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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В 2017 году изданию «Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской 
области»1 исполняется 50 лет. Его первый выпуск был подготовлен в 1967 году, в 70-х – 80-х годах 
«Календарь…» не издавался, а с 1991 г. начал выходить вновь2.

Ежегодник отражает наиболее значительные события из истории региона, его экономиче-
ской, научной, культурной жизни. Особое внимание уделяется биографиям выдающихся людей, 
имена которых связаны с Новосибирском и Новосибирской областью.

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, педагоги, работники музеев, библиотек, архивов, специалисты в области промышлен-
ного производства, науки, медицины, искусства, спорта и др. При написании статей и справок 
использовались опубликованные источники из фондов НГОНБ и других библиотек, Интернет-
публикации, а также неопубликованные архивные документы. 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 со-
бытий. В издание включены лишь те даты, которые подтверждены документально.

«Календарь...» состоит из четырёх частей: справки к памятным датам, статьи к отдельным 
событиям, иллюстрации, вспомогательные указатели. Материалы первых двух разделов даны 
в хронологическом порядке. В конце отдельных месяцев и в конце года приведены события, хро-
нологию 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 источ-
ники датировки – они помечены звёздочками. В отдельных случаях за источниками фактографии 
следуют данные о фондах областного архива, содержащих документы по соответствующей теме. 
Эту информацию предваряет фраза «См. также».

В первой части книги справки на даты, обеспеченные статьями во второй части, сопровож-
даются отсылками «Статья к дате – на с. …». Статьи сопровождается списками литературных, 
электронных (Интернет) и архивных источников, использовавшихся авторами. А, кроме того, 
списками материалов для дополнительного чтения.

Шмуцтитулы «Календаря…» оформлены фотографиями к 80-летию Новосибирской области. 
Эти документы, датированные 1937–1939 годами, в некоторой степени иллюстрируют жизнь об-
ласти в первые годы после её образования. Снимки хранятся в Государственном архиве Новоси-
бирской области, в Новосибирском государственным краеведческом музее и краеведческих музеях 
области, часть из них опубликована в изданиях из фонда НГОНБ. В численниках, размещённых 
на шмуцтитулах, юбилейные даты выделены красным цветом.

В блоке иллюстраций – фото из фондов областной научной библиотеки и областного архива; 
изображения, предоставленные организациями-юбилярами и др.

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

1 Далее – «Календарь…».
2 См. справку настоящего издания: 2 января – 50 лет историко-краеведческому ежегоднику «Календарь знаменательных 
и памятных дат по Новосибирской области»…
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Указатель персоналий включает сведения о лицах, которым посвящены юбилейные справки 
и статьи. В скобках указана сфера деятельности и юбилейное число лет.

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 органи-
зациях – в широком смысле этого слова: органах власти и управления, предприятиях, учрежде-
ниях, учебных заведениях, творческих коллективах, газетах и журналах (постоянные организа-
ции), съездах, выборах, конкурсах (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 най-
ти сведения на ту или иную тему. В этот указатель включены и персональные даты. Например, 
в рубрике «Великая Отечественная война» есть даты рождения участников войны, в рубрике 
«Литература» – даты рождения писателей, в «Науке» – учёных, в «Среднем общем образовании»   
учителей.

В качестве дополнения к датам и текстам «Календаря…» на 2017 год можно использовать 
материалы выпусков на 2002, 2007 и 2012 годы.

Составители выражают признательность всем, кто оказал помощь в работе над издани-
ем, и надеются, что новый выпуск краеведческого ежегодника станет интересным и полезным 
 источником в изучении истории нашей малой родины самому широкому кругу читателей. 

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: e.sazhenina@ngonb.ru



Январь

Санитарный самолёт «По-2». 1937 г.

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Новосибирской
области
80 лет
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ÿ
  1 января – 80 лет Новосибирской государственной филармонии (1937). (История Новосибирской 

филармонии в материалах и документах. Новосибирск, 2012. С. 34*; Календарь знаменательных 
и памятных дат по Новосибирской области, 2012 год. Новосибирск, 2011. С. 109*–112; http://filnsk.
ru/onas/history/index.php?sphrase_id=485693 *. См. также: Государственная филармония Комитета 
по культуре администрации Новосибирской области. ГАНО. Ф. Р-953, 527 ед. хр. за 1921–2006 гг.)

  1 января – 70 лет со дня рождения академика РАН Жимулёва Игоря Фёдоровича (1947, Степа-
накерт1), доктора биологических наук, профессора, специалиста в области молеку-
лярной генетики и клеточной биологии. Выпускник ГГУ2, с 1971 г. – в Новосибирске, 
в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО АН СССР – СО РАН. С 1986 – заведу-
ющий лабораторией молекулярной цитогенетики (ЛМЦ), с 2007 г. – руководитель 
отдела молекулярной и клеточной биологии (ОМиКБ) ИЦиГ. С 2009 г. – замести-
тель директора, руководитель ОМиКБ, заведующий ЛМЦ Института химической 
биологии и фундаментальной медицины СО РАН. С 2011 г. – директор-организа-
тор, с 2012 – директор Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН. 
В 1991–2007 гг., одновременно с научной работой, преподавал в НГУ. На основе 
лекций И.Ф. Жимулёва по генетике в 2002 г. в Новосибирске вышло учебное посо-
бие «Общая и молекулярная генетика» (переиздано четыре раза), на основе лек-
ций по организации хромосом – в 2009 г. – монография «Хромосомы. Структура 
и функции» (в соавторстве с Д.Е. Коряковым). Лекции и доклады читал и в других 
вузах России, и в зарубежных университетах и научных учреждениях (Великобри-
тания, Германия, США и др.). Действительный член Европейской академии наук 
(Academia Europaea) и Российской академии естественных наук. В 2004–2013 гг. – 
председатель Новосибирского отделения Вавиловского общества генетиков и селек-
ционеров. Лауреат Государственной премии РФ, Первой премии Совета по молеку-
лярной биологии РАН, премии РАН им. Н.К. Кольцова. Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, Императорским и Царским орденом 
Святого Станислава III степени, медалью им. Н.И. Вавилова. (Российская академия 
наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. Новосибирск, 2007. С. 90*; Наука в Сибири. 
2012. № 1/2 (12 янв.). С. 9*; http://www.mcb.nsc.ru/mcb/directorate/chief *; http://www.nsu.ru/exp/
ref/Media:52da2290213f8534040647e8Zhimulev.pdf *)

  2 января – 70 лет со дня рождения академика РАН Ляхова Николая Захаровича (1947, с. Нико-
лаевка Андреевского р-на Талды-Курганской обл.3, Казахстан), доктора химических 
наук, профессора, специалиста в области гетерогенной кинетики твёрдофазных 
реакций и химического материаловедения. Выпускник НГУ, с 1969 г. – в Институте 
химической кинетики и горения СО АН СССР. С 1975 – в Институте химии твёрдого 
тела и механохимии СО РАН4. С 1978 г. – заместитель директора по научной работе, 
с 1998 г. – директор ИХТТМ. Одновременно с работой в институте, с 2008 по 2013 г. 
был главным учёным секретарём Сибирского отделения РАН, с 2013 г. является 

1 Ныне – Ханкенди, город в Азербайджане. Де-факто – столица самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики, 
властями которой прежнее название города – Степанакерт – сохранено.

2 Горьковский государственный университет. Ныне – Нижегородский национальный исследовательский университет.
3 Ныне с. Акжар Алакольского района Алматинской области.
4 ИХТТМ основан в 1944 г. как Химико-металлургический институт. Сначала входил в состав Западно-Сибирского фили-
ала АН СССР, затем – в состав Сибирского отделения АН СССР. В 1964 г. переименован в Институт физико-химических 
основ переработки минерального сырья. В 1980 г. – в Институт химии твёрдого тела и переработки минерального сырья 
СО АН СССР (впоследствии СО РАН). В 1997 – в Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН. (http://www.
solid.nsc.ru/rus/index.htm)
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членом президиума Сибирского отделения РАН, членом бюро Научного совета РАН 
по материалам и наноматериалам. Профессор кафедры химии твёрдого тела НГУ 
(с 1989 г.), почётный профессор Даляньского технического университета транс-
порта и коммуникаций в Китае (с 2005 г.). Вице-президент Российского химического 
общества (с 1994 г.). В 1994–2001 гг. – организатор и первый президент Сибирской 
ассоциации материаловедов, в 2010–2012 – вице-президент Ассоциации академий 
наук стран Азии. Главный редактор международного журнала «Химия в интере-
сах устойчивого развития» (с 2003 г.). Депутат Совета депутатов г. Новосибирска 
в 2010–2015 гг. Лауреат Государственной премии Новосибирской области, премии 
имени академика В.А. Коптюга. Награждён орденами Дружбы и «Знак Почёта», 
медалью Дружбы Сингхай правительства г. Далянь для иностранных экспертов, 
специальной наградой провинции Чжэцзян для иностранных граждан за эффек-
тивное сотрудничество с Китайской Народной Республикой, нагрудным знаком 
«Академик И.В. Курчатов» IV степени. (Российская академия наук. Сибирское отделение : 
персон. состав, 1957–2007. С. 420*; http://www.solid.nsc.ru/cgi-bin/sc.pl?name=lyakhov *; при состав-
лении справки использована также информация, предоставленная в ИХТТМ)

  2 января – 70 лет со дня рождения биатлониста, заслуженного мастера спорта СССР Тихонова 
Александра Ивановича (1947, с. Уйское, район. центр Челябинской обл.), чемпиона 
X–XIII зимних Олимпийских игр (1968, Гренобль; 1972, Саппоро; 1976, Инсбрук; 
1980, Лейк-Плэсид), 13-кратного чемпиона мира, 11-кратного чемпиона СССР. 
Выпускник Новосибирского техникума физической культуры (1968) и НГУ (1995). 
Знаменосец сборной команды Советского Союза на двух Олимпиадах. Награждён 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта». 
(Новосибирск: энциклопедия. Новосибирск, 2003. С. 872*)

  2 января – 50 лет историко-краеведческому ежегоднику «Календарь знаменательных и памят-
ных дат по Новосибирской области» (далее – «Календарь…») – издание Новосибир-
ской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) и Государственного 
архива Новосибирской области (ГАНО). 2.01.1967 – дата подписания к печати 
первого выпуска, под заглавием «Календарь знаменательных дат, 1967 год : Ново-
сибирская область». Со следующего выпуска – на 1968 г. – название изменилось 
на «Календарь юбилейных и памятных дат […]». Выпуски на 1969 и 1970 гг. гото-
вились совместно с омскими и томскими областными библиотеками и архивами 
и содержали даты из истории трёх регионов. В 1970 г. выход «Календаря…» пре-
кратился. В течение двух десятилетий НГОНБ публиковала краткие списки дат 
в местной периодике, готовила для районных библиотек машинописные списки 
дат и литературы к ним. Областной архив также регулярно готовил списки для 
использования работниками районных архивов. В 1990-х гг. НГОНБ возобновила 
выход «Календаря…», пока – в виде ежегодных брошюр с датами и списками лите-
ратуры. В 1998 г. библиотека и архив объединили усилия для издания ежегодника 
с датами, справками и статьями, списками литературы и архивных документов. 
В издательском отделе НГОНБ вышло 16 совместных выпусков – на 1999–2011, 
2014–2016 гг. В 2011 и 2012 гг. библиотека и архив выпустили два календаря – 
на 2012 г. и два – на 2013, каждая организация – на основе своих фондов. Библио-
тека – «Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области» 
(издательство НГОНБ), архив – «Календарь памятных дат и знаменательных собы-
тий Новосибирской области» (Издательский дом «Историческое наследие Сибири»). 
Семь выпусков «Календаря…» – на 2008–2014 гг. – вышли также на компакт-дис-
ках. Кроме того, выпуски на 2004–2016 гг. размещены на сайте НГОНБ (http://www.
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ngonb.ru/). «Календарь…» содержит информацию о событиях из истории и современ-
ной жизни региона, его районов и населённых пунктов; об известных персонах, чья 
жизнь и деятельность связаны с историей нашего края. Многие материалы еже-
годника показывают, что происходило на территории области в отдельные периоды 
и моменты истории страны. В числе пользователей издания – специалисты, изуча-
ющие историю и современную жизнь региона, пропагандирующие краеведческие 
знания, краеведческие публикации и документы, то есть работники библиотек, 
архивов и музеев, преподаватели, журналисты. Кроме того, в числе читателей 
«Календаря…» – учащиеся и студенты, а также все, кому краеведческая литература 
необходима для общественной деятельности. (Календарь знаменательных дат, 1967 год : 
Новосибирская область. Новосибирск, 1967. Вып. дан.*; «Новосибирская область: история и современ-
ность» : материалы науч.-практ. конф., 27 апр. 2012 г. Новосибирск, 2012. Ч. 1. С 208, 209)

  9 января – 70 лет со дня рождения академика РАН Колчанова Николая Александровича 
(1947, д. Кондрашино Знаменского р-на Омской обл.), доктора биологических 
наук, профессора, специалиста в области генетики, теории эволюции, биоинфор-
матики. Выпускник НГУ, с 1971 г. – в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) 
СО АН СССР – СО РАН. В 1988–1992 гг. – заведующий сектором теоретического 
отдела и лабораторией теоретической генетики, с 1992 г. – заместитель дирек-
тора. Ныне – директор (с 2008 г.), заведующий отделом системной биологии ИЦиГ, 
заведующий кафедрой информационной биологии факультета естественных наук 
НГУ, профессор кафедр информационной биологии, цитологии и генетики, экс-
перт Минобрнауки РФ. Член Президиума Совета по науке и образованию при 
Президенте Российской Федерации, член Совета по грантам Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных 
и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, 
член Совета Российского фонда фундаментальных исследований. Вице-президент 
Центрального Совета Вавиловского общества генетиков и селекционеров (с 2004 г.), 
заместитель председателя Научного совета РАН по генетике и селекции и Научного 
совета РАН по математической биологии и биоинформатике, председатель Науч-
ного совета СО РАН по биоинформатике. Лауреат премии им. А.А. Баева Российской 
государственной научно-технической программы «Геном человека». (Российская ака-
демия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. С. 398*; http://assa.bionet.nsc.ru/open/
person/355/; при составлении справки использована также информация, предоставленная Музеем 
истории генетики в Сибири ИЦиГ СО РАН)

15 января – 120 лет со дня рождения баяниста, автора классических обработок русских народных 
песен Маланина Ивана Ивановича (1897, пос. Троицкого завода, Иркутская губ.1 – 
1969, Новосибирск), почётного радиста СССР. Родился незрячим, но уже в три года 
играл на семиклавишной гармошке, в пять лет – на взрослой гармони. С семи – учился 
в иркутской школе-интернате для слепых. Под руководством преподавателя музы-
кальных дисциплин И.Д. Шевцова, концертмейстера симфонического оркестра Иркут-
ской оперы, освоил игру на скрипке, виолончели, фортепиано, флейте, контрабасе, 
гитаре, на духовых и ударных инструментах. Обладатель редкого по чистоте и тембру 
голоса, пел в церковном хоре. В юношеском возрасте получал частные уроки вокала. 
По окончании школы работал в иркутском кинотеатре: играл на скрипке, на форте-
пиано озвучивал немые фильмы. Самостоятельно выучившись игре на баяне, стал 
одним из первых в стране баянистов, служил в этом качестве в Иркутском концертном 

1 Ныне с. Троицк Заларинского района Иркутской области.
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бюро. 1925 год: Маланин – тапёр немого кинематографа в Томске, артист концертной 
бригады. В 1927 и 1929 гг. стал победителем первых в Сибири конкурсов исполните-
лей на народных инструментах (Томск, 1927; Новосибирск, 1929). В этот период при-
глашён как баянист и певец в Новосибирск на первую в Сибири широковещательную 
радиостанцию. В 1941–1944 гг. был музыкальным руководителем радиопередачи 
«Огонь по врагу», созданной с К.И. Адашевским и А.Ф. Борисовым, артистами эва-
куированного Ленинградского академического театра им. А.С. Пушкина. Втроём 
ездили на фронт для выступлений перед воинскими частями. В 1948–1957 гг. работал 
в Новосибирской филармонии, в хоре ветеранов. Обладал виртуозным мастерством, 
талантом импровизатора, чутко аккомпанировал чтецам, вокалистам, инструмента-
листам. Много гастролировал. О мастерстве И.И. Маланина восторженно отзывались 
известные деятели культуры: Д. Шостакович, Е. Мравинский, Л. Русланова, Л. Утёсов. 
В 1987 г. в Новосибирске прошёл первый Маланинский фестиваль, ставший традици-
онным; в 2015 г. состоялся XIII Международный Маланинский конкурс-фестиваль. 
В 2000 г. в Новосибирске создан Музей сибирского баяна и гармони имени И.И. Мала-
нина. На здании по адресу ул. Советская, 53, где жил музыкант, установлена мемори-
альная доска.  (История Новосибирской филармонии в материалах и документах. С. 156, 209; Ново-
сибирск : энциклопедия. С. 505*; Страницы истории Новосибирской области : Люди, события, культура : 
I обл. науч.-практ. конф. краеведов : тез. докл. и сообщ. М., 1995. Ч. 2. С. 122–124; Вечер. Новосибирск. 
2007. 16 янв. С. 7*; Новосибирск – одна семья. 2007. № 3. С. 62; http://irkipedia.ru/content/malanin_ivan_
ivanovich *; http://www.pribaikal.ru/more/article/8066.html)

15 января – 50 лет назад (1967) открыт Дом актёра в Новосибирске. Театр расположился в рекон-
струированном здании по улице Серебренниковской, которое было построено ещё 
во времена имперской России. Проект реконструкции был представлен Григорием 
Павловичем Зильберманом и его женой Алисой Павловной. В 1967 г. творческие 
работники получили зрительный зал, рассчитанный на 300 человек. Кроме этого 
в театре разместилась большая библиотека и читальный зал с книгохранилищем 
на 15 000 экземпляров, также были отремонтированы холл и фойе здания, рекон-
струирован конференц-зал. Архитекторы предусмотрели различные комнаты для 
звукозаписи и кабинетов. Внутренним оформлением занимался сам архитектор 
Зильберман, строительные работы вёл «Горремстрой». В здание Дома актёра был 
переведён филиал научной библиотеки Союза театральных деятелей, созданный 
в 1950 г. в театре оперы и балета Новосибирска. В настоящее время эта библиотека 
насчитывает более 80 000 журналов и книг о театре, произведения литературы 
и искусствоведения. В 1973 г. появился театральный музей. В его фондах около 
30 000 единиц хранения. В 1998 г. в Доме актёра был создан театр «Актёрская 
антреприза». В 2005 г. открылся молодёжный культурный клуб, в котором актёры, 
журналисты, театроведы, театральные критики, студенты собираются для про-
смотра образцов киноклассики, видеозаписей спектаклей, дискуссий. За всё время 
существования в Доме актёра прошло множество актёрских творческих вечеров, 
конкурсы, музыкальные салоны, поэтические гостиницы. Артисты собираются 
в Доме актёра на конференции, где обсуждается качество спектаклей, проблемы 
театров, репертуар, проблемы творческих союзов. Работают секции артистов, 
режиссёров, драматургов, художников и критиков. Постоянно проводятся выставки 
сибирских художников. В Доме актёра находится и одноимённый ресторан, где есть 
сцена, на которой проходят спектакли и развлекательные программы. (Календарь зна-
менательных и памятных дат по Новосибирской области, 2007 год. С. 8; Новосибирск: энциклопедия. 
С. 354; Совет. Сибирь. 1967. 17 янв. С. 1*)
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18 января – 90 лет со дня рождения деятеля местного самоуправления Уварова Александра 
Петровича (1927, с. Пахотный Угол Бондарского р-на Тамбовской обл. – 2006, 
р. п. Сузун), почётного гражданина Сузунского района. С 1933 г. жил в с. Заковря-
жино. С 1944 по 1952 г. – в армии. В составе авиационного истребительного полка 
(мастер по авиавооружению) участвовал в войне с Японией. С 1953 г. работал в Бол-
товской, затем – в Сузунской семилетних школах. В 1955 г. окончил 10 классов 
вечерней школы, в 1961 – заочно – Новосибирский пединститут. С 1957 г. – в Сузун-
ском райкоме КПСС: пропагандист, заведующий отделом пропаганды и агитации, 
заместитель секретаря парткома производственного управления, секретарь рай-
кома партии. В 1965–1987 гг. – председатель Сузунского райисполкома. При непо-
средственном участии А.П. Уварова активно развивалась экономика и социальная 
сфера района, построены десятки школ, Домов культуры, больниц и ФАПов, тысячи 
квадратных метров жилья. В 1987–1997 гг. работал начальником штаба ГО Сузун-
ского района. На протяжении многих лет являлся членом бюро районного комитета 
КПСС и депутатом областного Совета. Награждён орденами – Отечественной войны 
II степени и «Знак Почёта». В 2014 г. для поощрения граждан, достигших значи-
тельных результатов в управленческой деятельности, районная администрация 
учредила премию Главы Сузунского района имени А.П. Уварова. (https://suzun.nso.
ru/page/1161 *; http://www.suzun-spr.ru/articles/pochetnye-grazhdane/uvarov-aleksandr-petrovich.php *; 
https://suzun.nso.ru/page/1537; Уваров Александр Петрович. Личные дела по учёту кадров Новосибир-
ского обкома КПСС, Сузунского райкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 26287; Ф. П-80. Оп. 27. Д. 62)

20 (8) января – 120 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Бирюкова Сергея Сер-
геевича1 (1897, Кострома – 1962, Минск, Белоруссия). Сценическому мастер-
ству учился в Костроме, в студии при отделе народного образования (окончил 
в 1922 г.) и в Театре студийных постановок, под руководством А.Д. Попова2. 
В течение 10 лет играл в Костроме, Ярославле, Иванове, Владивостоке. В 1932–
1941, 1943–1960 гг. – актёр новосибирского «Красного факела», один из первых 
с начала работы театра в Новосибирске3, куда приехал с супругой, режиссёром 

