.), г. Новосибирск 
см. «Ростехнологии», ГК. Сибсельмаш», ПО…

«Сибтекстильмаш», завод (ист.), г. Новосибирск 23
«Сибэлектротяжмаш», завод (ист.), г. Новосибирск 

см. «ЭЛСИБ»…
«Сибэнергострой», строительно-монтажный трест (ист.) 

26
Собор Александра Невского (РПЦ), г. Новосибирск 15
Совет ветеранов, пенсионеров войны, труда, военной 

службы и правоохранительных органов (городской) 
г. Чулым 37

Совет депутатов городской (горсовет), г. Новониколаевск – 
Новосибирск 6, 77, 96, 106, 108, 116

Совет депутатов городской Новосибирский. 
Исполнительный комитет (исполком, горисполком, 
ист.) 11, 28, 34, 76, 116

Совет депутатов городской Чулымский 37
Совет депутатов краевой Западносибирский. Исполнитель-

ный комитет (крайисполком, Запсибкрайисполком, ист.), 
г. Новосибирск 6, 43, 54

Совет депутатов краевой Западносибирский. Исполнитель-
ный комитет (крайисполком). Плановая комиссия (ист.), 
г. Новосибирск 6

Совет депутатов краевой Сибирский. Исполнительный 
комитет (Сибкрайисполком, ист.), г. Новониколаевск – 
Новосибирск 126

Совет депутатов областной Новосибирский (ист.) 11, 12, 
25, 31, 59, 73, 76, 91, 93, 108

Совет депутатов областной Новосибирский. Исполнитель-
ный комитет (облисполком, ист.), г. Новосибирск 12, 
56, 93

Совет депутатов областной Новосибирский. Исполнитель-
ный комитет (облисполком). Отдел здравоохранения 
(ист.), г. Новосибирск 14

Совет депутатов районный Барабинский, г. Барабинск 56
Совет депутатов районный Барабинский. Исполнительный 

комитет (райисполком), г. Барабинск 56
Совет депутатов районный Железнодорожный, 

г. Новосибирск 59
Совет депутатов районный Кочковский, с. Кочки 18
Совет депутатов районный Новосибирский, 

р. п. Краснообск 31
Совет депутатов районный Первомайский. 

Исполнительный комитет (райисполком, ист.), 
г. Новосибирск 28

Совет депутатов районный Советский. Исполнительный 
комитет (райисполком, ист.), г. Новосибирск 17

Совет депутатов районный Чановский, р. п. Чаны 25
Совет депутатов сельский, с. Кубовая (Новосибирский 

р-н) 31
Совет профсоюза совторгслужащих, Западно-Сибирский 

краевой, г. Новосибирск 142 
Совет профсоюзов, Новосибирский областной 77
«Советская Сибирь», газета, г. Новосибирск 5, 7, 11, 23, 

63, 73, 78, 79, 126, 154
Совхоз имени Ворошилова (ист.), Искитимский район 63
Союз журналистов России. Новосибирская областная 

организация 23
Союз иконописцев России – содружество «Завет». 

Новосибирский филиал см. Творческий союз 
иконописцев России…

 «Союз краеведов», Новосибирская городская 
общественная организация 23

Союз театральных деятелей. Новосибирское отделение 135
Союз художников СССР. Новосибирское отделение 38
Специальное конструкторское бюро МЭТП, 

г. Новосибирск см. Министерство электротехнической 
промышленности…

Средняя специальная музыкальная школа (ССМШ) 
при Консерватории (ист.), г. Новосибирск см. 
Новосибирская специальная музыкальная школа…
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Станкостроительный техникум (ист.), г. Новосибирск 
см. Промышленный колледж…

«Старый дом», театр (в прошлом – Областной 
драматический театр), г. Новосибирск 34, 102

Строительное училище (ист.), ст. Дорогино 
(Черепановский р-н) 51

«Стройизыскания», ОАО (в прошлом – Новосибирский 
трест инженерно-строительных изысканий – 
НовосибТИСИз, ЗапСибТИСИз) 49

Сузунский народный хор, р. п. Сузун 87

Т
Творческий союз иконописцев России – содружество 

«Завет». Новосибирский филиал 15
«Театр кукол», ГАУК НСО, г. Новосибирск 39, 48, 134–136
Театр оперы и балета, академический (НГАТОиБ), 