1 Происходил из старинного дворянского рода. Дед С.С. Бирюкова, Сергей Иванович Бирюков (1785–1854), герой 
Отечественной войны 1812 г. Сражался в составе Одесского пехотного полка во 2-й Западной армии П.И. Багратиона. 
В Бородинской битве защищал передовое укрепление русских войск – Шевардинский редут, сражался за Семёновские 
флеши, на которые было направлено остриё удара Наполеона. В 1845 г. вышел в отставку «с награждением чина гене-
рал-майора», удостоен многих орденов, в т. ч. Св. Георгия IV степени. Один из его десяти детей, отец народного артиста 
С.С. Бирюкова Сергей Иванович (младший, 1858–1938?), участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., в 1903–1906 гг. 
был томским вице-губернатором, в конце декабря 1904 – начале апреля 1905 г. исполнял обязанности губернатора. 
В январе 1904 г. приезжал в Новониколаевск, чтобы объявить его жителям, что «Государь император в 28-й день декабря 
1903 года Высочайше повелеть соизволил: „Поселение Ново-Николаевск при станции Обь Томских уезда и губернии, 
возвести на степень безуездного города того же наименования”». (Начальные люди Томской губернии / А. Кобелев. 
Барнаул, 2014. С. 326)

2 Попов Алексей Дмитриевич (1892–1961), режиссёр, народный артист СССР. Сценическую деятельность начал в 1912 г. 
как актёр МХТ. В 1918–1923 гг. стал организатором и руководителем костромской студии, созданной им по образу 
мхатовской. Привёз в Кострому разработки уроков К.С. Станиславского, записи и рисунки спектаклей 1-й студии 
МХТ, чьи репертуар и учебная программа стали копироваться в Костромской студии, в афишах которой указывалось: 
«По мизансценам МХАТ». (Большая энциклопедия. М., 2006. Т. 38. С. 157; Стражи времени. Кострома, 2005. С. 52, 61)

3 Театр «Красный факел» основан в Одессе в 1920 г. выпускниками частной театральной студии А.И. Аркадьева 
и Б.Я. Лоренцо. Руководил труппой режиссёр В.К. Татищев (Гартинг), до Одессы работавший в Московском Художе-
ственном театре. В течение первых лет работы был создан репертуар из 10 спектаклей, с которым краснофакельцы более 
10 лет выступали на Украине, Кавказе, Урале, в Ленинграде… Всего побывали в 150 населённых пунктах. В 1932 г. 
театр стационировался в Новосибирске. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 
2000 год. Новосибирск, 1999. С. 22–23)
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В.П. Редлих1. (В 1941–1943 гг. – в Красной Армии, на Дальнем Востоке.) Харак-
терный актёр, играл роли самого разного плана. В их числе – Тартюф («Тар-
тюф» Мольера), Гаев («Вишнёвый сад» А. Чехова), Болингброк («Стакан воды» 
Э. Скриба), Забелин («Кремлёвские куранты» Н. Погодина), Гарри Смит («Рус-
ский вопрос» К. Симонова), Плюшкин («Мёртвые души» Н. Гоголя), Граф де Гиш 
(«Сирано де Бержерак» Э. Ростана), Каренин («Анна Каренина» Л. Толстого), Фома 
Опискин («Село Степанчиково» Ф. Достоевского), Полоний («Гамлет» В. Шекс-
пира), Абрезков («Живой труп» Л. Толстого) и многие другие. В 1960–1962 гг. 
С.С. Бирюков – в Государственном русском драматическом театре БССР2. Награж-
дён орденом «Знак Почёта». (На сцене и за кулисами : путь театра «Красный факел» (1920–
1970) / Лоллий Баландин. Новосибирск, 1972. С. 140; Новосибирск : энциклопедия. С. 95–963; Стражи 
времени. Кострома, 2005. С. 61*, 62; Театральная энциклопедия. М., 1961. Т. 1. Стб. 593*; Театраль-
ные вечера длиною в жизнь : материалы к курсам «История театров Сибири» […] / В.Н. Лендова. 
Новосибирск, 2013. С. 220–224; Совет. Сибирь. 1962. 20 июня. С. 4; http://akterruss.ucoz.net/index/
liepa_maris_rudolf/0-837 *; Архив Театрального музея Новосибирского отделения СТД РФ (ВТО). 
ФЦП. КП-1. № 203 (Автобиография, 13.03.1944*; Автобиография, 20.09.1949)

20 января – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Макарова Михаила Афанасьевича 
(1917, Омск – 2002, Новосибирск). Родился в семье рабочего. Окончил 7 классов, 
школу фабрично-заводского ученичества при паровозо-вагоноремонтном заводе 
и работал котельщиком в сборочном цехе. Занимался в планерном кружке. В 1935 г. 
окончил пилотное отделение Омского аэроклуба. В 1936 г. – лётчик-инструктор 
в аэроклубе. В 1940 г. зачислен курсантом в Ульяновскую военно-лётную школу. 
После её окончания – лётчик-инструктор в г. Воронеже. В августе 1942 г. в составе 
828-го штурмового авиаполка направлен на Карельский фронт. С боями прошёл 
от реки Свирь до Норвегии. Освобождал от врагов советское Заполярье. С осени 
1944 г. сражался на 2-м Белорусском фронте. Член ВКП(б) с 1944 г. Командир 
звена 828-го штурмового авиаполка лейтенант Макаров к апрелю 1945 г. совершил 
105 боевых вылетов. Указом ПВС СССР от 18.08.1945 ему присвоено звание Героя 
Советского Союза за умелое командование подразделением в бою и проявленные 
при этом стойкость и отвагу. С 1946 г. – в запасе. Тридцать лет работал в Западно-
Сибирском управлении гражданской авиации в должностях пилота-инструктора, 
командира авиаэскадрильи, старшего пилота-инструктора. 1975 г. – начальник 
штаба ГО Новосибирского аэропорта. Награждён орденами Александра Невского, 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, «Знак Почёта». 
Мемориальные доски установлены на здании ГПТУ № 2 г. Омска и на доме, где 
жил в г. Новосибирске (ул. Крылова, 53). Портрет размещён на стенде в честь Героев 
Советского Союза в Первомайском сквере. Имя Героя увековечено на Аллее Героев 
у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 219*; Анкета Мака-
рова Михаила Афанасьевича. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 96. Л. 1*)

21 января – 120 лет назад (21.01.1897) томский губернатор А.А. Ломачевский подписал постанов-
ление, положившее начало книжной торговле в пос. Новониколаевском. В документе 
говорится следующее: «Жена пензенского мещанина Александра Александровна 

1 Редлих Вера Павловна (1894–1992), народная артистка РСФСР, актриса, режиссёр. В 1943–1946 гг. – главный режиссёр, 
в 1946–1960 – художественный руководитель «Красного факела». (Календарь знаменательных и памятных дат по Ново-
сибирской области, 2014 год. Новосибирск, 2013. С. 86)

2 Ныне – Национальный академический драматический театр им. М. Горького (Минск).
3 В данном источнике датой рождения С.С. Бирюкова ошибочно названо 21 января.
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Литвинова обратилась с прошением о разрешении ей в посёлке Новониколаевском 
торговли книгами и письменными принадлежностями. […] Ответственным лицом 
в торговле книгами будет её муж [Н.П. Литвинов1]. Вследствие сего […] Разрешить 
Литвиновой […] торговать книгами и канцелярскими принадлежностями, для 
чего выдать ей установленное свидетельство через томского окружного исправника 
под расписку, […] а исправника обязать иметь строгое наблюдение за тем, чтобы 
в названной лавке названной Литвиновой находились только книги, дозволен-
ные цензурой». Рекламные объявления в газетах «Народная летопись» и «Обская 
жизнь», издававшихся Н.П. Литвиновым, содержат обширные списки книг, посту-
павших в магазин. В продаже всегда имелись буквари и школьные учебники, 
детские книги («Забавная арифметика», «Как сидеть во время письма», «Юный 
режиссёр», «Юный декламатор», «Фотограф любитель», «Детский театр»), таблицы 
умножения и атласы. Покупатели подписывались на собрания произведений 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого. В продаже име-
лись литературные новинки: сочинения И.А. Бунина, М. Горького, А.И. Куприна. 
Доступны были и зарубежные художественные произведения: «Кентервильское 
привидение» и «Юный король» О. Уайльда, «Овальный портрет» Э. По, рассказы 
А. Франса. В продаже имелись ноты, расчётные книги, бланки, календари. Был 
также богатый выбор «непрофильных» товаров: картины, писанные маслом, детские 
игрушки, велосипеды, музыкальные инструменты, чертёжные, театральные при-
надлежности, фотографические аппараты и оборудование. (Сибирь и Правительство / 
Г. Жерновков. Новониколаевск, 1907. № 2. С. [54–59]; Вечер. Новосибирск. 1960. 30 дек. С. 3*; Нар. лето-
пись. 1906. 9 апр.; 1909. 2, 30 июля; 12 авг.; 14 окт.; Обская жизнь. 1909. 15 нояб.; 1911. 25 окт.)

24 (11) января – 100 лет со дня рождения советского и партийного деятеля Филатова Виктора 
Андреевича (1917, д. Шебаршино ныне Старицкого р-на Тверской обл. – 1998, 
Новосибирск). Участник Великой Отечественной, в годы войны был политработни-
ком-политруком роты, комиссаром батальона, замкомандира батальона по полит-
работе. В 1947–1953, 1956–1960 гг. работал в Чановском и Венгеровском районах, 
руководил районными организациями ВКП(б) – КПСС. (В 1953–1956 гг. учился 
в ВПШ при ЦК КПСС.) В 1960–1962 гг. заведовал отделом парторганов Новоси-
бирского обкома КПСС. В 1963–1964 был секретарём Новосибирского сельского 
обкома КПСС, председателем КПГК Новосибирского сельского комитета КПСС 
и исполкома Новосибирского сельского облсовета. С конца 1964 по 1973 г. – секре-
тарь, второй секретарь обкома КПСС. В 1973–1983 гг. – председатель Новосибир-
ского облисполкома. Благодаря настойчивости В.А. Филатова, его умению видеть 
перспективу, в регионе строились новые предприятия, велось благоустройство 
и газификация населённых пунктов, укреплялись связи науки и производства, 
возводились жилые комплексы. Избирался депутатом многих созывов областного 
Совета (с 1961 г.), был депутатом (с 1967) и членом Президиума ВС РСФСР. Делегат 
XXIII–XXVI съездов КПСС (1966–1981). Кавалер орденов Октябрьской Революции, 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, дважды – Трудового Красного 

1 Литвинов Николай Павлович (1865–1937), деятель в области здравоохранения, культуры, печати. В 1883–1893 гг. 
трудился в больницах Пензенской губернии. 30 апреля 1893 г. прибыл на место строительства железнодорожного 
моста через Обь. Здесь, в с. Кривощёково, организовал фельдшерский пункт для мостостроителей. Впоследствии стал 
организатором первых в Новониколаевске справочной конторы, книжно-канцелярского магазина, типографии, первой 
городской газеты («Народная летопись»). (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 
2015 год. Новосибирск, 2014. С. 24, 105)
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Знамени. (Новосибирск : энциклопедия. С. 924*; Новосибирском связанные судьбы : темат. путево-
дитель по док. лич. характера, фондам лич. происхождения […]. Новосибирск, 2014. С. 46*–47; Совет. 
Сибирь. 1998. 24 февр. С. 3*; http://www.knowbysight.info/FFF/10226.asp *; http://www.sibmemorial.
ru/searchp/fio/%D0%95/year/1917/book_mem/1/victor/1?page=346. См. также: Филатов Виктор 
Андреевич. Личные дела по учёту кадров Новосибирского обкома КПСС, Новосибирского облисполкома. 
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 26736; Ф. Р-1020. Оп. 3. Д. 1469)

25 января – 75 лет Сибирской организации Союза композиторов России (1942). (Календарь памят-
ных дат и знаменательных событий Новосибирской области, 2012. Новосибирск, 2011. С. 11*, 128*; 
Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. СПб., 2007. № 9 (50) : Общественные и гуманитарные науки. 
С. 160*. См. также: Сибирская организация Союза композиторов России. ГАНО. Ф. Р-1812, 373 ед. хр. 
за 1892–1999 гг.)

28 января – 120 лет назад (28.01.1897) в Российской Империи проведена Первая всеобщая пере-
пись населения. (Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей пере-

писи населения, произведённой 28 января 1897 г. СПб., 1905. 2 т.*) Статья к дате – на с. 79–82.



Маслодельня в с. Верх-Алеус (Ордынский район). 1937 г.

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28

Новосибирской
области
80 лет
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ÿ
  1 февраля (20 января) – 120 лет со дня рождения учёного-педагога Райского Бориса Фёдоро-

вича (1897, Кронштадт1 – 1985, Волгоград2). Из семьи рабочих. В 1910–1914 гг. 
обучался в Кронштадтском реальном училище, одновременно работал учеником 
в живописной мастерской, помощником киномеханика, чертёжником, репетито-
ром. После окончания училища, в 1914 г. поступил в Харьковский политехни-
ческий институт, но был отчислен. Трудился на заводах Самары, Петрограда, 
железнодорожном депо ст. Медвежья Гора (Карелия). В начале декабря 1916 г. 
призван в армию, служил в авиачасти при штабе Северо-Западного фронта. 
В сентябре 1917 г. после ранения был демобилизован. Проживал в Петрограде. 
С марта 1918 г. по январь 1922 г. служил в Красной Армии в составе 29-й дивизии, 
был трижды ранен и дважды контужен в боях на Восточном фронте. С января 
1922 г. работал в Новониколаевске, сначала на кожевенном заводе, затем – заве-
дующим Закаменским3 районным клубом. С декабря 1922 г. заведовал внеш-
кольной секцией при Решетовском волисполкоме и народным домом. Летом 
1922 г. по окончании межуездных учительских курсов назначен заведующим 
Южно-Каргатской начальной школой. Организовал в Каргате первый базовый 
уездный пионерский отряд, был его вожатым и членом детбюро при Каргатском 
укоме ВЛКСМ. С января 1923 г. преподавал в Решетовской начальной школе. 
С 1924 г. работал в штате Каргатского отдела народного образования, с августа 
1925 г. – в Барабинском окроно. С осени 1926 г. преподавал в Каинском педагоги-
ческом техникуме4, в 1927 г. стал завучем. С 1928 г. – заведующий учебной частью 
Красноярского педтехникума. В 1928–1932 гг. обучался во Втором Московском 
университете и Ленинградском педагогическом институте. С сентября 1932 г. – 
заместитель директора по учебно-научной работе Красноярского педагогиче-
ского института (КПИ), преподавал педагогику и психологию. В ноябре 1936 г. 
назначен заместителем директора, а в августе 1941 г. директором Красноярского 
института усовершенствования учителей, где работал до ноября 1942 г. В 1942–
1951 гг. – директор КПИ. В феврале 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по педагогике. В 1951–1985 гг. преподавал в Волгоградском педагогическом 
институте. Автор 142 научных работ. Награждён орденом Ленина, медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «К.Д. Ушин-
ского», «Н.К. Крупской» и др. (Воспоминания и автобиография Б.Ф. Райского (1980). ГАНО. 
Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 27*; Переписка Б.Ф. Райского с Новосибирским клубом педагогического труда. 
ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. ДД. 28, 148)

  1 февраля – 100 лет назад (1.02.1917) в г. Новониколаевске открылся Городской общественный 
банк. (Голос Сибири. 1917. 1 июня. С. 2*) Статья к дате – на с. 84–85.

  2 февраля (21 января) – 125 лет со дня рождения прозаика, драматурга, критика  Правдухина 
Валериана Павловича (1892, ст-ца Таналыкская5 Орского у. Оренбургской губ. –1938, 

1 Ныне – в черте г. Санкт-Петербурга.
2 Похоронен в Ленинграде.
3 Закаменский район – ныне Октябрьский.
4 Ныне – ОГОУ СПО «Куйбышевский педагогический колледж Новосибирской области».
5 Станица Таналыкская затоплена при заполнении Ириклинского водохранилища (Оренбургская область, конец 1950-х – 
первая половина 1960-х гг.). (http://www.rae.ru/forum2012/18/76)
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расстрел. полигон Коммунарка, Московская обл., ныне – территория г. Москвы1). 
(Литература и писатели Сибири : энцикл. изд. / Алексей Горшенин. Новосибирск, 2012. С. 377*)

Статья к дате – на с. 86–87.
  2 февраля – 80 лет со дня рождения хоккеиста, тренера, мастера спорта СССР Стаина Виталия 

Ивановича (1937, Новосибирск). Заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тре-
нер БССР, двукратный чемпион Польши, четырёхкратный чемпион Югославии. 
Играл в новосибирских командах «Динамо» (1955–1959) и «Сибирь» (1965–1967, 
играющий тренер), в московском «Динамо» (1960–1965). Стал трёхкратным сереб-
ряным призёром чемпионата СССР (1962–1964), обладателем Кубка Ахерна 
(1964). По итогам чемпионатов СССР четыре раза попадал в списки лучших хок-
кеистов (1962–1965). Забросил 171 шайбу в элите отечественного хоккея. Свитер 
Стаина висит под сводами ЛДС «Сибирь» (№ 8). С 1967 по 2007 год – на тренерской 
работе, главный тренер «Сибири» (1967–1971, 1981–1987, 1998–2000), «Торпедо» 
(Ярославль), «Подхале» (Новы-Тарг, Польша), «Динамо» (Минск, Белоруссия), 
«СК имени Урицкого» (Казань, Татарстан), «Црвена Звезда» (Белград, Юго-
славия), «Мотор» (Барнаул, Алтайский край), «Войводина» (Нови-Сад, Сербия), 
Национальная сборная Сербии и Черногории. Ныне – советник генерального 
менеджера хоккейного клуба «Сибирь» по детско-спортивной школе, член попе-
чительского совета Фонда содействия развитию и поддержки хоккейного клуба 
«Сибирь» – «Сибирский болельщик», хоккейный эксперт клуба. В числе наград – 
Почётная грамота Олимпийского комитета СССР (начало 1980-х), Почётная гра-
мота Федерации хоккея России (за выдающийся вклад в повышение авторитета 
РФ и российского спорта на международном уровне и в связи с 65-летием отече-
ственного хоккея, 2011), медаль «За вклад в развитие Новосибирской области». 
(Молодость Сибири. Новосибирск, 2012. № 6 (1–7 февр.). С. 26*; http://www.sports.ru/tribuna/blogs/
kirk17/655152.html *; при составлении справки использована также информация, предоставленная 
В.И. Стаиным)

  6 февраля (25 января) – 170 лет со дня рождения драматического актёра, режиссёра Соколова 
Георгия Афанасьевича (1847, Оренбург – 1925, Новониколаевск), одного из первых 
в Новониколаевске профессиональных артистов. С 1872 г. выступал на театраль-
ных подмостках европейской части России, с 1877 г. – в городах Сибири. В 1898 г. 
прибыл в пос. Новониколаевский. Здесь руководил драматическим кружком, 
который ставил спектакли, давал концерты, проводил музыкальные и литера-
турные вечера. Выступления проходили в школе Г.М. Будагова и в железно-
дорожной школе на ст. Обь. 20.03.1902 любители театра объединились в музы-
кально-драматическое общество и через месяц, 22 апреля, дали первый спектакль 
по пьесе И.И. Мясницкого «Заяц». В начале мая 1916 г. Городская управа пере-
дала в распоряжение труппы Г.А. Соколова летний театр в саду «Альгамбра». 
С января 1917 г. под театр было приспособлено помещение цирка Ф.Я. Изако. 
25.01.1917 общественность города отметила 45-летие сценической деятельности 
Г.А. Соколова. После установления советской власти Соколов активно включился 

1 Согласно изданиям «Краткая литературная энциклопедия» (М., 1968, т. 5, с. 943), «Историческая энциклопедия Сибири» 
(Новосибирск, 2010, т. 2, с. 671) и «Русская литература XX века : Прозаики, поэты, драматурги» (биобиблиогр. слов., М., 
2005, т. 3, с. 113) В.П. Правдухин погиб 15 июля 1939 г. (в заключении). Этим данным противоречит информация, опуб-
ликованная на сайте «Мемориал» (http://www.memo.ru/). На странице http://lists.memo.ru/index16.htm сайта читаем: 
«Правдухин Валериан Павлович […] Арестован 16 августа 1937 г. Приговорён: ВКВС СССР 28 августа 1938 г., обв.: 
участии в к.-р. террористической организации. Расстрелян 28 августа 1938 г. […] Источник: Москва, расстрельные 
списки – Коммунарка».
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в организацию театрального дела в новых условиях, возглавив группу актёров для 
работы в госпиталях. Уже 23.03.1920 Соколов ставит в гарнизонном клубе коме-
дию Н.В. Гоголя «Ревизор», одновременно выступая в роли городничего. За пол-
века с небольшим стал режиссёром сотни спектаклей, сыграл множество ролей. 
Созданные сценические образы были созвучны своему времени, нередко станови-
лись событием в театральной жизни города. В ноябре 1922 г. Соколову присвоено 
почётное звание «Красный Герой труда». (Новосибирск : энциклопедия. С. 8141*)

  7 февраля – 90 лет со дня рождения почётного машиностроителя РФ, Героя Социалистиче-
ского Труда Бабушкиной Марии Степановны (1927, с. Казаково Коченёвского 
р-на). Родилась в семье крестьян. Трудовую деятельность начала в возрасте 15 лет 
(1942) на Новосибирском электровакуумном заводе. Освоила все профессии горя-
чих операций по изготовлению ламп типа «жёлудь», возглавила комсомольско-
молодёжную фронтовую бригаду, которая постоянно перевыполняла плановые 
задания. В 1949 г. окончила Новосибирский электромеханический техникум, 
работала инженером-технологом, старшим мастером, заместителем начальника 
цеха. В 1953 г. возглавила один из сборочных цехов. За огромный личный вклад 
в развитие и организацию производства Указом ПВС СССР от 7.03.1960 удостоена 
звания Героя Социалистического Труда. В 1965–1967 гг. – заместитель началь-
ника отдела технического контроля, а в 1968 – начальник ОТК. М.С. Бабушкиной 
принадлежит идея планирования качественных показателей и снижения трудо-
ёмкости производственных операций. В 1977–1989 гг. – заместитель генерального 
директора по качеству продукции, главный контролёр. Награждена орденами 
Ленина (1960), Трудового Красного Знамени. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 452*)

11 февраля – 120 лет со дня рождения полного Георгиевского кавалера Баранова Константина 
Павловича (1897, с. Калиновка Камышловского у. Пермской губ. – 1981, Ново-
сибирск). С начала Первой мировой войны отправился добровольцем на фронт. 
В составе 54-го Сибирского стрелкового полка 14-й Сибирской стрелковой диви-
зии прошёл путь от рядового до поручика. Награждён четырьмя Георгиевскими 
крестами и Георгиевской медалью IV степени «За храбрость». В 1918 г. моби-
лизован в армию Колчака в 14-й Иртышский сибирский полк. Перешёл на сто-
рону красных. Воевал в Первой Конной армии Будённого в 61-м кавалерийском 
полку 11-й кавалерийской дивизии. За годы первой мировой и гражданской войн 
трижды ранен, дважды контужен, отравлен газами. В 1922 г. – начальник охраны 
полярной торговой экспедиции «Сибторга». В 1925–1950 гг. находился на адми-
нистративно-хозяйственных должностях в г. Новосибирске. Почётный охотник 
Сибири. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 34*)

25 февраля – 60 лет ООО «Чикский» (центральная усадьба – с. Прокудское, Коченёвский район, 
1957). Хозяйство создано Постановлением Новосибирского обкома КПСС и обл-
исполкома от 25.02.1957 № 67/39. Называлось: «Чикский семеноводческий совхоз». 
Семсовхозу были переданы Чикская МТС, имущество колхозов имени Чкалова, 
«Первое мая» и «Пламя революции». На основании приказа по Министерству 
совхозов РСФСР от 28.10.1964 переименован в «Овощемолочный совхоз «Чик-
ский». В пос. Светлом (отделение хозяйства № 1) в 1968 г. основана племенная 
конеферма. Первых животных – орловской рысистой породы – завезли с Алтай-
ского и Топкинского племенных заводов. Потом стали закупать русских рысистых 

1 В источнике неправильно указана дата рождения по новому стилю – 5 февраля вместо 6-го.
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лошадей для спортивных целей и тяжеловозов – для молочного коневодства. 
В 1970-х гг. в хозяйстве проводилось скрещивание с использованием рысистых 
жеребцов, купленных на лучших конезаводах страны. Лошади испытывались 
на Московском, Ново сибирском, Томском и Барнаульском ипподромах. В 1981 г. 
совхоз «Чикский» награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1990-х гг. 
предприятие получило статус племенного конезавода по разведению русской 
рысистой и тяжеловозной пород и новое название – «Государственное унитарное 
предприятие Ордена Трудового Красного Знамени государственный племенной 
конный завод «Чикский». Всего за время существования конефермы реализовано 
более 1000 голов племенного молодняка. За высокий выход жеребят и другие 
показатели по развитию племенного дела племзавод неоднократно награждался 
дипломами I и II степеней Всесоюзных конкурсов. В 2002 г. предприятие пере-
именовано в ФГП Ордена Трудового Красного Знамени «Племенной конный завод 
«Чикский». В 2006 г. произведена приватизация, образовано открытое акционер-
ное общество «Племенной завод «Чикский». В 2012 г. собственником предпри-
ятия стало общество с ограниченной ответственностью «АКВАМАРКЕТ» в лице 
единственного акционера К.А. Яковлева. В состав совхоза «Чикский» входило 
шесть отделений – в пос. Светлый, с. Прокудское, д. Буньково, д. Чик, с. Катково, 
д. Крохалёвка. Новый собственник для оптимизации финансовых расходов про-
вёл реформирование хозяйства, сконцентрировав основное производство на двух 
отделениях: в Светлом и Прокудском. В мае 2016 г. на базе ОАО «Племзавод «Чик-
ский» создано новое сельхозпредприятие – ООО «Чикский» (директор Д.В. Шин-
карев, исполнительный директор А.В. Могилин). На протяжении истории пред-
приятия его работники неоднократно становились кавалерами орденов Ленина 
(6 человек), Октябрьской Революции (2), Трудового Красного Знамени (16), «Знак 
Почёта» (18), Трудовой Славы III степени (9). (Село Прокудское – 290 лет. С любовью 
к людям и земле. Прокудское, 2016. С. 18–22; Летопись села [Электронный ресурс] / Т.Н. Суворина. 
Электрон. дан. Прокудское : Фил. Коченёвской ЦБС, 2013. Место хранения – Прокудский фил. ЦБС; 
http://www.archives.nso.ru/sites/archives.nso.ru/wodby_files/files/page_1320/kochenevskiy.pdf; http://
fourhoofs.ru/?r=studfarm&id=162; http://www.kommersant.ru/doc/2759591; Постановление Ново-
сибирского обкома КПСС и облисполкома от 25.02.1957 № 67/39. ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 1. Д. 764. 
ЛЛ. 28–48*; Приказ по Чикскому семсовхозу № 32 от 6.03.1957. ООО «Чикский»)



Март
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Новосибирской
области
80 лет

Новосибирская епархия. Митрополит Никифор (Асташевский)
и архиепископ Сергий (Васильков) с духовенством и мирянами. 1937 г.
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ÿ
  1 марта – 120 лет со дня рождения организатора кинопроизводства и кинопроката, отличника 

кинематографии СССР Мордоховича Михаила Леонтьевича (1897, Иркутск – 1980, 
Новосибирск). Окончил 7 классов гимназии, занимался пошивом шапок. Увлёкся 
общественной деятельностью, а также искусством. К концу 1920-х гг. – один из веду-
щих инструкторов Иркутского губсовпрофа по культуре. С марта 1929 г. – в Новоси-
бирске, член правления АО «Киносибирь» и заведующий производственным отделом 
фильмопроизводящей фабрики (студии) АО1. С конца 1929 г. – директор Сибирской 
фабрики Совкино (впоследствии – «Сибтехфильм», Новосибирская студия учебных 
фильмов)2. Незаурядные административные задатки, врождённая тяга к самооб-
разованию, опыт общения с людьми, увлечение киноискусством помогли провести 
реорганизацию предприятия, последовавшую за тем реконструкцию здания и тех-
ническую модернизацию фильмопроизводства. Через несколько лет студия – в числе 
наиболее стабильных предприятий в своей области. В 1937 г. М.Л. Мордохович 
арестован, из следственной тюрьмы вернулся осенью 1939 г. Пришёл на студию 
и. о. заведующего производственным отделом, с 1942 г. – вновь директор «Сибтех-
фильма». В 1948–1950 гг. – директор Свердловской студии научно-популярных 
фильмов3. Вернувшись в Новосибирск, занимался возвращением к кинопрокатной 
жизни здания кинотеатра «Октябрь», ставшего «Победой»4. Этому кинотеатру отдано 
девятнадцать последних рабочих лет М.Л. Мордоховича. Награждён орденом «Знак 
Почёта» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». (Люди-вехи новосибирского кино / В. Ватолин. Новосибирск, 2010. С. 56, 60, 72, 77, 81, 82; 
Новосибирск : энциклопедия. С. 540*)

  1 марта – 70 лет со дня рождения артиста балета, балетмейстера и педагога, народного артиста 
РСФСР Бердышева Анатолия Васильевича (1947, с. Дмитриевка Благовещенского 
р-на Алтайского края – 2015, Новосибирск). Выпускник Новосибирского хореографи-
ческого училища5, с 1966 по 1990 г. – в Новосибирском государственном академиче-
ском театре оперы и балета (с 1967 – солист), где вместе с женой, Л.В. Гершуновой6, 
станцевал почти весь репертуар театра за двадцать лет его истории (творчеству 

1 Акционерное общество по развитию кинофикации и фильмопроизводства в Сибири «Киносибирь» создано по решению 
бюро Сибирского крайкома ВКП(б) от 5.09.1926. «Киносибирь» восстанавливала старые и открывала новые кинотеатры 
в городах, комплектовала передвижки для деревни, создавала сеть ремонтных мастерских и магазинов фото- и киното-
варов, организовывала курсы киномехаников. Киностудия, созданная акционерным обществом, выпускала докумен-
тальные и художественные картины, хронику, научно-популярные и технико-пропагандистские фильмы. (Календарь 
знаменательных и памятных дат по Новосибирской области. Новосибирск, 2005. С. 94)

2 В декабре 1929 г. АО «Киносибирь» слилось с АО «Совкино», студия «Киносибири» стала теперь Сибирской фабрикой 
Совкино. В начале 1930-х гг. переподчинена из прямого ведения Союзкино во вновь созданный трест «Союзтехфильм». 
С января 1933 г., после нескольких корректив, стала называться Западно-Сибирской фабрикой учебных, научных и тех-
нических фильмов треста «Союзтехфильм» (сокращённо – «Сибтехфильм»). В 1946 г. «Сибтехфильм» переименован в Ново-
сибирскую студию учебных фильмов. (Люди-вехи новосибирского кино / В. Ватолин. Новосибирск, 2010. С. 60, 61, 64, 77)

3 В 1948 г. Новосибирская студия учебных фильмов ликвидирована, основной административный и творческо-производ-
ственный состав переведён в Свердловскую студию научно-популярных фильмов. (Там же. С. 81)

4 В начале войны «Октябрь», самый большой и комфортабельный в городе кинотеатр, закрыт, и в его стенах организовано 
миномётное производство. В начале 1950-х произведена реконструкция здания. Демонстрацией фильма «Падение 
Берлина» 5.10.1952 кинотеатр начал свою новую жизнь. (Там же. С. 81, 82)

5 Ныне Новосибирский хореографический колледж.
6 См. справку настоящего издания: 5 августа – 70 лет со дня рождения балерины, народной артистки РСФСР Гершуновой 
Любови Васильевны …
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супругов посвящён телефильм «История одного дуэта», 1984). Классический тан-
цовщик с богатым творческим диапазоном, исполнял и лирико-драматические, 
и героико-трагедийные партии: Солор («Баядерка»), Зигфрид («Лебединое озеро»), 
Альберт («Жизель»), Ромео («Ромео и Джульетта»), Ферхад («Легенда о любви»), 
Красс («Спартак»), Рязанов («„Юнона” и „Авось”»), Макбет («Макбет») и др. С 1972 г. 
неоднократно танцевал по приглашению на сценах Большого театра и Кремлёвского 
Дворца съездов (Москва), Ленинградского театра оперы и балета1. Был партнёром 
М. Плисецкой, Т. Зиминой, Л. Кунаковой, Б. Кариевой, И. Колпаковой. Гастроли-
ровал за рубежом сольно и с труппой НГАТОиБ (во Франции, Австралии, Венгрии, 
Новой Зеландии, Италии и др.), а также в составе труппы Большого театра (Фран-
ция, Бразилия, Канада, Швеция и др.). В 1972 г. стал лауреатом Первой премии 
Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария), в 1976 – лауреатом 
премии Ленинского комсомола. С 1988 г. выступал как хореограф. С балетмейсте-
ром Н.В. Соковиковой поставил одноактные балеты «Моя Франческа» и «Медея». 
В 1989–1994 гг. – организатор, художественный руководитель и солист Камерного 
театра современного и классического балета «Балет–Новосибирск». Снимался в доку-
ментальных фильмах «Молодой балет Сибири», «Хореографические миниатюры», 
«Танцует Марина Кондратьева», в телевизионном художественном фильме «Фан-
тазия». В 1983–1998 гг. преподавал в Новосибирском хореографическом училище. 
В 1992–1998 гг. был главным балетмейстером Новосибирского театра музыкальной 
комедии (НТМК). В 1999–2009 гг. преподавал классический танец в новосибирской 
ДШИ № 23, где вместе с Л.В. Гершуновой создал ансамбль классического танца 
«Фанаты». Затем в течение пяти лет работал в ДШИ № 24 «Триумф». (Русский балет. 
М., 1997. С. 57*; Новая Сибирь. 2015. № 18 (30 апр.). С. 9; http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_
polit/1430243927-skonchalsya-vydayushchiisya-tantsovshchik-anatolii-berdyshev *; http://www.ksonline.ru/
news/-/id/19529/ *; при составлении справки использована также информация из НТМК. См. также: 
Запись разговора (фонодокумент) корреспондента ТАСС с А.В. Бердышевым о биографии, премьере 
балета Кара Караева «Тропою грома» (1976). ГАНО. Ф. Р-2374. Оп. 2. Д. 55)

  4 марта – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Ояперь Ольги Видриковны 
(1917–2000, родилась и похоронена в д. Николаевка, Кыштовский р-н). Из семьи 
эстонских крестьян-переселенцев. Грамоте училась самостоятельно. В 1932 г. – 
в колхозе «6-й съезд Советов»: телятница, доярка на ферме. С 1934 г. и до выхода 
на пенсию трудилась телятницей в колхозе «Красная звезда» (Кыштовский район). 
За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, Указом ПВС СССР от 8.04.1971 О.В. Ояперь присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Дважды награждена орденом Ленина. (Новосибирцы – Герои Отече-
ства. С. 577–578*; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16898 ; Ояперь Ольга Видриковна. 
Личное дело по приёму в члены КПСС Кыштовского райкома КПСС. ГАНО. Ф. П-60. Оп. 3. Д. 1467. 
См. также: Документы (заявление, удостоверения) о признании гражданами Эстонии Ояперь Видрика 
Михайловича, его жены Анны Иогановны и дочерей Альмы, Ольги, Эльзы (1920). ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 3. 
Д. 19. ЛЛ. 191–193)

  9 марта – 100 лет назад (9.03.1917) в Новониколаевске состоялось организационное собрание 
профсоюза домашней прислуги. На собрании присутствовали 200 человек, избрав-
шие комитет профсоюза из семи человек (Е. Шилина, В. Легколет, М. Литрошенкова, 
Д. Золотухин, М. Пуляшкина, В. Хохрячков) и представительство в Новониколаев-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов. Членами союза стали кухарки, прачки, 
горничные, кучера, сторожа, дворники, банщики и сиделки. В конце 1917 г. – начале 

1 Ныне – Мариинский театр, Санкт-Петербург.
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1918 профсоюз переименован в профессиональный союз домашних служащих. 
Организация выступала с характерными для того времени требованиями установ-
ления 8-часового рабочего дня и минимальных ставок оплаты труда. При подго-
товке проекта устава об условиях труда для кучеров-дворников члены профсоюза 
проголосовали за установление рабочего дня с 6 до 16 часов с двухчасовым переры-
вом, с оплатой сверхурочной работы в полуторном размере. Профсоюз имел своих 
представителей на Городской бирже труда, в Комиссии по удалению с должностей, 
в Материальной примирительной камере, Городской страховой кассе безработных, 
в Совете профсоюзов. Организация занималась обучением грамоте своих членов 
через собственную школу за счёт добровольных сборов. На заседаниях рассматри-
вались вопросы о жизни города: об отстранении директора детского приюта «Ясли», 
реквизиции в пользу города Переселенческой больницы, организации «Красного 
Креста». Члены профсоюза активно участвовали в политической жизни города. 
27.09.1918 общее объединённое собрание профсоюзов ресторанных и домашних слу-
жащих приняло решение о слиянии союзов. (Новосибирск : энциклопедия. С. 719; Профсоюз 
домашней прислуги г. Новониколаевска Томской губернии. ГАНО. Ф. Д-137. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 38)

13 марта – 90 лет со дня рождения поэта, прозаика, заслуженного работника культуры РСФСР 
Чикина Леонида Андреевича (1927, Бийск Алтайского края – 1994, Новосибирск). 
Участник войны с Японией (1945). С 1951 г. – в Новосибирске. Темы творчества – 
Родина, Коммунистическая партия, армия, народ – поэт воспринимал как нечто 
глубоко личное, сокровенное и дорогое, без чего собственная жизнь теряла смысл. 
В образах коммунистов стремился показать живых узнаваемых людей из самой гущи 
народа. В числе книг – вышедшие в Новосибирске издания стихов и поэм «Ветрам 
навстречу» (1957), «Опять о ней» (1972), «Первопроходцы» (1977), «Поэмы» (1980), 
«Вечерний дождь» (1985), «Возраст тревоги» (1990); сборник повестей и рассказов 
«Дважды два» (1984). (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 
2002 год. Новосибирск, 2002. С. 29; Литература и писатели Сибири : энцикл. изд. / Алексей Горшенин. 
Новосибирск, 2012. С. 528*–529. См. также: Чикин Леонид Андреевич […]. ГАНО. Ф. Р-2203, 65 ед. хр. 
за 1927–1991 гг.)

15 марта – 75 лет назад (1942) в Сибири началось движение тысячников. (Сборник документов 

и материалов по истории Новосибирской организации ВЛКСМ. Новосибирск, 1979. С. 130*)

Статья к дате – на с. 89–91.
17 марта – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сорокина Захара Артёмовича 

(1917, ст. Глубокое, ныне Карасукский р-н – 1978, Москва). Родился в семье печ-
ника. В 1920-х гг. семья переехала в г. Тихорецк (Краснодарский край). Окончил 
7 классов и ФЗУ. Учился в аэроклубе. В 1937 г. призван в армию. Окончил Ейское 
военно-морское авиационное училище, направлен в истребительный авиационный 
полк ВВС Черноморского флота в Севастополь. С 22 июня 1941 г. участвовал в боях 
Великой Отечественной. В июле 1941 г. переведён на Северный флот в г. Мурманск. 
В октябре 1941 г. был сбит, потерял ступни. Член ВКП(б) – КПСС с 1943 г. В апреле 
1945 переведён в Крым штурманом полка. Звание Героя Советского Союза гвардии 
капитану З.А. Сорокину присвоено Указом ПВС СССР от 19.08.1944. После войны 
жил в Крыму, затем в Москве. Работал в Советском комитете ветеранов войны. Был 
членом Союза журналистов СССР. Публиковал очерки и статьи, написал 15 книг, 
среди них: «Нет, не отлетался!», «В небе Заполярья», «Крылатые гвардейцы», «Музы-
кант». Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, орденом Британской 
империи. Бюст Сорокина установлен на Аллее героев-авиаторов Северного флота 
в пос. Сафоново ЗАТО город Североморск Мурманской области. Мемориальная доска 
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установлена на здании ГПТУ № 12 в г. Тихорецке Краснодарского края. В 1968 г. 
одна из улиц г. Карасука Новосибирской области носит имя Сорокина. Его имя при-
своено также истребителю-перехватчику МиГ-31 174-го гвардейского Краснознамён-
ного Печенегского ИАП имени Сафонова Б.Ф. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 315*)

30 марта – 30 лет со дня основания Новосибирской областной организации ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов (1987). Основоположниками 
движения стали ветераны войны, КПСС и ВЛКСМ. В числе задач организации – 
защита прав и интересов ветеранов и пожилых людей, решение многочисленных 
социальных проблем, патриотическое воспитание молодёжи, забота о сохранении 
памятников, мест захоронения павших защитников Родины. Немало сделано по уве-
ковечиванию памяти земляков. При поддержке областного бюджета издано около 
200 изданий с воспоминаниями. Они широко используются в работе с молодёжью. Наи-
больший интерес вызывают книги «Блокадники», «Дети войны», «Эхо». (Новосибирская 
областная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохра-
нительных органов Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов. ГАНО. Ф. Р-383. 290 ед. хр. за 1987–2013 гг.; Ф. Р-383. Оп. 1. Д. 1. ЛЛ. 1–98*)

        Март – 100 лет назад (1917) посёлок при станции Каинск-Томский получил название Бара-
бинск и статус безуездного города. Основан в 1893 г. как станционный посёлок, 
административно относившийся к г. Каинску (ныне Куйбышев). В марте 1917 г. пре-
образован в безуездный город, по переписи населения в это время в нём проживало 
5 631 чел. В 1925–1930 гг. Барабинск стал центром округа, включавшего девятнад-
цать районов Сибирского края. По данным переписи на 17.12.1926 население Бара-
бинского округа составляло 503 371 чел. В Барабинске проживало 9 800 чел., из них 
русских – 7 766 чел. (79,1 %), украинцев – 858 (8,7 %), евреев – 454 (4,6 %), белорусов – 
412 (4,2 %), поляков – 107 (1,1 %), татар – 52 (0,5 %), литовцев и латышей – по 32 чел. 
(по 0,3 %), мордвы – 25 (0,3 %), чувашей – 22 (0,2 %), немцев – 15, эстонцев – 3, каза-
хов – 1 чел. В настоящее время Барабинск является административным центром 
района, крупным железнодорожным узлом. В 2016 г. его население составляло 
29 307 чел. Промышленность города представлена следующими предприятиями: 
ООО «Завод Сибпромсвязь», ОАО «Барабинский комбикормовый завод», ООО «Бара-
бинский молзавод», Барабинский рыбхоз (структурное подразделение ОАО «Ново-
сибирскрыбхоз»), Полиграфическое объединение «Бараба», ЗАО Пищекомбинат 
«Барабинский», ООО «Барабинские мясопродукты». (Очерки истории Барабинска и его 
окрестностей / В.Д. Лобашов. Новосибирск, 2013. С. 202–203*; https://ru.wikipedia.org/wiki/барабинск; 
http://goroda-oblosti.ru/goroda/novosibirskoj-oblasti/barabinsk)
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ÿ
  5 апреля – 120 лет назад (5.04.1897) принят в эксплуатацию железнодорожный мост через 

р. Обь (Транссибирская железная дорога). (Корона сибирской столицы : хроника ист. центра 

г. Новосибирска / И.Ф. Цыплаков. Новосибирск, 2003. С. 10*) Статья к дате – на с. 92–93.
  8 апреля – 90 лет со дня рождения академика РАН, советника РАН Болдырева Владимира 