г. Новосибирск 7, 25, 49, 138
Театр юного зрителя (ТЮЗ, ист.), г. Новосибирск 

см. «Глобус», академический молодёжный театр…
Театральное училище (ист., ныне Театральный институт), 

г. Новосибирск 55
Теплоэлектроцентраль, ТЭЦ-4, г. Новосибирск 109
Техникум лёгкой промышленности (ист.), г. Новосибирск 17
Технический университет (в прошлом – электротехнический 

институт, НЭТИ), г. Новосибирск 90, 140
«Технопром-2017», международный форум 

технологического развития, г. Новосибирск 42
Томская железная дорога. Инское отделение. Политотдел, 

г. Новосибирск (ист.) 76
Томская железная дорога. Новосибирское отделение 

(ист.) 76
«Труд», завод, г. Новосибирск 138
ТЮЗ (Театр юного зрителя, ист.), г. Новосибирск 

см. «Глобус», академический молодёжный театр…
«Тяжстанкогидропресс», ПАО, г. Новосибирск 7, 21, 22, 

45, 50

У
Университет, НГУ (Новосибирский государственный 

университет) 19, 21, 42
Университет, НГУ (Новосибирский государственный 

университет). Физический факультет. «Квант», клуб, 
г. Новосибирск 23, 24

Урало-Сибирский плановый институт (ист.), 
г. Новосибирск 6

Учёный комитет при Запсибкрайисполкоме (ист.), 
г. Новосибирск см. Совет депутатов краевой 
Западносибирский…

Учительский институт (ист.), г. Новосибирск 52

Ф
Федерация бильярдного спорта Новосибирской области 91
Фельдшерско-акушерская школа (1937, впоследствии – 

Новосибирский базовый медицинский колледж, ист.), 
г. Новосибирск 18

Филармония, г. Новосибирск 29, 87

Х
«Химаппарат», завод (ист.), г. Новосибирск см. «Север», 

ФГУП, ПО… 23
«Хлебокомбинат «Инской», ЗАО, г. Новосибирск 67
Хлопчатобумажный комбинат (ист.), г. Новосибирск 28
Хореографическое училище (ист., ныне колледж), 

г. Новосибирск 7, 49
Художественно-краеведческий музей, р. п. Краснозёрское 38
Художественный музей, г. Новосибирск 13, 25–27, 38–40, 

50, 58, 59, 63, 85, 86, 125
художественный музей… См. также Историко- 

художественный…
Художественный фонд РСФСР. Новосибирское отделение 

15, 38
«Художник», кооперативное товарищество. 

Новосибирский филиал (ист.) 27, 63, 85

Ц
Церковь во имя Живоначальной Троицы. Церковно-

приходская школа, с. Меретское (Барнаульский у. 
Томской губ., ист.) 61

Церковь во имя Пророка Божия Даниила, 
пос. Новониколаевский (ист.) 54

Церковь во имя святого мученика Андрея Стратилата 
и великомученицы Екатерины (ист.), г. Барабинск 149

Ш
Школа искусств № 29, г. Новосибирск 55
Школа колхозной молодёжи (ист.), г. Болотное 24
Школа лётчиков, военная авиационная (Школа пилотов, 

ист.) Новосибирская, г. Бердск 13, 37
Школа общеобразовательная № 28 (ист., 1934), 

г. Новосибирск 18
Школа общеобразовательная средняя № 1 (в прошлом – 

образцовая железнодорожная школа № 36), 
г. Новосибирск

Школа общеобразовательная средняя № 1, г. Черепаново 
21

Школа общеобразовательная средняя № 80 (ист., ныне 
№ 3), г. Черепаново 21

Школа общеобразовательная средняя, с. Елбань 
(Маслянинский р-н) 42

Школа общеобразовательная средняя, с. Мереть 
(Сузунский р-н) 61

Школа церковно-приходская (ист.), г. Барабинск 149

Э
«ЭКО», журнал, г. Новосибирск 15
«Электросигнал», завод, г. Новосибирск 7, 90
«ЭЛСИБ», НПО, ПАО (в прошлом – завод 

«Сибэлектротяжмаш»), г. Новосибирск 23
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1

А
Авиация 6, 13, 14, 33, 34, 36, 37, 55 
Автомобильный транспорт 56
Административно-территориальное устройство 

(административно-территориальное деление) 15, 16, 
44, 150 

Археология 42
Архивное дело 25, 44, 69
Архитектура, градостроительство, памятники архитектуры 

50, 54, 59, 66, 67, 134 

Б
Балет см. Хореография 
Банки 116
Библиотечное дело 12, 13, 30, 111, 112, 142 
Благоустройство населённых пунктов 29

В
Великая Отечественная война 6, 7, 9, 10, 13, 14, 18–20, 

21–23, 24, 26, 27, 31, 33, 35–37, 39, 40, 45, 47, 48, 
51–58, 63–66, 76, 108, 124, 130, 132, 133, 138, 139, 
142, 146–148

Ветеринария 56
Визиты в Новосибирскую область государственных 

деятелей, известных деятелей науки и техники, 
литературы и искусства и др. (не жителей области) 
см. Пребывание...

Внешкольная работа с детьми см. Дополнительное 
образование детей… 

Водный транспорт 15
Воздушный транспорт см. Авиация
Войны см. Великая Отечественная…, Гражданская…, 

Советско-японская…
Вооружённые силы 9, 36
Высшее образование 6, 9, 12, 14, 15, 21, 25, 29, 38, 42, 43, 

52, 53, 55, 72, 76, 90, 93, 108, 112, 130, 131

Г
Газеты 5, 7, 9, 11, 22, 23, 28, 63, 72, 83, 126
Геология 40, 41 
Гербы 68
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации 6, 

13, 14, 20, 24, 33–35, 37, 48, 52, 54–58, 63–66, 139 
Герои Социалистического Труда 8, 10, 17, 22, 23, 25, 26, 

31, 51, 56, 59, 72–75 
Гидрометеорология 36
Городской транспорт 56, 109 
Гражданская война в России 5, 24, 59, 97, 105–107, 124, 

126, 137, 144, 145

Д
Декоративно-прикладное искусство 50
Демографическая статистика 150
Дизайн 15
Дома культуры 5, 25, 50, 55, 65, 142, 143 
Дополнительное образование взрослых 143
Дополнительное образование детей (работа с детьми вне 

программы общеобразовательной школы) 13, 17, 18, 
21, 35, 39, 55, 143

Дореволюционная история см. История…

Ж
Железнодорожный транспорт 76, 99, 100, 108, 149, 150
Жилищно-коммунальное хозяйство 29, 32
Журналисты 9, 11, 23, 41, 78–80, 126, 127
Журналы 9, 19, 23, 53, 63, 78–80, 86, 117, 126, 127

З
Заказники 38, 39
Зарубежные связи 12, 19, 20, 23, 30, 34, 38, 39, 41, 45, 50, 

90, 112, 114, 128, 135 
Здравоохранение см. Медицина, здравоохранение

И
Издательства, издающие организации 23, 41, 48, 112, 124, 

126, 127, 147 
Изобразительное искусство 13–15, 25–27, 30, 37–40, 50, 

58, 59, 63, 79, 85, 86, 124, 125
Изобретательство 7, 8
Иконопись 14, 15
Инвалиды см. Люди с ограниченными возможностями 

здоровья 
Ирменское сражение 35, 119–121
Искусство 140. См. также: Изобразительное…, Кино…, 

Литература, Самодеятельное творчество, Театр, 
Хореография

История дореволюционная 28, 35, 36, 119–121, 122 
История отдельных населённых пунктов – городов, 

посёлков, сёл и деревень (основание, администра-
тивно-территориальные изменения и т. п.) 20, 28, 
61–63, 98–101, 149–152

К
Кино (кинопроизводство, кинопрокат) 27, 35
Клубы 23, 24, 81–83, 94, 116, 117, 140 
Краеведение, краеведы 9, 11, 23, 48 См. также: 

Музейное дело
Крестьянские переселения конца XIX – начала XX в. 99, 

61, 62

1 Указатель помогает выявлять справки и статьи, содержащие отдельные факты или подробную информацию по теме. 
Страницы, на которых размещены материалы, наиболее точно соответствующие тематической рубрике, выделены 
жирным шрифтом. С помощью Тематического указателя можно проводить поиск материалов об известных личностях, 
работавших в той или иной области. Информацию об участниках войны, например, можно найти с помощью рубрики 
«Великая Отечественная война», к текстам о художниках направляет рубрика «Изобразительное искусство», данные 
о писателях и учёных можно выявить по рубрикам «Литература» и «Наука» и т. д.