Вяче славовича (1927, Томск), доктора химических наук, профессора, специалиста 
в области химии твёрдого тела и механохимии, заслуженного работника высшей 
школы РФ. Выпускник ТГУ, с 1948 г. – аспирант, ассистент, доцент кафедры неор-
ганической химии. С 1959 – заведующий кафедрой радиационной химии Томского 
политехнического института (ныне университет). С 1963 – Болдырев в Новосибир-
ске, в Институте химической кинетики и горения СО АН СССР, где стал организа-
тором и заведующим лабораторией кинетики химических реакций в твёрдой фазе. 
С 1975 г. – заместитель директора по научной работе Института физико-химических 
основ переработки минерального сырья СО АН СССР, в 1976–1998 гг. – директор 
Института (с 1980 г. – Институт химии твёрдого тела и переработки минерального 
сырья СО АН, с 1997 – Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН). Одно-
временно с научной работой преподаёт в НГУ: в 1964–1983 гг. – профессор кафедры 
физической химии, в 1983–2004 гг. – основатель и заведующий кафедрой химии 
твёрдого тела, ныне – профессор кафедры. С 2000 г. – директор Научно-образова-
тельного центра «Молекулярный дизайн и экологически безопасные технологии» 
при НГУ. В 1978–1988 гг. – ответственный редактор журнала «Известия Сибирского 
отделения Академии наук СССР» (серия химических наук). В 1988–1997 гг. – пре-
зидент Международной механохимической ассоциации при IUРАС. В 1992–1996 – 
председатель Международного консультативного комитета по реакционной способ-
ности твёрдых веществ. Лауреат Государственной премии РФ. Награждён орденами 
Почёта, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской 
областью», золотой медалью им. Н.С. Курнакова, медалью им. Н.Н. Семёнова РАИН, 
золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты за выдающиеся дости-
жения в области химии и материаловедения. (Календарь знаменательных и памятных дат 
по Новосибирской области, 2002 год. Новосибирск, 2002. С. 40*–41; Российская академия наук. Сибирское 
отделение : персон. состав, 1957–2007. С. 30*; http://www.solid.nsc.ru/cgi-bin/bio.pl? [...] *; http://www.
ras.ru/news/shownews.aspx?id=24e64a45-be67-4255-a69a-3689c1536432 *; http://www.prometeus.nsc.ru/
science/schools/boldyrev/ * ; http://www.htt.nsu.ru/?page_id=712 *. См. также: Болдырев Владимир 
Вячеславович. Личные дела по учёту кадров Новосибирского обкома КПСС, Советского райкома КПСС. 
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 3042. Ф. П-269. Оп. 8. Д. 22)

  9 апреля – 80 лет со дня рождения партийного и государственного деятеля Муранова Анатолия 
Владимировича (1937, р. п. Посевная Черепановского р-на – 2011, Новосибирск), 
кандидата экономических наук, почётного гражданина Черепановского района. 
Выпускник Омской школы милиции, с 1957 по 1960 г. – следователь уголовного 
розыска в Черепановском районе, награждён знаком «Отличник милиции». Работал 
в Черепановском райкоме комсомола, был вторым, первым секретарём РК, заве-
довал орготделом обкома ВЛКСМ. В 1969 г. заочно окончил НСХИ1, в 1975 – АОН 
при ЦК КПСС (Москва). В 1975–1983 гг. – секретарь Черепановского РК КПСС, 
внёс большой вклад в развитие экономики и культуры района. В годы руководства 

1 Новосибирский сельскохозяйственный институт. Ныне – Новосибирский государственный аграрный университет.
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А.В. Муранова создавались новые совхозы, строилось много жилья, на центральных 
усадьбах появились средние школы, ДК, современные магазины и столовые. Все 
населённые пункты связали с центральными усадьбами и райцентром дороги с твёр-
дым покрытием и автобусным сообщением. Район имел в области репутацию пере-
дового. В ноябре 1983 г. А.В. Муранов избран первым заместителем председателя 
облисполкома. В 1985 г. стал первым секретарём Искитимского горкома КПСС. Под 
его руководством город и район1 стали делать первые шаги к рыночной экономике. 
Учил руководителей предприятий экономическим методам управления, в частности 
способствовал внедрению коллективного подряда на основе внутрихозяйственного 
расчёта. В декабре 1990 – 1991 г. работал председателем Контрольной комиссии 
Новосибирской областной организации КПСС. (Земляки : 70 лет Новосиб. обл. Новосибирск, 
2007. С. 307–308; Конкурент. Искитим, 2007. 12 апр. С. 6*; Путь к коммунизму. Черепаново, 1985. 
5 февр. С. 1; Совет. Сибирь. 2011. 10 марта. С. 3; 12 марта. С. 3*; Черепан. вести. Черепаново, 2011. 
11 марта. С. 3*; Книга Почёта Черепановского района. Рукопись. Запись от 25.08.2007; при составлении 
справки использована также информация, предоставленная В.Н. Мурановым (племянник А.В. Мура-
нова) и Е.А. Мамурковой (главный специалист управления делами Черепановской районной админи-
страции). См. также: Муранов Анатолий Владимирович. Личные дела по учёту кадров Новосибирского 
обкома КПСС, Новосибирского обкома ВЛКСМ, Черепановского райкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. 
Д. 17057. Ф. П-90. Оп. 3. ДД. 2452, 2454, 6259, Ф. П-190. Оп. 9. Д. 110. Ф. П-984. Оп. 2. Д. 957)

12 апреля (31 марта) – 160 лет со дня рождения врача, педагога, общественного деятеля 
Пирусского Владислава Станиславовича (1857, Гродно, ныне Белоруссия – 1933, 
Иркутск). Выпускник Московского университета (медицинский факультет, 1882). 
Два года работал окружным врачом в г. Каинске Томской губернии (ныне Куйбы-
шев Новосибирской области). В 1885–1899 гг. – томский окружной врач, по совме-
стительству – ординатор клиник Томского университета (1890–1891). В 1899 г. 
по собственному желанию перешёл на должность сельского врача Томского участка. 
В 1907–1920 гг. – старший врач, заведующий врачебно-санитарной частью на стро-
ительстве Сибирской железной дороги, Алтайской, Кольчугинской железных дорог. 
Принимал активное участие в борьбе с эпидемиями холеры и сыпного тифа. Начи-
нания Пирусского в области развития физической культуры основывались на идее 
естественного метода лечения и предупреждения заболеваний с помощью природ-
ных факторов (солнце, воздух, вода), а также рационального режима питания, труда 
и активного отдыха. Лучшими средствами физического воспитания считал подвиж-
ные игры, экскурсии, путешествия по родному краю, прогулки в поле, лесу, лазание 
по горам, бег, коньки, лыжи, плавание, фехтование и физический труд на свежем 
воздухе. Непременное сочетание физического и трудового воспитания составляло 
основу его педагогических взглядов. В середине 1890-х гг. при его участии было 
основано Томское общество содействия физическому развитию, которое создало пер-
вые в Сибири детские летние и зимние физкультурные площадки, катки, купальни, 
оздоровительные, детские колонии в сельской местности, организовало горячие 
завтраки в школах (1896–1898). В 1909 г. В.С. Пирусский открыл в Томске первые 
в Сибири курсы гимнастики для детей и взрослых. В 1910 г. по его инициативе 
в Томске, Новониколаевске и других городах открыты спортивно-гимнастические 
клубы «Сокол». Тогда же он открыл курсы для подготовки учителей и инструкторов 

1 Искитимский горком КПСС работал и в городе, и в районе, т. е. выполнял функции и городского, и районного комитета 
партии. Согласно Путеводителю по фондам Государственного архива Новосибирской области (Новосибирск, 2012; http://
www.archive.nso.ru/sites/archive.nso.ru/wodby_files/files/page_106/putevoditel_po_fondam_gano_2012.pdf), Искитимский 
горком образован в 1952 и ликвидирован в 1991 г. В фонде Искитимского горкома КПСС (ГАНО. Ф. П-49, 17704 ед. хр. 
за 1924–1991 гг.) отложились документы Искитимского райкома партии за 1933–1951 гг.
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физкультуры, где готовились кадры для Сибири, в т. ч. для Новониколаевска, Берд-
ска, Каинска. По совету Пирусского учителя с. Бердска организовали в сосновом 
бору школьную дачу, потом, на её базе – оздоровительный лагерь для школьни-
ков. Известен также как организатор курсов для инструкторов по устройству дет-
ских яслей, дошкольных и школьных площадок (1914), курсов для руководителей 
физического воспитания в дошкольных учреждениях (1917). С 1922 г. Пирусский 
сотрудничал с Томским физиотерапевтическим институтом (ТФИ)1, разрабатывал 
и внедрял в практику лечения методы лечебного движения (мотутерапии). В 1925 г. 
возглавил отделение мотутерапии института. Явился организатором подобных 
отделений на курортах оз. Карачи (ныне – санаторий «Озеро Карачи», Чановский 
район Новосибирской области) и оз. Шира (Хакасия). В 1932 г. переехал в Иркутск 
в качестве консультанта открытого там отделения мотутерапии ТФИ. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 675, 922; Российская педагогическая энциклопедия. М., 1999. Т. 2. С. 149*; http://gato.
tomica.ru/resources/guide/R3/rrdocov/index.html. См. также: Материалы к биографии В.С. Пирус-
ского. ГАНО. Ф. Р-15. Оп. 1. ДД. 9, 12, 15, 35, 40, 57, 95, 96, 204, 210, 222)

17 (4) апреля – 100 лет со дня рождения почётного железнодорожника, Героя Социалисти-
ческого Труда Медведева Виктора Михайловича (1917, Новониколаевск – 1992, 
Новосибирск). Родился в семье рабочих. Окончил 7 классов и школу фабрично-
заводского ученичества (1934). В 1934–1936 гг. – слесарь-паровозник в г. Сталинске 
(ныне Новокузнецк), буровой мастер в г. Ачинске. В 1938–1944 гг. служил в Крас-
ной Армии (на Дальнем Востоке). Член ВКП(б) с 1941 г. В 1944–1945 гг. учился 
в Велико-Устюгском военно-пехотном училище. В 1945–1981 гг. трудился на Ново-
сибирском стрелочном заводе мастером заготовительного цеха, затем сталеваром 
в сталелитейном цехе, по достижении пенсионного возраста продолжал работу 
кочегаром, зольщиком. Указом ПВС СССР от 1.08.1959 за выдающиеся успехи, 
достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Награждён орденом Ленина (1959). (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 558–559*; Запись о рождении Медведева Виктора Михайловича в метрической книге 
Вознесенской церкви Новониколаевска за 1917 год. ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 2757. ЛЛ. 21об–22*; Доку-
менты по личному составу Новосибирского стрелочного завода: автобиографии, характеристики, 
фотография В.М. Медведева. ГАНО. Ф. Р-1683. Оп. 3. ДД. 1589, 1609, 1618; Ходатайство руководства 
Новосибирского стрелочного завода о представлении В.М. Медведева к званию Героя Социалистиче-
ского Труда (1959). ГАНО. Ф. Р-1683. Оп. 3. Д. 1589. Л. 204)

20 апреля – 80 лет со дня рождения мастера спорта СССР по классической борьбе, заслуженного 
тренера РСФСР по греко-римской борьбе Игонина Виктора Тимофеевича (1937, 
Новосибирск). Окончил Новосибирский техникум физической культуры (1958), 
Омский институт физической культуры (1961). Более 35 лет работал старшим тре-
нером ДСО «Динамо» в Новосибирске. Подготовил большую группу мастеров спорта 
СССР. Среди них победители и призёры российских, всесоюзных и международных 
соревнований П. Бувалин, В. Шишков, С. Попов, О. Игонин, В. Дробуш, победитель 
международного турнира на «Приз И. Поддубного» В. Сухоплюев. В 1985–1987 гг. 
Игонин работал тренером сборной команды Сирии, занявшей 2-е место на Среди-
земноморских играх. (Заслуженные специалисты и заслуженные мастера спорта Новосибирской 
области / И.А. Носов. Новосибирск, 2009. С. 83*; Новосибирск: энциклопедия. С. 365*; Сведения о спорт-
сменах и тренерах спортивного общества «Динамо», выезжавших за границу в 1982, 1983 гг. ГАНО. 
Ф. Р-1604. Оп. 1. Д. 1044. Л. 11; Д. 1060. Л. 9)

1 Ныне – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Томский научно-исследовательский институт 
курортологии и физиотерапии Федерального медико-биологического агентства».
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21 апреля – 80 лет со дня рождения мастера спорта по вольной борьбе, заслуженного тренера 
РСФСР, судьи международной категории Ананина Аркадия Егоровича (1937, 
Березники Пермской обл.). С его именем связано начало развития вольной борьбы 
в Новосибирске. В 1960 г. после окончания Ленинградского института физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта прибыл по распределению в ДЮСШ ДСО «Труд». 
В 1964 г. перешёл на ставку тренера по вольной борьбе в ШВСМ1. Более 40 лет 
работал старшим тренером. Подготовил мастера спорта международного класса, 
бронзового призёра первенства Европы, победителя Кубка мира А. Ярцева, масте-
ров спорта З. Бетрозова, Б. Володарского, М. Петухова, Г. Шатилова, Н. Савинкина 
и др. (Новосибирск : энциклопедия. С. 23*)

22 апреля – 50 лет научно-исследовательскому институту физиологии и фундаментальной 
медицины (Новосибирск, 1967). (Распоряжение от 22 апреля 1967 г. № 985-р / Совет Министров 

РСФСР. НИИФФМ*) Статья к дате – на с. 94–95.
23 апреля – 100 лет со дня рождения учёного в области нефтегазовой геологии Гурари Фа биана 

Григорьевича (1917, Ростов-на-Дону – 2009, Новосибирск), доктора геолого-минера-
логических наук, профессора, специалиста в области стратиграфии, литологии, тек-
тоники, палеогеографии, седиментологии и нефтегазоносности Восточ ной и Запад-
ной Сибири. Заслуженный геолог РСФСР, почётный разведчик недр, почётный 
нефтяник ПНР. Выпускник Московского нефтяного института2, с 1940 по 1945 г. 
работал начальником геолого-съёмочной партии в Якутгеолтресте, в 1946–
1951 гг. – главным геологом Якутского геологического управления. В 1952–1954 гг. 
Ф.Г. Гурари – главный геолог Омской нефтеразведочной экспедиции треста «Зап-
сибнефтегазгеология». Затем трудился в Сибирском филиале  ВНИГРИ (Томск, 
Новосибирск), организовал поисковые работы на юге Западно-Сибирской равнины, 
возглавил Обь-Иртышскую экспедицию (1955–1957). В 1957 г., когда в Новосибир-
ске, на базе Сибирских филиалов  ВНИГРИ и ВНИИГеофизика был организован 
Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья  (СНИИГГиМС), 
Ф.Г. Гурари возглавил центральный сектор (подразделение по исследованиям 
нефтегазоносности центральных районов Западно-Сибирской низменности). 
В 1961–1971, 1978–1987 гг. был заместителем директора  СНИИГГиМС по науке. 
С 1987 г. до конца жизни – главным научным сотрудником НИИ. Один из перво-
открывателей крупнейшей в России Западно-Сибирской нефтегазоносной провин-
ции. Один из составителей и соредактор первой геолого-экономической «Карты раз-
вития нефтяной и газовой промышленности Сибири и Дальнего Востока» (1967). 
В 1981–2004 гг. – председатель Сибирской межведомственной стратиграфической 
комиссии (курирует около 52 % территории России). В 1971–1978 гг. – главный спе-
циалист, руководитель группы советских геологов-нефтяников, советник министра 
горного дела и энергетики Польши, на территории которой при непосредственном 
участии Ф.Г. Гурари открыт ряд месторождений нефти и газа. В 1963–1971 гг. 
одновременно с научной вёл общественную работу, являясь депутатом Совета 
депутатов Центрального района Новосибирска. Лауреат Государственной премии 
РФ. Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», поль-
ским «Золотым орденом заслуги», 14 медалями СССР и РФ, в т. ч. «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение недр и развитие 

1 Ныне – Региональный центр спортивной подготовки спортивных команд и спортивного резерва.
2 Ныне – Российский государственный университет нефти и газа.
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нефтегазового комплекса Западной Сибири». В 1997 г. новое крупное месторож-
дение нефти в Томской области названо Гураринским. (Геология и геофизика. 1997. 
Т. 38, № 4. С. 824*–826; Наука в Сибири. 2009. № 13 (2 апр.). С. 9*; http://www.sniiggims.ru/SitePages/
history/personalii/gurary.aspx *)

23 апреля – 80 лет со дня рождения Горста Рихарда Христиановича (1937, с. Липовка Красно-
ярского кантона, АССР немцев Поволжья, ныне село Энгельсского р-на Саратов-
ской обл.). Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почётный гражданин 
Барабинского района. Выпускник Куйбышевского сельскохозяйственного техни-
кума (1972), НСХИ1 (1979), Университета марксизма-ленинизма при Новосибир-
ском обкоме КПСС (1984). Трудовую деятельность начал в 1956 г. в колхозе имени 
Чапаева. В 1961–1963 гг. был секретарём комсомольской организации совхоза 
«Козловский»2. Впоследствии в совхозе «Таскаевский»3 трудился бригадиром живот-
новодства, управляющим фермы, главным зоотехником, секретарём парткома. 
В 1976–1986 гг. Р.Х. Горст – директор совхоза «Береговой»4, неоднократно стано-
вившегося под его руководством победителем Всероссийского и Всесоюзного сорев-
нований. С 1986 г. – директор (ныне председатель) совхоза «Барабинский» – ныне 
СХПК «Колхоз Барабинский» (с. Новочановское), самое большое и одно из лучших 
хозяйств в районе. Три созыва избирался депутатом областного Совета, неодно-
кратно – в Совет депутатов Барабинского района и в Новочановский сельсовет. 
В 1990 г. – в Верховный Совет РСФСР. Награждён знаком отличия «За заслуги 
перед Новосибирской областью». (ОАС Барабинского района. Ф. 199. Оп. 2. Д. 11; Ф. 207. Оп. 1. 
Д. 37. Л. 152*. См. также: Горст Рихард Христианович. Личное дело по учёту кадров Новосибирского 
обкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 6501)

26 апреля – 70 лет проектному ОАО «Проектный институт «Новосибгражданпроект» (1947). 
Образован как Новосибирское проектно-сметное бюро по комплексному проек-
тированию и изысканиям объектов промыш ленного, жилого и культурного стро-
ительства, подчинённое Всесоюзному государственному строительно-монтаж-
ному тресту «Востокмаслострой» на основании приказа заместителя министра 
мясной и молочной промышленности СССР от 22.05.1947 № 495 и в соответствии 
с утверждёнными Государственной штатной комиссией при Совете Министров 
СССР от 26.04.1947 № 4-808 штатным расписанием. В апреле 1951 г. передано 
в состав архитектурно-планировочной мастерской отдела по делам архитектуры 
Новосибирского горисполкома, а в июне того же года реорганизовано в Новоси-
бирскую городскую проектную контору «Горпроект» Госстроя РСФСР с непосред-
ственным подчинением Новосибирскому горисполкому. В 1957 г. на базе конторы 
организован Новосибирский проектный институт по жилищному, гражданскому 
и коммунальному строительству «Новосибгражданпроект». В 1986 г. институт 
определён как территориальная проектная организация по Западно-Сибирскому 
району, включающему Новосибирскую, Омскую, Томскую, Кемеровскую, Тюмен-
скую области и Алтайский край. В июне 1994 г. реорганизован в АООТ «Проектный 
институт «Новосибгражданпроект». Основными видами деятельности акционерного 

1 Новосибирский сельскохозяйственный институт. Ныне – Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ). 
Сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский» ныне – структурное подразделение НГАУ.

2 Колхоз имени Чапаева (д. Старый Карапуз Барабинского района), образованный в 1929 г., в 1961 г. присоединён 
к совхозу «Козловский» (ныне ЗАО «Новокозловское», с. Новокозловское).

3 Ныне – СХПК «Колхоз Таскаевский» (с. Таскаево).
4 Ныне – СХПК «Колхоз Береговой» (с. Новоярково).
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общества являются: разработка генеральных планов городов и посёлков, проектов 
детальной планировки и проектов застройки жилых районов и микрорайонов, 
центров городов и других градостроительных комплексов, пригородных зон, про-
ектов инженерных сооружений водопровода, электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, телефонизации, радиофикации, проектов городского транспорта, 
объектов коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, а также других 
проектов инженерной подготовки и оборудования территории городов и посёлков, 
технической документации по разработке проектов жилья, школьных, социокуль-
турных, бытовых, торговых, лечебно-профилактических, санаторно-курортных 
и других гражданских комплексов, зданий и сооружений в г. Новосибирске, горо-
дах и посёлках Новосибирской области; разработка технической документации 
по защите от коррозии блуждающими токами подземных металлических комму-
никаций в г. Новосибирске, городах и посёлках Новосибирской области. (Объединён-
ный архивный фонд областных и городских организаций по проектированию объектов гражданского 
строительства на территории Новосибирской области. ГАНО. Ф. Р-1831, 2598 ед. хр. за 1947–2004 гг.)

28 апреля – 80 лет со дня рождения заслуженного тренера по лёгкой атлетике, заслужен-
ного работника физической культуры РФ Лангена Владимира Сергеевича (1937, 
Одесса). Окончил ОГИФК1. Подготовил ряд ведущих спортсменов Новосибирской 
области и России. Среди них мастера спорта Д. Кульбатов, В. Гужов, двукратная 
чемпионка мира Т. Алексеева. (Новосибирск : энциклопедия. С. 478*)

30 апреля – 100 лет назад (30.04.1917) новониколаевский Комитет общественного порядка и без-
опасности передал свои полномочия по руководству городом Новониколаевскому 
городскому народному собранию – самодеятельный орган власти, существовавший 
до 28.11.1917, когда Собрание сдало свои полномочия Городской думе. (Новосибирск : 

энциклопедия. С. 588*) Статья к дате – на с. 96–98.