197

Культура 138, 140, 151 См. также: Библиотечное дело, 
Дворцы культуры, Дома культуры, Искусство, Клубы, 
Музейное дело

Купечество 99, 122

Л
Литература 5, 9, 11, 15, 22, 23, 29, 30, 48, 52, 53, 57, 65, 

78–80, 126, 127, 146–148
Люди с ограниченными возможностями здоровья 35

М
Медицина, здравоохранение 14, 18, 19, 29, 36, 37, 38, 43, 

46, 61, 130–133
Международные связи см. Зарубежные связи
Местные органы государственной власти и местного 

самоуправления 5, 11, 12, 14, 25, 28–30, 31, 34, 37, 43, 
56, 74, 76, 77, 90–92, 93–95, 106, 108, 109, 116–118, 145 

Метрополитен 110
Молодёжь 8, 23, 24, 48, 137–141, 142, 143
Монументальное искусство 25
Мостостроение 20, 49, 50, 98–100
Музейное дело 25–27, 38–40, 50, 58, 59, 63, 85–87, 125 
Музыка 11, 13, 36, 39, 55, 81–84, 87–89, 142, 143

Н
Население (статистика) см. Демографическая статистика
Населённые пункты, история основания, 

административно–территориальных изменений и т. д. 
см. История отдельных населённых пунктов…

Наука 9, 10, 16, 19–21, 24, 29, 30, 40–43, 46–48, 113–115, 
130–133 

Начальное общее образование 37, 52, 54, 61, 149
Начальное профессиональное образование 24, 90
Новосибирск и Новосибирская область в художественной 

литературе 53, 65

О
Образование см.: Высшее образование, 

Дополнительное…, Начальное общее…, Начальное 
профессиональное…, Среднее общее…, Среднее 
специальное…

Общественно–политическая жизнь 5, 17, 18, 23, 137–141, 
144, 145 

Общественные организации 7, 8, 15, 20, 23, 35, 37, 38, 51, 
63, 85, 116, 117, 124

Органы государственной власти (местные) и 
местного самоуправления см. Местные органы 
государственной власти…

Основатели Новониколаевска – Новосибирска 98–100, 149
Очистные сооружения см. Жилищно-коммунальное 

хозяйство

П
Памятники архитектуры см. Архитектура, 

градостроительство, памятники архитектуры
Памятники истории (в т. ч. здания), памятные места, 

мемориальные доски 20, 23, 29, 37, 39, 55, 58, 59, 64, 
83, 87, 117, 121, 142, 143

Партии см. Политические организации

Переселения крестьянские конца XIX – начала XX в. 
см. Крестьянские…

Печать см.: Газеты, Журналы, Издательства, издающие 
организации

Пожарная охрана 51, 60, 63 
Политические организации 5, 6, 11, 12, 17, 18, 26, 28, 

30, 43, 48, 53, 56, 57, 69–71, 76–78, 81–83, 93, 94, 
108–110, 116, 126, 127, 137–141, 144, 145 

Полные кавалеры ордена Славы 51, 52, 57, 58
Помощь тыла фронту в годы Великой Отечественной 

войны см. Великая Отечественная война
Почётные граждане и почётные жители отдельных 

населённых пунктов, районов, области 8, 9, 19, 21, 26, 
28, 34, 37, 45, 51, 56, 64, 65, 72–77, 108–110, 116–118 

Пребывание на территории области государственных и 
политических деятелей, известных деятелей науки 
и техники, литературы и искусства и др. (не жителей 
области) 7, 69–71, 81–84, 142

Природа и природные ресурсы 38, 39
Присоединение Сибири 35, 119–121
Промышленность 7, 15, 17, 21, 22, 25, 31, 33, 34, 36, 41, 

42, 46, 47, 55, 59, 66, 67, 72–74, 90, 113–116, 138–140, 
150, 153–155

Профессиональное техническое образование см. 
Начальное профессиональное образование