1 Омский государственный институт физической культуры, ныне – Сибирский государственный университет физической 
культуры.
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Первое мая в Новосибирске. Колонны демонстрантов на площади имени Сталина. 1938 г.
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ÿ
  1 мая (19 апреля) – 130 лет со дня рождения авиатора, изобретателя, предпринимателя Мас-

леникова Бориса Семёновича (1887, Москва – 1947, Новосибирск)1. Окончил частное 
реальное училище К.П. Воскресенского, два курса Московского университета (физико-
математический факультет). В 1909 г. увлёкся авиацией. Прошёл обучение в школе 
Фармана (Франция), построил свой первый летательный аппарат, в 1910 г. получил 
звание пилота-авиатора. Совершил ряд показательных полётов в Болгарии, Сербии 
и Турции. Стал первым авиатором, совершившим – в ноябре 1910 г. – удачные полёты 
на Балканах (все предыдущие оканчивались плачевно). Обучал лётному делу болгар-
ских и сербских офицеров, основал первые аэроклубы в Болгарии и Белграде. Награж-
дён Кавалерским крестом ордена «За гражданские заслуги» (Болгария) и орденом 
Святого Саввы V степени (Сербия). В 1911 г. в Москве создал первую в России част-
ную авиашколу «Орёл», до 1915 г. обучил более 20 лётчиков, построил 11 аэропланов. 
В 1912 г. избран председателем Московского общества лётчиков. В годы Первой миро-
вой войны и революций обучал военных лётчиков, работал директором Московского 
электротехнического завода слабых токов, занимался военными поставками. В начале 
1920-х гг. наладил производство авиалыж и пропеллеров для аэропланов, занимался 
реконструкцией Московского художественного театра. В 1923 г. выслан из Москвы 
в Нарымский край как «социально вредный элемент». В 1924 г. полгода работал в Крас-
ноярске в авиасекции губсовета, с июня 1924 г. – в Новониколаевске. Работал, в част-
ности, в Сибосоавиахиме. Организовал большое количество агитационных перелётов 
(на самолёте «Юнкерс F-13») не только по Новониколаевской губернии, но и за её преде-
лами, в частности, на Ленских приисках в Якутии. Занимался постройкой планеров, 
организацией авиакружков, участвовал в прокладке и освоении воздушных трасс над 
Сибирью, в разработке «Генерального плана по воздушным сообщениям в Сибири». 
Кроме того, стал членом художественного совета Сибгосоперы, поставил две пьесы. 
Решением президиума Новосибирского горсовета от 22.10.1927 (пр. № 36) восстанов-
лен в избирательных правах. В 1929–1931 гг. Б.С. Маслеников – начальник произ-
водственного отдела Сибулага, в 1932–1934 – начальник особого ПКБ № 14 Сибулага 
ОГПУ в Новосибирске. Решал задачи оборонного значения, в частности, задачу созда-
ния прибора, изменяющего и регулирующего направление артиллерийского снаряда. 
С 1934 г. – заведующий химлабораторией в «Дальстрое». Здесь занимался конструи-
рованием агрегата для хлорирования золотосодержащих руд (ЗСР), активно выступал 
против экспорта концентратов ЗСР в Германию. В 1938 г. арестован по обвинению 
в шпионаже в пользу Германии и антисоветской агитации, виновным себя не признал, 
в 1939 г. осуждён на 8 лет ИТЛ. Заключение отбывал в Краслаге, освобождён в 1946 г. 

1 В статье А.А. Курдюкова «Пилот, изобретатель, популяризатор авиадела…», опубликованной в издании «Московский 
журнал : история государства Российского» (2014. № 11. То же: http://www.mosjour.ru/index.php?id=2143), написано 
следующее: «Передо мной копия аттестата, выданного 3 августа 1904 года Учебным отделом учреждений Министерства 
финансов отцу Бориса Семёновича, статскому советнику Семёну Ивановичу Масленикову. Именно так, с одной «н». 
В дореволюционных же публикациях и всей исторической литературе фамилия авиатора читается с двумя «н» – Мас-
ленников. Сам он писал тоже по разному, но во всех «серьёзных» документах – например, в патенте на изобретение 
от 20 января 1910 года, выданном во Франции, […] заявлении на выезд из СССР (1928) […] чётко значится: „Маслени-
ков”». Относительно даты рождения А.А. Курдюков пишет: «Из упомянутого аттестата следует: 19 апреля 1887 года. 
А в заявлении Б.С. Масленикова на выезд из СССР (также упомянутом выше) сам заявитель указывает: 20 апреля. 
Вряд ли теперь разберёшься, чем обусловлена данная „нестыковка”». Непонятна и ошибка (?), допущенная Маслени-
ковым в анкете 1924 г., где годом рождения указан 1888 г. (ГАНО. Ф. Р-1186. Оп. 2. Д. 23. Л. 4).
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В 1972 г. реабилитирован. (Новосибирск : энциклопедия. С. 5091, 510; 75 лет Новосибирскому област-
ному краеведческому музею : сб. ст. Новосибирск, 1995. С. 93–95; http://www.mosjour.ru/index.php?id=2143 *; 
http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=1849 *; http://dlib.rsl.ru/viewer/01003882146#?page=443; Анкета 
Масленикова Б.С. (1924). ГАНО. Ф. Р-1186. Оп. 2. Д. 23; Личное дело Масленикова Б.С. о восстановлении 
в избирательных правах (1927). ГАНО. Ф. Р-1347. Оп. 1а. Д. 1048)

  2 мая – 70 лет со дня рождения эксперта в области государственной и общественной безопасности 
Козлова Николая Филипповича (1947, с. Колывань Курьинского р-на Алтайского края). 
Отличник милиции СССР, отличник физической культуры и спорта России, заслужен-
ный наставник боевых искусств России, академик Европейской академии естествен-
ных наук, профессор, почётный житель Ленинского района Новосибирска. Выпускник 
Новосибирского пединститута (1975), Высших курсов МВД СССР (Киев, 1974), курсов 
контртеррористической деятельности (Москва, 1994). В 1972–1991 гг. служил в орга-
нах МВД СССР, в частности, начальником оперативно-дежурной службы УВД Ново-
сибирской области. В 1996–2005 гг. – начальник отдела общественной безопасности 
мэрии Новосибирска. Занимался разработкой концепции общественной безопасности, 
участвовал в создании Совета безопасности г. Новосибирска (впервые в практике муни-
ципальных образований России). В 2001–2003 гг. был экспертом Совета национальной 
безопасности при Председателе Государственной думы ФС РФ. С 2011 г. – председатель 
Общественного совета при УМВД России по городу Новосибирску. С 1977 г. является 
президентом Ассоциации боевых искусств Новосибирска. Председатель Координаци-
онного Совета Боевых Искусств России по Новосибирской области. Автор более десяти 
сборников рассказов, более 80 публикаций в новосибирских газетах, в журнале «Совет-
ская милиция», ряда статей в энциклопедии «Новосибирск» (2003). Награждён многими 
государственными, правительственными, ведомственными, церковными и обществен-
ными знаками и медалями. В их числе – медаль «За отличную службу по охране обще-
ственного порядка» (ПВС СССР, 1980), журналистская премия «Золотое перо». (Журна-
листская энциклопедия Новосибирской области. Новосибирск, 2008. С. 152*; http://www.rusperson.com/
html/25/RU01007458.shtml *; http://os-nso.ru; при составлении справки использована также информация, 
предоставленная Н.Ф. Козловым. См. также: Козлов Николай Филиппович. Личные дела по учёту кадров 
Новосибирского обкома ВЛКСМ, Новосибирского горкома КПСС, Кировского райкома КПСС г. Новосибирска. 
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 41. Д. 76; Ф. П-62. Оп. 9. ДД. 1756, 3020; Ф. П-190. Оп. 13. Д. 234)

14 мая – 120 лет со дня рождения авиаконструктора, учёного в области аэродинамики Бартини 
Роберта Людвиговича (1897, Фиуме, Австро-Венгрия, ныне Риека, Хорватия – 1974, 
Москва). (Новосибирск : энциклопедия. С. 70*) Статья к дате – на с. 100–102.

18 мая – 60 лет Сибирскому отделению Российской академии наук (1957). (Наша малая родина : хресто-

матия по истории Новосиб. обл., 1921–1991. Новосибирск, 1997. С. 464*) Статья к дате – на с. 103–105.
19 (7) мая – 120 лет со дня рождения журналиста Лебедева Николая Николаевича (1897, Санкт-

Петербург – 1984, Новосибирск). Печататься начал в 1916 г. как член редколлегии 
журналов, выпускавшихся в средних учебных заведениях Василеостровского района 
Петрограда. В 1917 г. окончил реальное училище доктора Видемана и поступил на меди-
цинский факультет ТГУ (окончил два курса). С ноября 1917 по май 1918 г. сотрудничал 
в газете Томского Совета солдатских и рабочих депутатов «Знамя революции», стал 
членом РСДРП(б). После белогвардейского переворота работал в нелегальной органи-
зации большевиков, одновременно – в культкомиссии и правлении союза «тружеников 
пера» (первый профсоюз журналистов Томска). В 1919 г. мобилизован в армию Кол-
чака. Служил, в частности, фельдшером в дивизионном лазарете, вошёл в нелегальную 

1 В данном источнике указана заведомо ошибочная дата рождения – 19.04.1884.
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большевистскую группу фельдшеров. Находясь вместе с больными в Омске, вступил 
в Красную Армию, вошедшую в город; служил дезинфектором в госпитале. В 1920–
1924 гг. был, в частности, редактором газет «Молот» («Наш путь», Томск)1 и «Работник» 
(Щегловск, ныне Кемерово), заместителем заведующего Томским губернским отделе-
нием РОСТА. С 1924 по 1929 г. в Новониколаевске – Новосибирске заведовал подотделом 
печати губкома (окружкома) ВКП(б), был редактором журнала Сибкрайсоюза «Коопе-
ративная Сибирь», активным участником и организатором рабселькоровского движе-
ния. В 1929–1931 гг. работал в газетах Улан-Удэ, Славгорода и Минусинска, в октябре– 
декабре 1930 г. стал организатором и первым редактором газеты «Советская Хакасия» 
(ныне «Хакасия», Абакан). В 1931–1935 гг. Лебедев – работник цензуры, уполномоченный 
крайлита в Новосибирске, замначальника, секретарь Запсибкрайлита. На протяжении 
более полувека сотрудничал со многими новосибирскими газетами: «Деревенский комму-
нист», «Сельская правда», «Сибирский рабселькор», «Новосибирский рабочий» и др. Осо-
бенно длительно – с газетами «Советская Сибирь» и «Вечерний Новосибирск». Печатался, 
в частности, по темам в области культуры и библиотечного дела. С марта 1931 г. по ноябрь 
1960-го прошёл путь от политредактора Западно-Сибирского книжного издательства 
до ответственного редактора «Последних известий» новосибирского радио. На радио 
работал более 16 лет, был автором ряда популярных передач. (Журналистская энциклопедия 
Новосибирской области. С. 1762–177; Средства массовой информации Новониколаевска – Новосибирска, 
1906–2006 гг. : слов.-справ. / авт.-сост.: А.Л. Посадсков, И.В. Лизунова. Новосибирск, 2007. С. 399*–400; Вечер. 
Новосибирск. 1984. 7 апр. С. 4; http://gazeta19.ru/news/28931; Лебедев Николай Николаевич. Личные дела 
по учёту кадров Сибкрайкома ВКП(б), Запсибкрайкома ВКП(б), Новосибирского обкома КПСС. ГАНО Ф. П-4. 
Оп. 18. Д. 6909. ЛЛ. 1*–4об. Д. 6908; Ф. П-3. Оп. 15. Д. 9655; Ф. П-2. Оп. 3. Д. 430; Ф. П-9. Оп. 1. Д. 8. Л. 42)

19 мая – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Виноградовой Анны Ивановны 
(1917, д. Торонково ныне Брейтовского р-на Ярославской обл. – 2008, Омск). Родилась 
в крестьянской семье. Образование – 5 классов. В 1932 г. начала трудовую деятельность 
откатчицей на ленинградском заводе № 211 «Светлана». В 1941 г. вместе с заводом 
эвакуировалась в г. Новосибирск. В 1941–1967 гг. работала на Новосибирском электро-
вакуумном заводе № 617. С 1945 г. – бригадир откачников, сварщица. За выдающиеся 
успехи в выполнении семилетнего плана и создание новой техники Указом ПВС СССР 
от 29.07.1966 удостоена звания Героя Социалистического Труда. Награждена орденом 
Ленина (1966). В середине 1990-х переехала в г. Омск. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 471*)

19 мая – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Ивановой Ирины Фёдоровны 
(1917, д. Подолжено Старорусской вол. Новгородской губ.3 – 2002, похоронена в с. Балта 
Мошковского р-на). Перед войной работала в колхозе «Светлана». В 1942 г. эвакуиро-
вана с тремя детьми в с. Балта. С апреля 1943 г. трудилась в животноводческой бригаде. 
В 1947 г. перешла в полеводство – стала членом бригады, работавшей на сортучастке, 
назначена звеньевой льноводческого звена. Указом ПВС СССР от 20.03.1949 за полу-
чение высокого урожая волокна льна и семян льна-долгунца удостоена звания Героя 
Социалистического Труда. Награждена орденом Ленина (1950). С 1950 по 1970 г. 
(до ухода на заслуженный отдых) заведовала животноводческой фермой. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 507*–508)

1 Основана в 1920 г. как орган политотдела Томской железной дороги (ТЖД). В 1921 г. нумерацию «Молота» продолжило 
издание дорпрофсожа ТЖД и Томского райкомвода «Наш путь», в ноябре 1921 г. прекратившее существование. Газета 
стала предшественницей издания Западно-Сибирской железной дороги «Транссиб». (Журналистская энциклопедия 
Новосибирской области. С. 382)

2 В источнике ошибочно указан год кончины – 1980.
3 Ныне д. Подолжино Старорусского района Новгородской области.
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25 мая – 80 лет со дня рождения академика РАН Макарова Валерия Леонидовича (1937, Ново-
сибирск), доктора физико-математических наук, профессора, специалиста в области 
экономико-математического моделирования и математической экономики. Выпускник 
Московского государственного экономического института1, с 1960 г. – в Новосибир-
ске, в Институте математики СО АН СССР: младший, старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией (с 1967 г.) и математико-экономическим отделом (с 1971), 
заместитель директора (с 1973 по 1983 г.). Одновременно, в 1975–1983 гг., заведовал 
кафедрой теоретической кибернетики НГУ, в 1980–1983 гг. был главным учёным 
секретарём Сибирского отделения АН СССР. В 1983–1985 гг. руководил ВНИИПОУ 
при ГКНТ СССР2 (Москва). С 1985 г. является директором Центрального экономико-
математического института (ЦЭМИ) АН СССР – РАН. С 1983 г. – профессор МГУ, 
с 1987 – заведующий кафедрой прикладных проблем экономико-математического 
моделирования3, с 2006 – директор Высшей школы государственного администрирова-
ния МГУ. В 1992–2004 гг. – инициатор создания и ректор, с 2004 – президент Россий-
ской экономической школы. Главный редактор журнала «Экономика и математические 
методы». Лауреат премии Совета Министров СССР, Демидовской премии, премии 
им. Л.В. Канторовича РАН. Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» III 
и IV степеней, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, «Знак Почёта». 
(Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. С. 160*–161; http://www.
cemi.rssi.ru/about/persons/?SECTION_ID=6&ELEMENT_ID=183; http://www.ras.ru/news/shownews.
aspx?id=84d51e7e-0625-4fb3-808f-6693a97d7043 *)

27 мая – 80 лет со дня рождения почётного гражданина г. Бердска Пащенко Вадима Дмитри-
евича (1937, р. п. Колпашево Нарымского окр. Западно-Сибирского края, ныне город 
Томской обл.). Выпускник НЭТИ, в 1959 г. пришёл на строившийся тогда Бердский 
электромеханический завод (БЭМЗ)4. Трудился инженером-технологом, начальником 
техбюро, заместителем начальника и, с 1963 г., начальником цеха № 50 (электроэле-
ментов), с 1967 – начальником цеха № 38. В 1976–1987 гг. В.Д. Пащенко – директор 
БЭМЗ. В период его руководства завод продолжал производить освоенные им высоко-
точные приборы и наращивал объёмы производства, осваивая новые изделия. Был 
выпущен первый комплекс командных приборов для навигации судов в сложных 
метеоусловиях. В 1979 г. начат выпуск силового гироскопического комплекса «Курьер», 
(изделие 170), входящего в состав системы управления космических аппаратов. В 1980 г. 
изготовлены изделия ЛВ300-179, которые представляли собой комплекс командных 
приборов, входящих в состав системы управления разгонного блока ракеты-носителя 
«Протон». Начат выпуск мощных силовых гироскопических систем (изделия 190 и 191) 
и комплексов для управления орбитальными космическими станциями. Создан уча-
сток микроэлектроники (в цехе № 39), а также отдел 120, призванный заниматься 
разработкой гражданской продукции. С 1987 по 2000 г. В.Д. Пащенко – замести-
тель директора БЭМЗ по социально-бытовым вопросам. Неоднократно избирался 
членом бюро горкома КПСС, депутатом Бердского горсовета народных депутатов. 

1 В 1961 г. присоединён к Московскому институту народного хозяйства (ныне Российский экономический университет).
2 Всесоюзный научно-исследовательский институт проблем организации и управления при Государственном комитете 
по науке и технике СССР. Ныне – ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации».

3 Кафедра основана в 1987 г. в ЦЭМИ как филиал кафедры математических методов анализа экономики МГУ. (http://
www.econ.msu.ru/departments/mmae/history/)

4 Первый отряд строителей нового предприятия – СМУ-1 – прибыл в Бердск 25 июня 1959 г. Одновременно со строитель-
ством инженерных коммуникаций, корпусов и жилья формировался аппарат заводского управления, подбирались 
кадры для будущих служб и отделов. 10 сентября 1960 г. был включён первый токарный станок.
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С 1990 по 1991 г. – председатель городского Совета. Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. (Почётные граждане города Бердска : 
биогр. справ. Новосибирск, 2007. С. 26, 27*; Берд. новости. 2012. 23 мая. С. 5*; http://berdsk.me/news/kurer-
sreda_ru/33027/2016-05-15/pochetnyiy_jitel_berdska:_pochemu_tserkovyu_zanyali_mesto_pod_bolnitsu; http://
gorodberdsk.ru/archives/22026; http://www.minregion.nso.ru/sites/minregionnew.nso.ru/wodby_files/files/
document/2014/05/documents/no16_2014.pdf; http://www.betro.ru/about/. См. также: Пащенко Вадим 
Дмитриевич. Личные дела по учёту кадров Новосибирского обкома КПСС, Бердского горкома КПСС. ГАНО. 
Ф. П-4. Оп. 56. Д. 18763*; Ф. П-27. Оп. 11. Д. 193*)

27 мая – 70 лет со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР по вертолётному спорту 
Смирнова Владимира Леонидовича (1947, пос. Киря Алатырского р-на, Чувашия). 
Мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион мира, четырёхкратный 
чемпион мира, трёхкратный абсолютный чемпион СССР, абсолютный двукратный 
чемпион Спартакиады народов СССР, четырёхкратный абсолютный чемпион РСФСР, 
семикратный чемпион СССР. С детских лет живёт в Новосибирске. Здесь в 1968 г. окон-
чил авиационный центр ДОСААФ. В 1969 г., в Калуге – Центральную объединённую 
лётно-техническую школу ДОСААФ. В 1969–2001 гг. работал в Новосибирском учеб-
ном авиационном центре и аэроклубе «Сиблёт» лётчиком-инструктором, командиром 
звена, старшим штурманом, начальником аэроклуба. По инициативе Смирнова и при 
его личном участии в аэроклубе был создан музей авиации им. А.И. Покрышкина. 
Отличник авиации ДОСААФ, завоевал более 100 спортивных наград, из них 40 золо-
тых медалей. Награждён Почётным знаком ДОСААФ СССР, тремя медалями трижды 
Героя Советского Союза А.И. Покрышкина, медалью М.Л. Миля, знаком ЦК ВЛКСМ 
«Спортивная доблесть», знаком ЦК ДОСААФ «Отличник авиации ДОСААФ», двумя 
знаками ЦК ДОСААФ «За отличную работу». (Новосибирск : энциклопедия. С. 804*– 805; http://
gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=55&id=5983 *)

31 мая – 120 лет со дня рождения журналиста, руководителя печати, политпросветработника 
Тумаркина Давида Григорьевича (1897, м-чко Петровичи Могилёвской губ.1 – 19372, 
Москва). С 14 лет он, ученик Рижской торговой школы, увлёкся революционными 
идеями, вступил в организацию «Бунд»3, примыкавшую к Российской социал-демо-
кратической рабочей партии. В 1915 г. работал в Самаре в социал-демократическом 
под полье, в рабочей газете «Наш голос», в профсоюзе приказчиков. В 1916 – по поддель-
ному паспорту в Ростове-на-Дону, в профсоюзе приказчиков и конторщиков, в кружках 
«Бунда». В 1917 г. окончил Иркутскую школу прапорщиков, где организовал социал-
демократическую ячейку. В 1918 – в Казани, в редакции большевистской газеты 
«Знамя революции», в Совете Комиссаров по управлению Казанским военным окру-
гом (адъютант), в комиссариате по делам пленных и беженцев (заместитель управ-
делами), в Казанском Совете депутатов, в казанском «Бунде». После взятия Казани 

1 В издании «Журналистская энциклопедия Новосибирской области» (см. источники в конце справки) местом 
рождения Тумаркина назван город Рига. Это ошибка. В автобиографии (см. источники) он, в частности, пишет: 
«Я родился […] в местечке Петровичи Могилёвской губерн. […] На второй год моего рождения семья выехала в город 
Ригу, где я воспитывался. …»

2 О том, что Тумаркин расстрелян в 1937 г., сказано в Журналистской энциклопедии Новосибирской области. Однако 
в книге «Первый Всесоюзный съезд советских писателей, 1934» (стенографический отчёт, приложения, М., 1990, с. 106) 
читаем: «Тумаркин Д.Г. (1895[заведомая ошибка]–1941), делегат от Москвы […] Был арестован в 1937, освобождён 
накануне войны, погиб на фронте». О существовании первичных документов, подтверждающих кончину Давида Гри-
горьевича в 1937 или в военные годы, составителям «Календаря…» не известно. 

3 Бунд – «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России», националистическая социал-демократическая 
организация, представлявшая главным образом полупролетарские слои еврейских ремесленников западных областей 
Российской Империи. (Большой энциклопедический словарь. М., 1991. Т. 1. С. 175)
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чехословацким корпусом, арестован, бежал, скрывался в Уфе. В 1919 г. стал 
членом РКП(б), вступил в ряды РККА, в которой вёл политпросветработу. С лета 
1919 по март 1920 г. – главный редактор газеты 5-й армии «Красный стрелок». 
Затем, около года – в Анжеро-Судженске, был председателем районного комитета 
РКП(б), начальником районного реввоенштаба, редактором газеты «Коммуна». 
С 1921 г. – в Новосибирске, заместитель заведующего и заведующий агитпропот-
делом Сиббюро ЦК РКП(б), руководитель Сибирской партшколы при Сиббюро 
ЦК. Кроме того, член редколлегии газеты «Советская Сибирь», её главный редактор 
(самый молодой в истории издания), автор множества статей и заметок на её стра-
ницах (по 1925 г.). В 1922 г. – член редколлегии журнала «Красная сибирячка», 
в 1922–1926 – редколлегии «Сибирских огней» (один из организаторов журнала). 
С сентября 1923 по октябрь 1924 г. – член правления Сибгосиздата. По окончании 
Государственного института журналистики (Москва, 1925–1927) – главный редак-
тор газеты «Уральский рабочий» (Свердловск, ныне Екатеринбург). В 1931–1936 гг. 
возглавлял редакцию газеты «Труд» (орган ВЦСПС, Москва). Репрессирован. (Жур-
налистская энциклопедия Новосибирской области. С. 387; Периодика по литературе и искусству 
за годы революции, 1917–1932 / составила К.Д. Муратова. Л., 1933. С. 124, 231. (Лит. библиогр. ; т. 2); 
Редакторы [«Советской Сибири»]. Новосибирск, 1999. С. 15–18, 22; http://www.alexanderyakovlev.org/
fond/issues-doc/; http://regtrud.narod.ru/gazeta.htm; Автобиография Д.Г. Тумаркина (1921). ГАНО. 
Ф. П-5. Оп. 7. Д. 52. Л. 1, 3*. См. также: Тумаркин Давид Григорьевич. Личное дело по учёту кадров 
Сибкрайкома ВКП(б). ГАНО. Ф. П-2. Оп. 3. Д. 822)

      Май – 90 лет со времени создания Новосибирского краевого совета Осоавиахима (1927, 
ныне – Новосибирское региональное отделение ДОСААФ России). (Циркуляры Осоави-

ахима РСФСР (1927). ГАНО. Ф. Р-1186. Оп. 1. Д. 283. ЛЛ. 7об., 85*) Статья к дате – на с. 107–110.

      Май – 70 лет Новосибирской региональной общественной организации общероссийской 
организации Общества «Знание» (1947). (Совет. Сибирь. 1987. 18 авг. С. 3*) Статья к дате – 
на с. 112–113.



Учащиеся бердской школы

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Новосибирской
области
80 лет

Юные натуралисты-динамовцы на физкультурном параде в Новосибирске. 18 июня 1938 г.
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ÿ
  1 июня – 50 лет Новосибирскому высшему военному командному училищу. Осно-

вано как Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое учи-
лище (НВВПОУ). Формировалось с 18 мая по 25 августа 1967 г. Занятия 
в НВВПОУ начались 1 сентября 1967 г. Приказом министра обороны СССР 
от 16.12.1968 днём празднования годовщины училища определено 1 июня. 
В 1992 г. учебное заведение переименовано в Новосибирское высшее общевой-
сковое командное училище. С 1998 г. это Новосибирский военный инсти-
тут, с 2004 – Новосибирское высшее военное командное училище (военный 
институт), с 2009 – Новосибирское высшее военное командное училище 
(военный институт) (филиал) ФГВОУ ВПО «Военный учебно-научный центр 
Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых сил Российской 
Федерации». С 2015 г. носит наименование «Новосибирское высшее военное 
командное училище» (НВВКУ). Подготовка военных кадров осуществляется 
по программам высшего образования (специалитет) и дополнительного про-
фессионального образования. Подготовка офицеров с высшим образованием 
(специалитет) и полной военно-специальной подготовкой организована 
по двум военным специальностям: «Применение подразделений войсковой 
разведки» и «Применение мотострелковых подразделений». На основании 
межгосударственных договоров НВВКУ осуществляет также подготовку ино-
странных военнослужащих. За время существования училище произвело 
45 выпусков офицеров численностью более 19 тысяч человек. Среди них – 
генералы, большой отряд старших офицеров, проходящих службу в армии 
и на флоте, в ФСБ, МВД, ФСО, доктора и кандидаты наук, военные педагоги 
и др. Многие из выпускников НВВКУ стали участниками боевых действий 
в Афганистане, Таджикистане, Югославии, Чечне, Дагестане, Абхазии, Мол-
дове, Сирии и других «горячих точках». Показали при этом примеры геро-
изма, мужества и отваги, высокого воинского мастерства. Многие выпускники 
награждены орденами и медалями. Двадцати шести из них присвоены звания 
Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, в том числе восем-
надцати – посмертно. В 2006 г. НВВКУ награждено орденом Петра Великого 
I степени. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2007 год. 
С. 134; Новосибирск : энциклопедия. С. 601*; при подготовке справки использована также инфор-
мация, предоставленная С.Ю. Свилиным, начальником отдела организации научной работы 
и подготовки научно-педагогических кадров НВВКУ)

  3 июня – 170 лет со дня рождения участника Парижской коммуны1 Лежена Адриена 
Феликса (1847, Баньоле, предместье Парижа – 1942, Новосибирск). Родился 
в семье рабочего. Трудился в бакалейных магазинах, учеником аптекаря, 
затем торговал лекарственными травами. В 1967 г. вступил в республиканское 
«Общество свободомыслящих». В 1870 г., с началом франко-прусской войны, 
добровольно вступил в национальную гвардию. Лежен активно участвовал 
в народных выступлениях парижского пролетариата, в боях коммунаров 

1 Парижская коммуна – первая пролетарская революция и первое правительство рабочего класса, существовавшее 
в Париже 18 марта – 28 мая 1871 г.
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с 18 марта по 28 мая 1871 г., когда был арестован. На свободу вышел через 
пять лет. После освобождения вступил в Объединённую социалистическую 
партию, а в 1922 г. – в Коммунистическую партию Франции. В 1930 г. попро-
сил политического убежища у правительства СССР. Получил полное пенсион-
ное и медицинское обеспечение за счёт ЦК МОПР, жил в санаториях (Михай-
ловское, Кратово, Барвиха, Переделкино). После начала Великой Отечествен-
ной войны Лежен «как живая реликвия мировой революции» эвакуирован 
в Новосибирск. Прибыл на санитарном поезде 25.10.1941, проживал в «Гости-
нице Советов» (ул. Ленина, д. 3). Накануне 1942 г. составил открытое письмо 
к воинам Красной Армии с призывом стойко сражаться за свободу и счастье 
молодого поколения всего мира. Скончался 9.01.1942 в возрасте 94 лет, был 
погребён на кладбище в Дзержинском районе Новосибирска. В ноябре 1946 г. 
прах Лежена был перенесён в сквер Героев Революции (Мемориальный сквер 
павших в годы Гражданской войны), в мае 1971 г., по просьбе Коммунисти-
ческой партии Франции, перевезён в Париж, захоронен у стены Коммунаров 
на кладбище Пер-Лашез. В Новосибирске именем Адриена Лежена названа 
улица в Дзержинском районе. В Новосибирском государственном художествен-
ном музее хранится портрет Лежена работы К.Н. Редько (1940). (Совет. Сибирь. 
1942. 1 янв. С. 1; 11 янв. С. 1; Жизнь под красным знаменем : док. повесть о послед. париж. комму-
наре Адриене Лежене / А.А. Кухно. Макет, редакционный экземпляр (1987). ГАНО. Ф. Р-290. Оп. 1. 
Д. 12*; Переписка Новосибирского обкома МОПР с ЦК МОПР об устройстве, здоровье и погребении 
А. Лежена (1941–1946). ГАНО. Ф. Р-1116. Оп. 1. Д. 15. ЛЛ. 16, 23, 24, 28, 29, 47–49, 52, 60; Д. 30а. 
ЛЛ. 1, 2, 107, 168, 186, 219–219об., 225; Оп. 2. Д. 16. ЛЛ. 1–18; Адриен Лежен. Личное дело Управ-
ления НКВД по Новосибирской области. ГАНО. Ф. Р-1116. Оп. 1. Д. 25а; Переписка, воспоминания 
В.М. Степановой, Е. Хоменко, З.С. Цудина о Адриене Лежене (1967, 1968). ГАНО. Ф. Р-290. Оп. 1. 
Д. 59; Корреспонденции ТАСС о перевозе праха А. Лежена во Францию (1971). ГАНО. Ф. Р-2374. 
Оп. 1. ДД. 117, 118)

17 июня – 100 лет назад (17.06.1917) постановлением Временного правительства в Сибири 
введено земство (1917–1919). (Сборник законоположений о земстве в Сибири : с приложе-
нием статей и узаконений, на которые делаются ссылки в положениях о сиб. земстве. Томск, 

1919*) Статья к дате – на с. 114–116.

19 июня – 80 лет со дня рождения поэта Романова Владимира Павловича (1937, при-
иск Нюкжа, Джелтулакский р-н Читинской обл.1). Выпускник НГПИ (1963). 
Работал столяром мехколонны, монтажником мостоотряда на БАМе, учителем 
истории, русского языка и литературы, а также директором в ряде сибирских 
(в т. ч. в Новосибирской области и Новосибирске) и дальневосточных школ. 
Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Дальний Восток», «Сибирская 
горница», «Новосибирск». Две первые книги – «Чёрный лебедь» и «Дороги Рос-
сии» – вышли в Новосибирске в 1993 г. Впоследствии здесь изданы сборники 
стихов «Поцелуй на морозе», «Страна снегов» и «Фиолетовая дорога» (1997, 
2007, 2009), ода «Славянка» (1998), поэма-гимн «Сибирский тракт» (2001), исто-
рическая повесть в стихах «Утро Аляски» (2002), криминальная поэма «Белый 
мерседес в чёрных облаках» (2000), стихотворная летопись Байкало-Амурской 
магистрали «Магистраль» (2004), повесть в стихах об А.И. Покрышкине «Фор-
мула грозы» (2013), сборники юмористических и сатирических стихов и басен 

1 Ныне Тындинский район Амурской области. Прииск Нюкжа закрыт в 1951 г.



35

«Весёлая блоха» и «Дань» (2007, 2008), нотное издание «Мелодии Оби» (компо-
зитор – А. Баев, 2000) и др. В конце 1990-х годов В.П. Романов был основате-
лем и редактором выходивших в Новосибирске детских журналов «Дар», «Горо-
довичок», «Обинушка». В 2006 г. имя писателя внесено в Золотую книгу куль-
туры Новосибирской области в номинации «Верность призванию». (Литература 
и писатели Сибири : энцикл. изд. / Алексей Горшенин. С. 403*; Магистраль : летопись Малого 
и Центр. участков Байкало-Амур. Магистрали, напис. её строителем, 1971–1982 гг. / Влади-
мир Романов. Новосибирск, 2004. С. 3; Страна снегов : избранное : стихи / Владимир Романов. 
Новосибирск, 2007. С. 292*–295; http://litnsk.narod.ru/t10/108_romanov_vl.html *. См. также: 
Романов Владимир Павлович. Личное дело по учёту кадров Новосибирского обкома ВЛКСМ. 
ГАНО. Ф. П-190. Оп. 4. Д. 7247)

21 (9) июня – 120 лет со дня рождения учёного, одного из пионеров ракетно-космической 
техники Кондратюка Юрия Васильевича (Шаргей Александр Игнатьевич; 1897, 
Полтава, Украина – 1942, д. Кривцово Болховского р-на Орловской обл.). (Боль-
шая энциклопедия. М., 2006. Т. 23. С. 52*) Статья к дате – на с. 117–120.

22 июня – 60 лет открытому акционерному обществу производственному монтажно-
строительному предприятию «Электрон» (Новосибирск, 1957). Статья к дате – 
на с. 122–124.

23 июня – 90 лет со дня рождения геохимика Щербакова Юрия Гавриловича (1927, 
Ростов-на-Дону – 2009, Новосибирск), доктора геолого-минералогических 
наук, профессора, академика ПАНИ. Выпускник РГУ1, с 1951 г. трудился 
в Западной Сибири – техническим руководителем поисково-разведочной 
экспедиции, старшим геологом и начальником геолого-съёмочных партий 
ЗСГУ. В тот же период окончил заочную аспирантуру при Томском поли-
техническом институте (ныне университет). После защиты кандидатской 
диссертации (1958) работал в Институте геологии и геофизики (ИГиГ, Ново-
сибирск) СО АН СССР старшим научным сотрудником. Впоследствии заведо-
вал лабораторией геохимии золота и редких элементов и руководил отделом 
геохимии. После реорганизации ИГиГ в 1990 г. трудился в Институте геоло-
гии Объединённого института геологии, геофизики и минералогии СО РАН, 
с 2005 по 2009 г. – в Институте геологии и минералогии СО РАН. Стоял 
у истоков исследований по геохимии золота не только в ИГиГ СО АН СССР 
и в стране, но и в мировой науке. Под руководством Ю.Г. Щербакова выпол-
нены исследования, повысившие прогнозную оценку золотоносности Горного 
Алтая, Кузнецкого Алатау2 и других золотоносных провинций. На западе 
Монголии отряд Щербакова открыл новое золоторудное месторождение. Вме-
сте с коллегами он составил первую металлогеническую карту по золоту Мон-
голии на геолого-геохимической основе. Во Вьетнаме выявил и высоко оценил 
ранее не замеченный в регионе перспективный тип золотоносных латеритов. 
Позднее в качестве консультанта ООН (избран по конкурсу в Нью-Йорке 
в 1987 г.) успешно провёл экспертизу нескольких крупных золотоносных пло-
щадей Севера Вьетнама. Наряду с исследованиями по геологии и геохимии 

1 Ростовский-на-Дону государственный университет. Ныне – Южный федеральный университет.
2 Степень доктора геолого-минералогических наук присуждена Ю.Г. Щербакову в 1972 г. за монографическое иссле-
дование по теме «Геохимия золоторудных месторождений в Кузнецком Алатау и Горном Алтае».
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золота много занимался общими проблемами геохимической систематики эле-
ментов, металлогенического анализа, проблемами рудных формаций и рядом 
других крупных геолого-геохимических проблем. В 1962–1997 гг. преподавал 
курс геохимии в НГУ. Избранные лекции курса читал в университетах Вар-
шавы (Польша), Гёттингена, Бонна, Берлина, Мюнхена, во Фрайбергской 
горной академии (Германия). (Картинки войны : [воспоминания] / Ю.Г. Щербаков. 
2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, 2005. С. 4, 7*, 72*; Наука в Сибири. 2009. № 25 (25 июня). С. 7*. 
См. также: Щербаков Юрий Гаврилович. Личные дела по учёту кадров Советского райкома 
КПСС. ГАНО. Ф. П-269. Оп. 4. Д. 1781*; Оп. 8. Д. 337*)

26 июня – 80 лет со дня рождения художника-графика, архитектора и дизайнера Колес-
никова Владимира Климентьевича (1937, Воронеж – 2010, Новосибирск). 
В Новосибирске жил с 1954 г. Выпускник НИСИ1 (1963). В 1964–1967 гг. 
учился на дизайнерских курсах в первой экспериментальной творческой 
студии СХ СССР по специальности «дизайн в промышленной архитектуре». 
Стал одним из организаторов в Новосибирске специального художественно- 
конструкторского бюро МЭТП СССР, участвовал в разработке многих дизай-
нерских проектов оформления предприятий, разрабатывал оформление 
бытовых предметов. Был постоянным членом комиссии по товарам народного 
потреб ления при облисполкоме в 1960-х гг. С 1967 – член Союза художников 
СССР. Работал в области книжной и станковой графики, промышленного 
дизайна. Главная тема творчества – история освоения Сибири. В числе произ-
ведений – серии станковых листов «Сибирь старинная» и «Сибирские остроги». 
Проиллюстрировал более 150 книг для Западно-Сибирского, Куйбышевского 
(ныне Самарское) и других издательств. Участник зональных, всероссийских, 
международных выставок. Произведения В.К. Колесникова хранятся в Дрез-
денской картинной галерее, в Новосибирском государственном художествен-
ном музее, Новосибирском государственном краеведческом музее, Городском 
Центре истории Новосибирской книги, в музеях районных центров Новоси-
бирской области (г. Искитим, р. п. Краснозёрское и Ордынское). В числе работ 
художника – архитектурное решение памятника Борису Богаткову (1977)2. 
В числе наград – диплом Всероссийского конкурса «Искусство книги» (1971), 
грамота Международной Славянской академии «За многолетний труд худож-
ника» и Большая золотая медаль Сибирской ярмарки (2008). (Союз художников 
России. Новосибирск, 2014. С. 595*–596; Сиб. огни. 2015. № 12. С. 1893–190; при составлении 
справки использована также информация, предоставленная С.П. Голиковой, заместителем 
директора по научной работе НГХМ)

27 июня – 120 лет назад (27.06.1897) в пос. Новониколаевском образовано добровольное 
пожарное общество. Решение о создании общества было принято после пожара 
в ночь с 4 на 5 июня 1897 г., уничтожившего дом поселянина Толоконского. 
При тушении этого пожара между соседями произошла ссора, пострадавшему 

1 Новосибирский инженерно-строительный институт. Ныне – Новосибирский государственный архитектурно-стро-
ительный университет.

2 Памятники новосибирцам – защитникам Отечества. Новосибирск, 2010. С. 91.
3 В данном источнике неверно указана дата рождения – 27 июня вместо 26-го. Дата 26.06.1937 подтверждена дочерью 
художника, А.В. Колесниковой.
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было отказано в пользовании ручным пожарным насосом. Инициатором 
со здания добровольного пожарного общества стал инженер-путеец, началь-
ник участка железной дороги Каргат – Кривощёково Н.М. Тихомиров1. Про-
шение о создании организации томский губернатор удовлетворил 27.06.1897. 
Пожарное оборудование было приобретено на добровольные пожертвования 
горожан и размещено на территории усадьбы Н.М. Тихомирова, который 
позднее, 8 декабря 1899 г., избран почётным членом общества. До 1900 г. 
организация пользовалась ежегодной субсидией Алтайского округа в раз-
мере 400 рублей. В 1903 г. на углу улицы Спасской (ныне – ул. Спартака) 
и Николаевского проспекта (ныне Красный) было построено депо пожар-
ного общества, а в 1905 г., здесь же – первая в городе пожарная каланча2. 
С 1906 г. организация, находясь в поиске дополнительных средств, стала 
заниматься доходными предприятиями – проруби, строительство торговых 
лавок, организация вечеров и гуляний на пароходах, доставка воды жите-
лям, обслуживание телефонной сети. В 1906 г. баланс общества составил 
36 129 руб. 30 коп. В том же году, 11 июня, в Новониколаевске был открыт 
Городской пожарный обоз (его команда состояла из 18 человек). Год спустя 
в городе торжественно отметили десятилетие Новониколаевского доброволь-
ного пожарного общества и первую годовщину городской пожарной команды. 
Состоялись молебны у депо пожарного общества и пожарной команды, празд-
ничное шествие по городу сопровождалось музыкой Енисейского полка, член 
общества Г.И. Жерновков выступил с докладом «О развитии пожарного дела 
в Новониколаевске». Затем в театре Д.П. Андреева был дан благотвори-
тельный спектакль «Образцовый муж» по пьесе К.А. Тарновского, а вечером 
в иллюминированном саду при театре устроены гулянье и танцы под музыку 
румынского оркестра. (Обь. 1907. 10 июня. С. 1*; 13 июня. С. 2; http://dponso.ru/istoriya_
pozharnogo_dobrovolchestva; Журнал заседания Новониколаевской городской думы от 15 июня 
1910 г. ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 42–43)

30 июня – 80 лет со дня рождения народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля 
искусств Украины, дирижёра Грузина Бориса Ефимовича (1937, Ташкент, 
Узбекистан). Выпускник Московской государственной консерватории (МГК, 
1963). Студентом пятого курса приглашён в Новосибирский государственный 
театр оперы и балета (НГАТОиБ) ассистентом дирижёра. По окончании МГК 
работал дирижёром  НГАТОиБ (1963–1969, 1976–1986), в 1986–1989 зани-
мал пост главного дирижёра. Осуществил более 20 постановок оперных 
и балетных спектаклей. В их числе – «Золушка» С. Прокофьева, «Паяцы» 
Р. Леонкавалло, «Спартак» А. Хачатуряна, «В бурю» Т. Хренникова, «Мавра» 
И. Стравинского, «Фиделио» Л. Бетховена, «Спящая красавица» П. Чай-
ковского, «Крылатый всадник» В. Рубина (мировая премьера), «Отелло» 
Дж. Верди, «Сорочинская ярмарка», «Хованщина», «Женитьба» М. Мусорг-
ского, «Галька» С. Монюшко, «Степан Разин» Н. Сидельникова, «Князь Игорь» 
А. Бородина, «История клоуна и собаки (Каштанка)» В. Рубина (мировая 

1 См. справку настоящего издания: 30 июня – 150 лет со дня рождения инженера-путейца Тихомирова Николая 
Михайловича …

2 В настоящее время на этом месте расположен памятник архитектуры «Стоквартирный дом».
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премь ера). В 1969–1976, 1989–1993 гг. Грузин – главный дирижёр Одесского 
академического театра оперы и балета. С 1993 г. – дирижёр Мариинского театра 
(Санкт-Петербург). С 1996 г. – профессор Санкт-Петербургской консерватории. 
В репертуаре мастера – более 80 оперных и балетных спектаклей. Гастролировал 
с Мариинским театром в Великобритании, США, Канаде, Германии, Нидерлан-
дах, Финляндии, Франции, Швейцарии, Южной Корее, Японии, Италии, Испа-
нии, Австралии. Самостоятельно, в качестве приглашённого дирижёра, выступал 
на сценах Лондонской Королевской оперы (Ковент-Гарден, Великобритания), 
театра г. Оулу (Финляндия), оперного театра г. Овьедо (Испания). Член жюри 
Международного конкурса оперных певцов им. М.И. Глинки (1986) и Междуна-
родного конкурса оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова (1997, 1999). (Ново-
сибирский государственный академический театр оперы и балета, 1945–2010 : история театра. 
Новосибирск, 2010. Т. 1. С. 229*)



Детский сад в с. Романовка (Чистоозёрный район). Предположительно, 1937 г.
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ÿ
10 июля (27 июня) – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Кожемякина Петра 

Павловича (1917, пос. Торокоозёрный ныне Каргатского р-на – 1983, Чулым Новоси-
бирской обл.) Работал в колхозе «14-я годовщина Октября». 24.06.1941 мобилизован, 
направлен в сапёрную часть. Боевой путь начал под Москвой. Взвод 877-го отдель-
ного сапёрного батальона под командованием старшего сержанта Кожемякина навёл 
паромную переправу через р. Березина, построил мосты через р. Неман, через протоку 
озёр Бяла и Рыбница. Указом ПВС СССР от 24.03.1945 за отличие в боях при освобож-
дении Белоруссии удостоен звания Героя Советского Союза. В сентябре 1945 г. демо-
билизован. Работал председателем колхоза, затем монтёром на Чулымской дистан-
ции пути. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды. На аллее Славы центрального парка г. Каргата установлен бюст Героя. Его 
имя носит одна из улиц Чулыма. Мемориальная доска – на здании конторы Чулым-
ской дистанции пути. В Новосибирске имя П.П. Кожемякина увековечено на Аллее 
Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 1871*; Совет. воин. 1976. 25 янв. 
С. 9; Запись о рождении П.П. Кожемякина в метрической книге Богородице-Казанской церкви с. Каргат 
за 1917 г. ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 1182. ЛЛ. 31об.–32*; Мастер речных переправ : очерк о П.П. Кожемя-
кине. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 206. ЛЛ. 336–339; Д. 207. ЛЛ. 412–415)

10 июля – 90 лет со дня рождения писателя Якубовского Аскольда Павловича (1927, Новоси-
бирск – 1983, Москва). (Литература и писатели Сибири : энцикл. изд. / Алексей Горшенин. Ново-
сибирск, 2012. С. 563*) Статья к дате – на с. 125–126.