Профсоюзы 77, 142

Р
Радиовещание 17, 36, 96, 97, 147
Религия 14, 15, 54, 59, 60, 87, 117, 124, 149 
Репрессии политические в СССР 6, 7, 29, 30, 36, 43, 63, 

69–71, 79, 86, 127, 130, 146

С
Самодеятельное творчество 11, 23, 24, 65, 81–84
Сельское хозяйство 7, 8, 10, 31, 46, 51, 56, 64, 65, 69
71, 72–75 
Советско-японская война 21
Социально-экономическое развитие 29, 43, 66, 77, 91, 

98–101, 110, 137–141, 145, 149–155
Среднее общее образование 21, 27, 36, 37, 52, 61, 122, 123 
Среднее специальное образование 7, 41, 45, 46, 49, 55, 

90, 128, 129, 151
Средства массовой информации см: Газеты, Журналы, 

Радиовещание, Телевидение
Статистика населения см. Демографическая статистика
Строительство 17, 26, 46, 47, 51, 52, 66, 67, 98–101, 108, 

109, 139, 140, 149–152  См. также: Мостостроение
Студенчество 5, 24, 25, 139, 140

Т
Танец см. Хореография
Театр 7, 20, 25–27, 29, 34, 35, 39, 40, 48, 49, 59, 102–104, 

134–136
Телевидение 87–89 
Топонимика 28, 119
Торговля 67, 99, 100 
Транспорт   См.: Авиация, Автомобильный транспорт, 

Водный транспорт, Городской…, Железнодорожный…, 
Метрополитен
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У
Увековечение памяти людей, чья жизнь связана 

с Новосибирской областью, в названиях улиц, школ, 
планет и т. д. 19, 21, 30, 33, 39, 48, 53, 63–66, 87 
См. также: Памятники, памятные места, 
мемориальные доски

Улицы городов и сёл 28 См. также: Увековечение 
памяти…

Ф
Финансы 115
Флаги 68
Фольклор 13, 65, 79, 87–89 

Х
Хореография 7, 49
Художественная самодеятельность см. Самодеятельное 

творчество
Художники см. Изобразительное искусство

Э
Экология 16, 32, 38, 39, 46 
Экономика см. Социально-экономическое развитие
Энергетика 17, 26, 93
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А
авт. окр. – автономный округ
АКБ – акционерный коммерческий банк
АМН – Академия медицинских наук
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АООТ – акционерное общество открытого типа
АПО – агитационно-пропагандистский отдел 
АССР – Автономная Советская Социалистическая 

Республика
АЭС – атомная электростанция 

Б
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
БДТ – Большой драматический театр

В
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных 

наук имени В.И. Ленина
ВВС – военно-воздушные силы 
ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства
Ветзоотехникум – ветеринарно-зоотехнический техникум
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз Молодёжи
ВНИИ – Всесоюзный научно-исследовательский институт
ВПШ – Высшая партийная школа
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ВЦСПС – Всесоюзный Центральный Совет 

Профессиональных Союзов 

Г
г. – год, город
г. окр. – городской округ
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
гг. – годы
Гидрометеослужба – гидрометеорологическая служба
Гипротрансмост – Государственный проектно-изыскатель-

ский институт по проектированию больших мостов
ГК – Государственная корпорация
ГНБ – Государственная научная библиотека
Горжилсоюз – городской жилищный союз
горисполком – исполнительный комитет городского 

Совета депутатов трудящихся
горком – городской комитет
Госиздат – государственное издательство 
Госплан – государственный плановый комитет
ГПНТБ – государственная публичная научно-техническая 

библиотека 
ГПТУ – городское профессионально-техническое училище
губ. – губерния 
губисполком – губернский исполнительный комитет
губпартком – губернский партийный комитет
губревком – губернский революционный комитет
губчека – губернская чрезвычайная комиссия
ГУС – Государственный учёный совет
ГЭС – гидроэлектростанция 

Д
ДК – Дом культуры 
ДКЖ – Дворец культуры железнодорожников
Дорстрой – дорожно-строительный трест
ДОСААФ – добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту 

З
Заготскот – контора по заготовкам скота
ЗАО – закрытое акционерное общество
Запсибкрайисполком – исполнительный комитет Западно-