12 июля (30 июня) – 160 лет со дня рождения инженера-путейца Тихомирова Николая Михай-
ловича (1857, Вятка (ныне Киров) – 1900, пос. Новониколаевский), одного из основа-
телей Новониколаевска – Новосибирска. Выпускник Санкт-Петербургского института 
инженеров путей сообщения2, работал помощником начальника дистанции в обществе 
Балтийских железных дорог, занимался строительством, изысканиями и проектиро-
ванием Самаро-Уфимской и Оренбургской железных дорог. С 1893 г. – на Западно-
Сибирской железной дороге: от сверхштатного до штатного инженера и начальника 
дистанции I разряда. Участвовал в возведении мостов через реки Кыштым и Ишим 
(у Петропавловска), в создании соединительной ветки между Уральской и Сибирской 
железными дорогами, моста на Екатеринбург-Челябинской ветке. С октября 1896 г. – 
начальник девятого участка (Каргат – Кривощёково) службы ремонта пути. В середине 
1890-х  вместе с семьей приехал в пос. Александровский (будущий пос. Новоникола-
евский – г. Новониколаевск). Здесь руководил завершением строительства послед-
него пролёта моста через Обь3, а по завершении мостовых работ – возведением храма 
во имя Александра Невского4. В 1897 г. участвовал во Всеобщей переписи населения5, 
в организации Добровольного пожарного общества6. В последний год жизни назна-
чен Почётным блюстителем железнодорожного училища на станции Кривощёково. 

1 В данном источнике местом рождения названа д. Изосимкино ныне Каргатского района.
2 Ныне Петербургский государственный университет путей сообщения.
3 См. дату настоящего издания: 5 апреля – 120 лет назад (5.04.1897) принят в эксплуатацию железнодорожный мост 
через р. Обь …

4 Освящён 29 декабря 1899 г. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 1999 год. Ново-
сибирск, 1998. С. 95).

5 См. дату настоящего издания: 28 января – 120 лет назад (28.01.1897) в Российской Империи проведена Первая всеобщая 
перепись населения …

6 См. дату настоящего издания 27 июня – 120 лет назад (27.06.1897) в пос. Новониколаевском образовано добровольное 
пожарное общество …
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Награждён орденами Святого Станислава III степени, Святой Анны III степени. 
Похоронен на территории Александро-Невского собора. В 1971 г. останки перенесены 
на Заельцовское кладбище, где в 2010 г. открыт мемориальный комплекс, представ-
ляющий собой стилизованное изображение собора и пролёта железнодорожного моста. 
Именем Тихомирова назван разъезд недалеко от ст. Чулымская. (Календарь знаменатель-
ных и памятных дат по Новосибирской области, 2007 год. С. 76*, 91*, 92; Новосибирск : энциклопедия. 
С. 872*; Стальная магистраль : летопись Зап.-Сиб. ж. д. Новосибирск, 2015. С. 38*; Совет. Сибирь. 2010. 

17 нояб. С. 1; http://bsk.nios.ru/content/zhizn-i-smert-nikolaya-tihomirova *1; Запись о смерти Н.М. Тихо-
мирова в метрической книге Александро-Невской церкви Новониколаевска за 1900 г. ГАНО. Ф. Д-156. 
Оп. 1. Д. 2715. ЛЛ. 116об.–117. См. также: Решение Новосибирского исполкома о перенесении останков 
Тихомирова Н.М., биографическая справка, акт об обнаружении гробницы, свидетельства старожилов 
об опознании захоронения и др. материалы (1970–1971). ГАНО. Ф. Р-1813. Оп. 1. Д. 381)

12 июля – 80 лет со дня рождения уролога Исаенко Валентина Ильича (1937). Доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения СССР. Спе-
циалист в области диагностики и лечения заболеваний мочеполовой системы, в част-
ности мочекаменной болезни (МКБ), воспалительных заболеваний, пиелонефрита и др. 
Научные интересы связаны с вопросами раннего выявления МКБ, её лечения и мета-
филактики2. Выпускник НГМИ3, в 1960–1965 гг. Исаенко работал в Куйбышеской ЦРБ 
(Новосибирская область) хирургом и, единственный в районе, урологом. С 1965 г. – 
в НГМУ: ассистент кафедр общей хирургии и факультетской хирургии, с середины 
1970-х – доцент на вновь созданной кафедре урологии, с 2000 г. – заведующий кафедрой 
урологии. Одновременно с работой в вузе курирует работу урологического отделения 
Новосибирской областной клинической больницы, где под его руководством впервые 
за Уралом внедрены дистан ционная и контактная литотрипсия и нефролитолапаксия4 
при МКБ. Под научным руководством профессора Исаенко подготовлены и защищены 
более 10 кандидатских и 5 докторских диссертаций. С середины 1970-х по 2015 г. он был 
главным урологом Новосибирской области. С его участием произведена реорганизация 
урологической службы в регионе. Созданы первые урологические отделения в Куй-
бышеве, Бердске и Искитиме, два отделения экстренной урологии в новосибирских 
больницах скорой помощи, онкоурологическое отделение в 1-й городской клинической 
больнице, дежурная служба урологов в областной больнице, два андрологических цен-
тра в Новосибирске. В.И. Исаенко – член правления Всероссийского научного общества 
урологов, председатель Новосибирского отделения Российского общества урологов. 
Награждён медалью «За вклад в развитие Новосибирской области», орденом Николая 
Пирогова, медалью Рудольфа Вирхова. Один из победителей X областного конкурса 
профессионального мастерства «Врач года – 2013» в номинации «За верность врачеб-
ной профессии». (Совет. Сибирь. 2007. 12 июля. С. 1*, 5; http://www.ngmu.ru/users/41014?cat=about; 
http://www.ngmu.ru/department/1775; https://todoctor.ru/novosibirsk/doctor/isaenko-valentin-ilich; http://
www.noav.ru/?p=1333; http://www.noav.ru/?p=1333. См. также: Исаенко Валентин Ильич. Личное дело 
по приёму в КПСС. ГАНО. Ф. П-58. Оп. 3. Д. 1570*)

1 В данном источнике неверно указана дата рождения Тихомирова по новому стилю – 13 июля вместо 12-го.
2 Метафилактика – область медицины, направленная на поиск, анализ и предупреждение причин появления заболева-
ния. Является заключительной частью дообследования и лечения пациентов с мочекаменной болезнью. (http://urolit.
ru/?page_id=1418)

3 Новосибирский государственный медицинский институт. Ныне – университет, НГМУ.
4 Дистанционная ударно-волновая литотрипсия – нехирургический метод разрушения камней в мочевой системе при 
помощи ультразвуковых волн направленного действия. Нефролитолапаксия – эндоскопическое дробление камней почек, 
не поддающихся дистанционной литотрипсии, или при технической невозможности проведения последней. (http://www.
celt.ru/depart/kdo/napravlenija/urologija/uslugi)
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12 июля – 60 лет аэропорту Толмачёво (1957). В 1939 г. для подготовки специалистов гражданской 
и военной авиации в селе Толмачёво размещена военная авиационная школа пилотов 
ВВС Красной Армии. В апреле 1941 г. в военном городке при станции Обь началось 
строительство военного аэродрома с двумя бетонными взлётно-посадочными полосами, 
в эксплуатацию он был принят 9.10.1941. В годы Великой Отечественной на Тол-
мачёвском военном аэродроме промежуточные посадки выполняли ленд-лизовские 
истребители, следовавшие из США к фронтам боевых действий европейской части 
СССР, а также бомбардировщики, изготовленные в Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэ 
и Иркутске. В 1951–1957 гг. на территории аэродрома началось строительство новой 
взлётно-посадочной полосы длиной 2 100 метров (в модернизированном виде эксплу-
атируется и в настоящее время). 12.07.1957 реактивный самолёт Ту-104 выполнил 
первый пассажирский рейс (№ 020) Новосибирск – Москва с промежуточной посадкой 
в Свердловске1 (командир воздушного судна В.М. Купало). До этого, в апреле 1957 г., 
в Толмачёво был организован лётный учебно-тренировочный центр, где проходили 
обучение на Ту-104 лётчики со всего Советского Союза. Было построено двухэтажное 
здание аэровокзала и штаба Толмачёвского авиаотряда (с 1964 г. здесь размещён 
командно-диспетчерский пункт), пятиэтажная гостиница, ангар, в котором одновре-
менно выполнялись регламентные работы на 4–6 самолётах Ту-104. В мае–ноябре 
1962 г., в связи с ремонтом взлётно-посадочной полосы в Иркутске, аэропорт Тол-
мачёво впервые обслуживал международные рейсы из Москвы в Пекин, Пхеньян 
и Улан-Батор. 21.11.1963 сдано в эксплуатацию трёхэтажное здание нового аэровок-
зала, крупнейшего за Уралом (общей площадью более 10 000 кв. м). Начиная с 1972 г. 
пассажиропоток Толмачёво превышает 1 млн пассажиров в год. Объёмы перевозок 
в Толмачёво всегда оставались крупнейшими среди аэропортов Сибири, в 1991 г. 
аэропорт Новосибирска был связан рейсами со 175 городами СССР. Летом–осенью 
1991 г. начали выполняться первые международные рейсы из Толмачёво в Харбин 
и Франкфурт-на-Майне. В 1992 г. аэропорт получил статус международного и открыл 
таможенный и пограничные посты. В 1996 г. был открыт международный терминал 
пропускной способностью 450 пассажиров в час. В 2004–2009 гг. проведена масштабная 
реконструкция терминалов Толмачёво. Изначально созданный по типовому проекту, 
аэровокзал внутренних авиалиний был полностью перестроен и приобрёл современ-
ные очертания. Сегодня Толмачёво – один из наиболее интенсивно развивающихся 
аэропортов федерального значения, крупнейший за Уралом транзитный узел на важ-
нейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. (Календарь знаменательных и памятных 
дат по Новосибирской области, 2007 год. С. 95*, 96; https://tolmachevo.ru/airport/history/ *)

17 (4) июля – 100 лет со дня рождения академика АН СССР Беляева Дмитрия Константиновича 
(1917, с. Протасово2 Нерехтского у. Костромской губ. – 1985, Новосибирск), доктора био-
логических наук. Специалист в области общей биологии; теории эволюции; биологии, 
генетики и селекции животных, в т. ч. пушных зве рей; генетики и физиологии стресса; 
генетики поведения и биосоциальной природы человека. Стоял у истоков формирова-
ния в Сибири новых направлений в биологии, в т. ч. цитологии и цитогенетики, био-
информатики и генетической инженерии, иммуногенетики и медицинской генетики, 
физиологической гене тики животных, генетики и селекции растений. В 1938 г. окон-
чил Ивановский сельскохозяйственный институт (ныне Ивановская государствен-
ная сельскохозяйственная академия им. Д.К. Беляева). С 1939 г. работал в ЦНИЛ 

1 Ныне Екатеринбург.
2 Ныне село нежилое. (http://russian-church.ru/photo.php?id=17496)
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пушного звероводства МВТ СССР (Москва). В августе 1941 г. призван в армию. Вели-
кую Отечественную начал на Калининском фронте, рядовым пулемётчиком, закончил 
в Прибалтике, майором, старшим помощником начальника химотдела армии по опе-
ративно-разведывательной работе. После демобилизации вернулся в ЦНИЛ пушного 
звероводства. Впоследствии работал во ВНИЛ пушного звероводства и пантового оле-
неводства. С 1957 г. – во Всесоюзном НИИ пушного звероводства и кролиководства1. 
Одновременно с научной работой вёл курс генетики в МПМИ2. С 1958 г. – в Сибир-
ском отделении АН СССР, в Институте цитологии и генетики3: заведующий отделом 
генетики животных, заместитель директора, в 1959–1985 гг. – директор. В 1958 г. 
организовал и до 1985 г. руководил лабораторией частной (с 1963 г. – эволюционной) 
генетики жи вотных. Принимал активное участие в организации Всесоюзного обще-
ства генетиков и селекционеров (1962–1965), много сил приложил для того, чтобы 
Обществу было при своено имя Н.И. Вавилова, с 1967 по 1985 г. был вице-президен-
том и председателем Сибир ского отделения ВОГиС. С 1968 г. Д.К. Беляев – бессмен-
ный председатель Научного совета по проблемам генетики и селекции АН СССР. 
В 1976–1985 гг. – заместитель председателя СО АН СССР. В 1978–1983 гг. – прези-
дент Международной генетической федерации. С 1980 по 1985 г. – председатель Объ-
единённого учёного совета по биологическим наукам президиума СО АН СССР. 
С 1961 г., одновременно с научной работой, преподавал в НГУ, стал организатором 
и заведующим кафедрой общей биологии, а в 1968 г. – организатором и заведующим 
кафедрой цитологии и генетики. Ветеран войны, в 1969–1985 гг. Беляев избирался 
председателем Совета ветеранов Великой Отечественной войны Советского района 
г. Новосибирска. Лауреат премии им. Н.И. Вавилова АН СССР. Награждён орденами 
Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Отечественной войны (I и II степеней), 
Красной Звезды, орденом Кирилла и Мефодия I степени (Болгария), золотой  медалью 
«За заслуги перед наукой и человечеством» Чехословацкой АН и др. На здании ИЦиГ 
установлена мемориальная доска с барельефом учёного. (Календарь знаменательных 
и памятных дат по Новосибирской области, 2007 год. С. 96*, 101*; Российская академия наук. Сибир-
ское отделение : персон. состав, 1957–2007. С. 24*; Вавилов. журн. генетики и селекции. 2012. Т. 16, № 2. 
С. 321*–323; http://www.bionet.nsc.ru/museum/index.php?id=65; при составлении справки использована 
также информация, предоставленная Музеем истории генетики в Сибири ИЦиГ СО РАН)

21 июля – 80 лет со дня рождения биатлониста Маматова Виктора Фёдоровича (1937, Белово 
Кемеровской обл.4), заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера 
РСФСР и СССР, судьи международной категории, кандидата педагогических наук. 
Чемпион X и XI Олимпийских игр (Гренобль, 1968; Саппоро, 1972), четырёхкрат-
ный чемпион мира, многократный победитель первенства РСФСР и СССР, спар-
такиады народов РСФСР и СССР, знаменосец сборной команды СССР в Гренобле. 
В 1964 г. окончил НИИЖТ5. Выступал за «Локомотив» (Новосибирск). В 1974 г. стал 

1 В 1957 г. институт был объединён с ВНИЛ пушного звероводства. Ныне – ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева». (http://www.niipzk.ru/index.php/ob-institute)

2 Существовал в 1930-х – первой половине 1950-х гг. (http://www.ohotfak.ru/index.php/history-melnikov-article2.html)
3 Организован в числе первых институтов СО АН СССР. До создания Института общей генетики АН СССР в Москве 

(1966), ИЦиГ СО АН оставался единственным в стране крупным и комплексным генетическим институтом, в котором 
получили развитие основные направления теоретической и практической генетики всех уровней организации живого: 
молекулярная генетика, цитология и цитогенетика, частная генетика растений и животных, популяционная и эволю-
ционная генетика, селекция.

4 Детство В.Ф. Маматова прошло в с. Карасёво Черепановского района.
5 Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Ныне – Сибирский университет путей сообщения.
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выпускником Омского института физической культуры. В 1976–1980 гг. – директор 
Новосибирского техникума физкультуры, при нём началось сооружение нового учеб-
ного корпуса и общежития. С 1980 г. живёт в Москве. Работал заместителем предсе-
дателя Спорткомитета СССР (Спорткомитета России, 1987–1992), курировал зимние 
виды спорта. Готовил сборные команды СССР по биатлону на чемпионатах мира 
и Олимпийских играх. Был президентом Федерации биатлона СССР (1989–1992), 
вице-президентом Международной федерации биатлона (1993–1998), первым вице-
президентом Международной федерации биатлона (1998–2002). Ныне – вице-пре-
зидент Союза биатлонистов России. Награждён орденами «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени, Дружбы, Трудового Красного Знамени (дважды), большой золотой 
медалью им. Пьера де Кубертена, почётным знаком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта». Избирался в Новосибирский областной Совет народных 
депутатов. (Заслуженные специалисты и заслуженные мастера спорта Новосибирской области / 
И.А. Носов. Новосибирск, 2009. С. 13*; Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской 
области, 2007 год. С. 97*, 106*; Новосибирск : энциклопедия. С. 507; http://www.person21.info/bio/34.
htm *; http://www.infosport.ru/person/biatlon/mamatov-viktor-fedorovich *; http://static.biathlonrus.com/
union/management/direction/viktor-mamatov/)

25 (12) июля – 100 лет со дня рождения академика АН СССР Воеводского Владислава Влади-
славовича (1917, Петроград – 1967, Новосибирск1), доктора химических наук, про-
фессора, специалиста в области химической кинетики и химии свободных радикалов, 
одного из создателей новой области науки – химической магнитной радиоспектро-
скопии. Выпускник ЛИИ2, с 1940 г. Воеводский – в Институте химической физики 
(ИХФ) АН СССР в Москве (в 1941–1944 гг. – в эвакуации, в Казани): аспирант, 
старший научный сотрудник лаборатории элементарных процессов (с 1944 г.), заве-
дующий лабораторией (с конца 1958). Одновременно преподавал в МГУ (старший 
преподаватель, доцент кафедры химической кинетики; 1946–1952) и в Московском 
физико-техническом институте (МФТИ; доцент, профессор, заведующий кафедрой 
химической кинетики и горения, декан факультета химической физики; 1953–1961). 
В 1959 г. стал одним из создателей Института химической кинетики и горения 
(ИХКиГ) СО АН СССР в Новосибирске. С группой сотрудников из ИХФ организовал 
и возглавил лабораторию механизма цепных и радикальных реакций. По совмести-
тельству заведовал лабораторией механизма гетерогенного катализа, а впоследствии 
осуществлял консультационное руководство лабораторией химической радиоспек-
троскопии ИХФ. С 1962 по 1967 г. одновременно с руководством лабораторий ИХКиГ 
был заместителем директора института. В 1962 г. принимал участие в создании СКБ 
научного приборостроения СО АН СССР, после включения его в состав ИХКиГ непо-
средственно руководил его работой3. В 1961–1967 гг. заведовал кафедрой физической 
химии и был деканом факультета естественных наук НГУ, продолжал читать лекции 
в МФТИ. В 1964–1967 гг. был главным редактором издания «Журнал структурной 
химии». Лауреат Государственной премии СССР (1968, посмертно), премии АН СССР 
им. Д.И. Менделеева. Именем Воеводского названа улица в новосибирском Академго-
родке. На здании Института химической кинетики и горения, с 2012 г. носящего имя 

1 Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
2 Ленинградский индустриальный институт. Ныне – Санкт-Петербургский политехнический университет.
3 В 1968 г. СКБ научного приборостроения передано Институту автоматики и электрометрии СО АН СССР. В 1972 г. 
стало самостоятельной организацией. В 1991 г. преобразовано в Конструкторско-технологический Институт научного 
приборостроения СО АН СССР (ныне СО РАН). (http://www.nsc.ru/sbras/db/showinf.phtml?rus+3+26+history)
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учёного, установлена мемориальная доска. Учреждена международная премия 
имени академика В.В. Воеводского, премия имени Воеводского для молодых 
учёных СО РАН. (История науки и техники : сб. науч. тр. Новосибирск, 2005. Вып. 1. С. 13–17; 
Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. С. 54*–55; http://isaran.
ru/?q=ru/ […] *. См. также: Воеводский Владислав Владиславович. Личные дела по учёту кадров 
Новосибирского обкома КПСС, Советского райкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4854; Ф. П-269. 
Оп. 4. Д. 284; Оп. 5. Д. 297; Оп. 8. Д. 43)

27 июля – 25 лет муниципальной городской радиовещательной компании «Радио Новоси-
бирск». Учреждена постановлением мэрии г. Новосибирска от 27.07.1992 № 591. 
Время вещания на частоте 73,58 с 00-00 до 19-00, на частоте FM 101,4 – 
с 00-00 до 19-00. Радиокомпания располагает двумя передатчиками типа 
«Тенгиз-С», мощностью 2,0 кВт каждый. Антенны смонтированы на высоте 
110 м от уровня земли. В зоне уверенного приёма находится весь Новосибирск, 
города Обь и Бердск, Новосибирский район (райцентр – пос. Краснообск). Радио-
вещательная компания «Радио Новосибирск» освещает проблемы полутора-
миллионного города – центра Сибирского федерального округа. В эфире звучат 
темы ЖКХ, городского транспорта, переподготовки и трудоустройства горожан, 
поддержки местного предпринимательства, инвестирования передовых науч-
ных разработок и технологий, сохранения потенциала и модернизации пред-
приятий ВПК. (http://radionsk.narod.ru/spravka.html *; http://docs.cntd.ru/document/5411400)



Сад имени Сталина в Новосибирске. Не позднее 1938 г.