Сибирского краевого Совета депутатов трудящихся
Запсибкрайком – Западно-Сибирский краевой комитет
Запсибкрайплан – Западно-Сибирская краевая плановая 

комиссия
ЗапСибТИСИЗ – Западно-Сибирский трест инженерно-

строительных изысканий 

И
И-153 – советский истребитель 
и. о. – исполняющий обязанности
им. – имени
исполком – исполнительный комитет Совета депутатов 

трудящихся
ист. – история
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
ИФЛА – Международная Федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений

К
КБ – конструкторское бюро
КВН – клуб весёлых и находчивых
КГБ – Комитет государственной безопасности 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
крайздравотдел – краевой отдел здравоохранения
крайисполком – исполнительный комитет краевого Совета 

депутатов трудящихся
крайОНО – краевой отдел народного образования 

Л
ЛиАЗ – Ликинский автобусный завод
ЛКСМ – Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи

М
МВД – Министерство внутренних дел
МГУ – Московский государственный университет 
МЖК – молодёжный жилищный комплекс
МИФИ – Московский инженерно-физический институт 
МКОУ – муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение
МНП – Министерство народного просвещения 
МНТК – межотраслевой научно-технический комплекс 
МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение 
МТС – машинно-тракторная станция
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МХАТ – Московский художественный академический театр
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Н
н. п. – населённый пункт
НАН – Национальная академия наук
нарком – народный комиссар
наркомат – народный комиссариат
Наркомзем – Народный комиссариат земледелия
Наркомстанкостроения – Народный комиссариат 

станкостроения 
НГАСУ – Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет
НГАТОиБ – Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета
НГМИ – Новосибирский государственный медицинский 

институт
НЗ – неприкосновенный запас
НИИВТ – Новосибирский институт инженеров водного 

транспорта 
НИИЖТ – Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКЗ – Новосибирский кабельный завод
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
НПП – научно-производственное предприятие
НПУ – Новосибирское педагогическое училище
НПЦ – научно-производственный центр
НСХИ – Новосибирский сельскохозяйственный институт 
НТИ – Наука. Технологии. Инновации
НУЗ – негосударственное учреждение здравоохранения 

О
ОАО – открытое акционерное общество
облдрама – областной драматический театр
облисполком – исполнительный комитет областного 

Совета депутатов трудящихся 
ОГОУ СПО – областное государственное 

образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 

ОГПУ – Объединённое государственное политическое 
управление

оз. – озеро 
ОКБ – особое конструкторское бюро
окр. – округ
ООО – общество с ограниченной ответственностью 
Осоавиахим – Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству 
ОТК – отдел технического контроля 

П
ПАО – публичное акционерное общество 
ПАТП – пассажирское автотранспортное предприятие
ПВС – Президиум Верховного Совета 
пгт – посёлок городского типа
ПО – производственное объединение
политпросветработник – работник политического 

просвещения
п-ов – полуостров
пос. – посёлок
ПрикВО – Прикарпатский военный округ 
продразвёрстка – продовольственная развёрстка

Пролеткульт – Пролетарские культурно-просветительские 
организации

п/я – почтовый ящик 

Р
р. – река
р. п. – рабочий посёлок 
райисполком – районный исполнительный комитет
райконтора – районная контора 
райсельхозотдел – районный отдел сельского хозяйства
РАМН – Российская академия медицинских наук 
РАН – Российская академия наук
РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РАХ – Российская академия художеств
РВК – районный военный комиссариат
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-

политической истории
респ. – республика
РК КПСС – районный комитет Коммунистической партии 

Советского Союза
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РКП(б) – Российская коммунистическая партия 

(большевиков)
РКСМ – Российский Коммунистический Союз Молодёжи
р-н – район
РПЦ – Русская Православная Церковь
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая 

партия
РСУ – ремонтно-строительный участок
РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация 

С
с. – село 
с. д. – стрелковая дивизия 
связьстрой – строительство объектов связи
СДК – сельский Дом культуры 
сер. – середина
Сиббюро – Сибирское бюро
СибВО – Сибирский военный округ 
Сибгосопера – Сибирский государственный театр 

музыкальной драмы 
Сибкрайиздат – Сибирское краевое издательство
Сибкрайком – Сибирский краевой комитет 
Сибпромбюро – Сибирское промышленное бюро 
Сибсельмаш – Новосибирский завод 

сельскохозяйственного машиностроения
Сибтекстильмаш – Новосибирский завод текстильного 

машиностроения 
Сибчикаго – Сибирский Чикаго (шутливо-язвительно)
Сибэлектромонтаж – Электромонтажный трест Сибири
Сибэлектротяжмаш – Сибирский завод тяжёлого 

электромашиностроения
СКБ – Специальное конструкторское бюро
СКТБ – Специальное конструкторско-технологическое 

бюро
СМ – Совет Министров
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СМИ – средства массовой информации 
СНГ – Содружество Независимых Государств
СНК – Совет Народных Комиссаров 
СО – Сибирское отделение
Совнарком – Совет Народных Комиссаров 
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция
СТД – Союз театральных деятелей
СТС – Сеть телевизионных станций 
СУ – строительное управление
СФНЦА – Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий
СХ РФ – Союз художников Российской Федерации
СХР – Союз художников России
СЭВ – Совет Экономической Взаимопомощи
СЭС – санитарно-эпидемиологическая станция 

Т
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза 
ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент 
Трансгидромеханизация – Всесоюзный трест 

по проектированию земляных работ и добыче 
балласта гидравлическим способом

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ТЮЗ – театр юного зрителя
Тяжстанкогидропресс – Новосибирский завод тяжёлых 

станков и гидравлических прессов 

У
у. – уезд 
уисполком – уездный исполнительный комитет
УК – уголовный кодекс
уком – уездный комитет
УНКВД – управление Народного комиссариата 

внутренних дел
Уралмаш – Уральский завод тяжёлого машиностроения 

Ф
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ФГБПОУ – федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество
ФНС – Федеральная налоговая служба
ФСС – Фонд социального страхования 

Ц
ЦЗЛ – Центральная заводская лаборатория
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет
ЦК – Центральный комитет

Я
МиГ – Микоян и Гуревич (в маркировке самолётов)
Як – Яковлев (в маркировке самолётов и вертолётов)

B
Billy (William «Billy» Mitchell – Уильям «Билли» Митчелл) – 

в маркировке американского бомбардировщика B-25
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НАД «КАЛЕНДАРЁМ…» РАБОТАЛИ:

Войтушенко Елена Геннадьевна, главный библиограф отдела краеведения ГАУК НСО НГОНБ

Выдрина Ольга Викторовна, ведущий археограф отдела предоставления архивной инфор-
мации ГКУ НСО ГАНО

Галл-Савальский Игорь Владимирович, председатель  общественной организации «Ново-
сибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов»

Глушкова Нина Юрьевна, главный библиотекарь отдела краеведения ГАУК НСО НГОНБ

Голикова Светлана Павловна, заместитель директора по научной работе Новосибирского 
государственного художественного музея (ГАУК НСО «НГХМ»)

Голодяев Константин Артёмович, сотрудник Музея города Новосибирска

Гутыра Татьяна Николаевна, методист МАУК МКЦ «Сибирь-Хоккайдо»

Дёмин Александр Аристархович, заведующий кафедрой госпитальной терапии и клиниче-
ской фармакологии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский универси-
тет», доктор медицинских наук, профессор

Ершова Анна Михайловна, пресс-секретарь ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова 
СО РАН

Ёлкина Наталия Васильевна, преподаватель междисциплинарного курса «Детская литера-
тура с практикумом по выразительному чтению» ГАПОУ НСО «Новосибирский педагоги-
ческий колледж № 1 им. А.С. Макаренко»

Золотова Галина Васильевна, главный  библиограф отдела краеведения ГАУК НСО НГОНБ

Ильиных Владимир Андреевич, заведующий сектором аграрной истории ФГБУН Институт 
истории СО РАН, доктор исторических наук

Казаковцев Михаил Григорьевич, художник

Каменецкий Иван Павлович, старший научный сотрудник Сектора истории второй половины 
XVI – начала XX в. ФГБУН Институт истории СО РАН, кандидат исторических наук, доцент

Капинос Елена Владимировна, ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт филологии 
СО РАН, доктор филологических наук, доцент
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