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Новосибирской
области
80 лет
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ÿ
  1 августа – 80 лет со дня рождения балетмейстера, художника, народного артиста СССР 

Виноградова Олега Михайловича (1937, Ленинград). Выпускник Ленин-
градского хореографического училища (ныне Академия русского балета 
им. А.Я. Вагановой), с 1958 по 1965 г. – артист, с 1963 – ассистент балетмей-
стера, затем балетмейстер, художник Новосибирского театра оперы и балета. 
В Новосибирске осуществил свои первые постановки – отдельные номера 
в балете «Семь красавиц» К. Караева (балетмейстер П.А. Гусев), новая 
редакция 1-й картины «Лебединого озера» П. Чайковского, балеты С. Про-
кофьева «Золушка» и «Ромео и Джульетта». В 1968–1972 гг. О.М. Виногра-
дов – балетмейстер Ленинградского академического театра оперы и балета 
им. С.М. Кирова (с 1992 г. – Мариинский театр). В 1973–1977 гг. – глав-
ный балетмейстер Ленинградского академического Малого театра оперы 
и балета (ныне Михайловский театр), в 1977–1999 – главный балетмейстер 
Театра имени Кирова. В 1990 г. основал в Вашингтоне (США) Universal 
Ballet Academy (ныне Kirov Academy of Ballet, Кировская балетная акаде-
мия), а также стал артистическим директором Universal Ballet Company 
в Сеуле (Корея). В 1994 г. организовал Санкт-Петербургский театр камер-
ного балета. По приглашению работает в ведущих театрах мира. Лауреат 
Государственной премии РСФСР, премии Ленинского комсомола, премии 
им. Мариуса Петипа (Париж), премии «Пикассо» (Чикаго), премии Лоренса 
Оливье (Великобритания) и премии французских кинематографистов 
«Золотой Лев». В 1990 г. удостоен высшего звания в области литературы 
и искусства Франции «Шевалье». (Новосибирск : энциклопедия. С. 149*; http://www.
conservatory.ru/node/848)

  2 августа – 100 лет со дня рождения писателя Лаврова Ильи Михайловича (1917, Новони-
колаевск – 1982, Новосибирск). (Литература и писатели Сибири : энцикл. изд. / Алексей 

Горшенин. С. 220*) Статья к дате – на с. 127–128.

  3 августа – 80 лет со дня рождения поэта и критика, исследователя истории и литера-
туры Зернова-Крещика Виктора Александровича (1937, с. Жихово Середино-
Будского р-на Сумской обл., Украина – 2009, Новосибирск), заслуженного 
работника культуры РФ, лауреата литературной премии им. Н.Г. Гарина-
Михайловского. Выпускник ВЛК при Литературном институте им. А.М. Горь-
кого (Москва, 1971). Автор многих сборников стихов, среди которых «Красная 
трава», «Замыканье», «Непокорный свет», «Откровенный разговор» (Новоси-
бирск, 1965, 1968, 1976, 1983, 1987), «Стезя», «Лебяжий берег» (Москва, 1972, 
1979). Произведения публиковались в журналах «Сибирские огни», «Байкал», 
«Дружба народов», «Москва», «Новосибирск», «Смена» и других; во многих 
коллективных сборниках и антологиях, изданных в Сибири и в Москве. 
Творчество Зернова-Крещика отличается гражданской направленностью. 
Высшее предназначение, считает он, – жить заботами и болью своей страны. 
Поэт углублённого, философичного мышления, он стремится передать дыха-
ние большого мира (где «пронизано связью сквозной всё, что с жизнью меня 
породнило») и приблизить этот мир к читателю. Значительная часть стихов 
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посвящена Сибири. В 1990 г. в Новосибирске вышла книга «На всех земных 
пирах…» (этюды о поэтах и поэзии). В 1995 г. в Новосибирске и в 1996 – 
в Москве – книга избранных произведений П.А. Словцова (1767–1843) «Исто-
рическое обозрение Сибири» в составлении и со вступительной статьей 
В.А. Зернова-Крещика, в течение ряда лет исследовавшего творчество выда-
ющегося сибирского историка, поэта, философа, публициста. (Литература 
и писатели Сибири : энцикл. изд. / Алексей Горшенин. С. 145*, 146; Совет. Сибирь. 2007. 3 авг. 
С. 4; http://litnsk.narod.ru/t05/059_krezshik.html *)

  5 августа – 70 лет со дня рождения балерины, народной артистки РСФСР Гершуновой 
Любови Васильевны (1947–2006, Новосибирск). Выпускница Новосибир-
ского хореографического училища (ныне колледж), в 1967–1989 гг. солистка 
Новосибирского академического театра оперы и балета. Исполнительница 
лирико-романтических партий в балетах классического и современного 
репертуара: Одетта–Одиллия («Лебединое озеро»), Жизель («Жизель»), 
Маша («Щелкунчик»), Джульетта («Ромео и Джульетта»), Фригия («Спар-
так»), Никия («Баядерка»), леди Макбет («Макбет»), Кончитта («„Юнона” 
и „Авось”»), Сильфида («Сильфида»), Франческа («Моя Франческа») 
и др. Гастролировала в десятках стран мира (Австралия, Новая Зеландия, 
Канада, Бразилия, Япония, Франция, Аргентина и др.). В 1972 г. стала 
лауреатом Международного конкурса артистов балета в Варне1, в 1980 – 
лауреатом Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки. Снималась 
в телефильме-концерте «Хореографические новеллы», в фильме-балете 
«Осенняя симфония». Творчеству супругов Л.В. Гершуновой и А.В. Берды-
шева2 посвящён телефильм «История одного дуэта» (1984). В 1989–1994 гг. 
Л.В. Гершунова – солистка Камерного театра современного и классического 
балета «Балет–Новосибирск». В 1993–1999 гг. – репетитор балетной труппы 
Новосибирского театра музыкальной комедии (НТМК). С 1999 г. до конца 
жизни преподавала классический танец в Новосибирской ДШИ № 23. 
Воспитанники Гершуновой становились победителями международных 
конкурсов и фестивалей, стипендиатами губернатора Новосибирской обла-
сти, Президента РФ. Награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
В 2014 г. Транссибирский Арт-фестиваль В. Репина и НГАТОиБ учредили 
ежегодную премию им. Любови Гершуновой в области балетного искусства3. 
(Русский балет. М., 1997. С. 127*; Созидатели : очерки о людях, вписавших своё имя в исто-
рию Новосибирска. Новосибирск, 2003. Т. 1. С. 91, 92, 94; Совет. Сибирь. 2006. 1 нояб. С. 1*, 4*; 
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/sabantceva-udostoena-premii-imeni/19150528/; http://
pomnipro.ru/memorypage83634/biography *; при составлении справки использована также 
информация, предоставленная Т.П. Кашлаковой, начальником отдела кадров НТМК)

  7 августа – 60 лет новосибирскому телевидению. Первую программу вступившего 
в строй местного телецентра владельцы телеприёмников увидели 7.08.1957. 
О начале телевизионной эпохи возвестила первый диктор студии Л.Т. Луцко. 

1 Дуэт Джульетты и Ромео в исполнении Гершуновой и Бердышева болгарское телевидение потом показывало 
в течение десяти лет (более сорока раз).

2 См. справку настоящего издания: 1 марта – 70 лет со дня рождения артиста балета, балетмейстера и педагога, 
народного артиста РСФСР Бердышева Анатолия Васильевича …

3 Первым лауреатом премии стала В. Сабанцева, ведущая балерина НГАТОиБ.
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Вместе с ней 7 августа работали редактор Б.Ф. Иванников, ассистент режис-
сёра Н.К. Видякина, звукорежиссёр А.А. Чувакин, телеоператор М.М. Мазур, 
видеоинженер В.Г. Распутин, техник М.И. Чубукина и первый руководитель 
студии Г.И. Казарновский. (История города. Новониколаевск – Новосибирск : ист. 
очерки. Новосибирск, 2006. Т. 2. С. 480*; Календарь знаменательных и памятных дат по Ново-
сибирской области, 2007 год. С. 112*, 119*; Средства массовой информации Новониколаевска – 
Новосибирска, 1906–2006 гг. : слов.-справ. / авт.-сост.: А.Л. Посадсков, И.В. Лизунова. С. 98*)

10 августа (27 июня) – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Домбровского 
Ивана Александровича (1917, пос. Чик ныне Коченёвского р-на – 1974, 
Харьков, Украина). С 1932 г. работал слесарем на заводе «Сибметаллстрой» 
(впоследствии «Сибсельмаш») в Новосибирске. С 1934 г. – слесарь вело-
завода в Харькове. Окончил аэроклуб, приобрёл специальность лётчика-
планериста. С 1938 г. в РККА. Окончил Херсонскую военно-авиационную 
школу пилотов (1940). В Великую Отечественную сражался на Смоленском 
направлении, Курской дуге, Днепре, в Румынии, Венгрии, Югославии, 
в Прибалтике, на Западном, Калининском, Брянском и Воронежском фрон-
тах. К 1945 г. совершил 148 боевых вылетов на разведку и штурм. Трижды 
ранен. Указом ПВС СССР от 18.08.1945 удостоен звания Героя Советского 
Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм. В 1949 г. окончил Высшую офицерскую школу штурма-
нов. В 1957 г. уволен в запас в звании подполковника. Работал начальником 
учебного пункта на велозаводе в Харькове, руководил областной школой 
ДОСААФ. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Крас-
ной Звезды (дважды), югославским орденом Партизанской Звезды II сте-
пени. В г. Каргате, на аллее Славы центрального парка, установлен бюст 
Героя. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 137–1381; Запись о рождении И.А. Домбровского 
в метрической книге Павловской церкви с. Прокудское за 1917 г. ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 1769. 
ЛЛ. 20об–21*; Письмо И.Т. Шарко в ПАНО с дополнениями к книге «Звёзды доблести ратной». 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 204. ЛЛ. 51–52; Небесный рыцарь : очерк о И.А. Домбровском. ГАНО. 
Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 206. ЛЛ. 227–231; Д. 207. ЛЛ. 264–267)

13 августа – 75 лет со дня рождения математика и библиотечного деятеля Елепова Бориса 
Степановича (1942, Курган – 2016, Новосибирск), заслуженного работника 
культуры РФ, почётного работника науки и техники РФ. Доктор технических 
наук, профессор, специалист в области информационно-коммуникацион-
ных технологий и библиотечного дела, член-корреспондент РАЕН, действи-
тельный член МАИ. Выпускник НГУ, в 1966–1968, 1970–1975 гг. работал 
в ВЦ СО АН СССР. С 1975 г. до 1980 – в аппарате президиума СО АН СССР: 
учёный секретарь по общему руководству разработкой и внедрением АСУ 
«Наука», заместитель начальника Научно-организационного отдела, началь-
ник Управления организации научных исследований – заместитель глав-
ного учёного секретаря СО АН СССР. В 1980–2016 гг. – директор ГПНТБ 
СО АН СССР (СО РАН). Под руководством и при непосредственном участии 
Б.С. Елепова создавалась информационная система СО РАН, а ГПНТБ 

1 В данном источнике датой рождения И.А. Домбровского ошибочно названо 27 июля.
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СО РАН стала одним из крупнейших информационно-библиотечных центров 
РАН и России. С 1994 г. работал в Совете Российской библиотечной ассоци-
ации (РБА) и Библиотечной Ассамблее Евразии, в 2001–2005 гг. – вице-пре-
зидент РБА. Более 35 лет преподавал в НГУ и других вузах Новосибирска. 
С 2005 г. был главным редактором журнала «Библиосфера». Награждён 
орденами Дружбы и «Знак Почёта», Золотым почётным знаком «Достояние 
Сибири». (Борис Степанович Елепов : биобиблиогр. указ. (1969–2012 гг.) : к 70-летию со дня 
рождения. Новосибирск, 2012. – С. 13*–22; Времён связующая нить…, 1918–2008 гг. : 90 лет 
со дня создания […]. Новосибирск, 2008. С. 34*; Информ. бюл. РБА. 2012. № 64. С. 167*, 168; 
Наука в Сибири. 2016. № 6 (18 февр.). С. 3*, 10*; http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.
php?id=5186. См. также: Елепов Борис Степанович. Личные дела по учёту кадров Новосибир-
ского обкома КПСС, Новосибирского горкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 8476. Ф. П-22. 
Оп. 53. Д. 367. Ф. П-269. Оп. 10. Д. 406)

15 августа – 60 лет Новосибирской областной организации Союза журналистов. 15.08.1957 
бюро Новосибирского обкома КПСС утвердило состав организационного бюро 
областного отделения Союза журналистов СССР. Первые 34 члена новой 
общественной организации были утверждены оргбюро 4 октября 1957 г. 
(Журналистская энциклопедия Новосибирской области. С. 225*; Календарь знаменательных 
и памятных дат по Новосибирской области, 2007 год. С. 112*, 122*; Новосиб. журналист. 2008. 
№ 2 (июнь). С. 4. См. также: Новосибирская областная организация Союза журналистов России. 
ГАНО. Ф. Р-1823. 301 ед. хр. за 1957–2010 гг.)

19 августа – 70 лет со дня преобразования рабочего посёлка Чулым в город районного под-
чинения (Указом ПВС РСФСР от 19.08.1947 № 615/6). (Родина : Чулым глазами 
старожила / С.П. Мельников. Чулым, 2006. С. 6*; Справочник по административно-терри-
ториальному устройству Новосибирской области, 1937–2006 гг. Новосибирск, 2007. С. 516*)

20 августа – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Щетинина Василия Романо-
вича (1917, с. Филатово ныне Обоянского р-на Курской обл. – 1945, Венгрия). 
Родился в крестьянской семье. Окончил 5 классов. Работал слесарем-элек-
триком в Новосибирске. С 1939 г. в РККА. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны с октября 1941 г. Участвовал в боях на Ленинградском, Степном, 
2-м Украинском фронтах. Член ВКП(б). Командир орудия 1431-го лёгкого 
артиллерийского полка 49-й лёгкой артиллерийской бригады 16-й артилле-
рийской дивизии прорыва, 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта 
младший сержант Щетинин отличился в бою у Кебелькута (ныне Гбельце, 
в 15 км от г. Штурово, ныне Словакия). Был смертельно ранен. Звание Героя 
Советского Союза младшему сержанту Щетинину присвоено 15.05.1946 
(посмертно). Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III сте-
пени. Память о Герое увековечена на Аллее Героев у Монумента Славы 
в Новосибирске. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 384*–385; http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=13731 *; Письмо Новосибирского облвоенкомата в ПАНО с биографи-
ческими сведениями о Героях Советского Союза (1982). ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 204. ЛЛ. 1–2; 
Гордость полка : очерк о В.Р. Щетинине. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 206. ЛЛ. 784–786. Д. 208. 
ЛЛ. 411–413)

25 августа – 120 лет назад (25.08.1897) состоялось освящение Церкви во имя Покрова Пре-
святой Богородицы в с. Завьялово Томской губернии (ныне село Искитим-
ского района Новосибирской области). Совершил его Преосвященнейший 
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Макарий (Невский), епископ Томский и Барнаульский.  Однопрестольная, 
кирпичная, с одним куполом церковь, расписанная внутри и снаружи, 
в плане представляла собой равносторонний крест. Построена на средства 
томского купца 1-й гильдии И.Т. Богомолова. В церковной библиотеке 
хранилось более 600 книг. В 1903 г. при храме было создано Серафимо-
Завьяловское церковно-приходское братство воздержания от пьянства 
и сквернословия. В 1932 г. церковь закрыли. Через пять лет 145 жителей 
сёл Завьялова и Тулы обратились в Искитимский райисполком с просьбой 
возобновить богослужения, что послужило поводом к возбуждению рай-
онным отделением НКВД дела, по результатам которого 16 человек были 
обвинены в контрреволюционной деятельности и расстреляны. Храм пыта-
лись взорвать, но стены устояли. Сохранились две росписи маслом: на одной 
святитель Митрофан Воронежский, на другой – святой праведный Симеон 
Верхотурский. Здание использовалось для разных целей, в том числе как 
зернохранилище. 16 февраля 1987 г. (30 лет назад) решением облиспол-
кома взято под охрану как памятник архитектуры регионального значе-
ния (представляет историко-культурную ценность как уникальный для 
региона пример небольшого однокупольного храма, архитектура которого 
выдержана в духе русского национального стиля второй половины XIX в.). 
В течение нескольких лет здесь размещался сельский краеведческий музей. 
В 1993 г. здание передано Новосибирской епархии РПЦ. Организовалась 
община, освящённая церковь стала использоваться по назначению. 17 июля 
1997 г. (20 лет назад) решением Священного Синода РПЦ при завьяловском 
Покровском храме утверждена монашеская обитель в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. Монастырская община отреставрировала Покровский 
храм и построила монастырский храм в честь Святой Троицы. Решением 
Священного Синода РПЦ от 28.12.2011 образована Искитимская епархия. 
Завьяловский храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы и Покровский 
мужской монастырь вошли в её состав. 20 сентября 2012 г. епископ Иски-
тимский и Черепановский Лука в сослужении духовенства епархии совер-
шил Великое освящение восстановленного храма. (Новосибирская епархия: исто-
рия и современность. Новосибирск, 2006. С. 129*, 130; Памятники истории, архитектуры 
и монументального искусства Новосибирской области : каталог. Новосибирк, 2012. Кн. 2 : 
Районы и города Новосибирской области : (памятники, состоящие на гос. охране). 2-е изд., 
перераб. С. 77*, 78; http://www.orthedu.ru/kraeved/5728-k-yubileyu-pokrovskogo-monastyrya-
stranicy-istorii.html *)1

27 (14) августа – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Погорельцева Алек-
сандра Егоровича (1917, пос. Илюшино ныне Чулымского р-на – 1978, Гат-
чина Ленинградской обл.). Родился в семье крестьянина. В 1930–1938 гг. 
работал в колхозе «Ленинский путь». В 1938–1941 гг. проходил срочную 
службу в РККА. В июле 1941 мобилизован Чулымским райвоенкоматом. 
После курсов политработников назначен политруком батареи, затем пар-
торгом батальона. С мая 1942 г. – в действующей армии, на Северо-Запад-
ном, 1-м Белорусском, 1, 2, и 3-м Прибалтийских фронтах. Принимал 

1 Справку подготовила С.Д. Чибрина, директор МКОУ «СОШ с. Завьялово».
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участие в боях на территории Германии. Звание Героя Советского Союза при-
своено Указом ПВС СССР от 27.02.1945 за личные отвагу и мужество, прояв-
ленные в боях Висло-Одерской операции. В 1946 г. окончил военно-политиче-
ское училище. В 1964 г. уволен в запас в звании полковника. Жил в Гатчине, 
работал мастером на заводе. Награждён орденами Ленина, Красной Звезды. 
В Новосибирске имя Героя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 275–2761; Запись о рождении А.Е. Погорельцева в метрической 
книге Николаевской церкви с. Сектинского за 1917 г. ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 4738. ЛЛ. 32об.–33*; 
Подвиг парторга : очерк о А.Е. Погорельцеве. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 206. ЛЛ. 527–530. Д. 208. 
ЛЛ. 99–102)

29 августа – 70 лет Новосибирскому зоопарку имени Р.А. Шило (1947). (Новосибирский зоологиче-
ский парк : страницы истории, посвящ. 60-летию со дня основания Новосиб. зоопарка : [фотоальбом]. 

Новосибирск, 2007. С. 14*) Статья к дате – на с. 130–132.

1 В данном источнике датой рождения А.Е. Погорельцева ошибочно названо 25 августа.



Представители Новосибирской области на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Москва, Главный павильон ВСХВ, 6 сентября 1939 г.
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ÿ
  1 сентября – 70 лет Новосибирскому областному колледжу культуры и искусств (1947). (При-

каз № 129 по Новосибирскому областному отделу культпросветработы, 1 сент. 1947 г. Электрон. 

копия. НГОНБ. Отдел краеведения*) Статья к дате – на с. 134–136.
  3 сентября – 30 лет ансамблю «Частушка» Российского центра «Играй, гармонь» им. Г.Д. Заво-

локина1 (1987). Основан как филармонический коллектив и спутник телепередачи 
«Играй, гармонь»2. Газета «Советская Сибирь» от 5.09.1987 писала: «Первый экза-
мен перед строгой комиссией в минувший четверг [3.09.1987] успешно выдержал 
и получил официальное право на существование новый концертный ансамбль 
Новосибирской филармонии „Частушка на эстраде”. Инициаторы его создания, 
вдохновители и главные исполнители – заслуженные артисты РСФСР Геннадий 
и Александр Заволокины. Программа была показана в ДК завода „Сибтекстиль-
маш”. Это второе выступление коллектива, существующего всего две недели. […] 
Программа знакомит со всем многообразием русской частушки. Каких только 
задорных куплетов тут не услышишь, бережно собираемых артистами в Новоси-
бирской области и на Алтае, на Волге и в Иркутске […] Удивительный контакт 
с людьми, собравшимися в зале, позволяет артистам перешагнуть рамки тради-
ционного концерта, где чётко разграничены все роли, и сделать зрителей полно-
правными соавторами настоящего праздника или, пожалуй, театра частушки». 
Руководителем коллектива в течение многих лет был Г.Д. Заволокин. Ныне 
художественным руководителем «Частушки» является заслуженная артистка 
РФ А. Заволокина, музыкальным – заслуженный артист РФ В. Гайдуков. Назва-
ние – «Частушка» – не ограничивает репертуар коллектива. В нём не только 
частушки, припевки, народные песни, но и произведения, сочинённые самими 
музыкантами. За годы существования ансамбль провёл тысячи концертов по всей 
стране и за её пределами. Сделаны многочисленные записи на радио и телевиде-
нии, грампластинках,  аудиокассетах, CD и DVD-дисках. (Госпожа частушка / Алек-
сандр Заволокин. Новосибирск, 2003. С. 182*; Совет. Сибирь. 1987. 5 сент. С. 1*; http://zavolokin.ru/)

  6 сентября (24 августа) – 100 лет со дня рождения академика РАН Жукова Михаила Фёдоровича 
(1917, ст. Верховье, Орловская губ. – 1998, Новосибирск), доктора технических наук, 
профессора, специалиста в области аэродинамики и газоразрядной плазмы. Под 
руководством М.Ф. Жукова создана российская школа в области генераторов тер-
мической плазмы и технологий. Выпускник МГУ, с 1941 г. работал в Центральном 
аэрогидродинамическом институте (инженер, старший, ведущий инженер аэро-
динамики летательных аппаратов), с 1946 по 1959 г. – в Центральном институте 
авиационного моторостроения (старший инженер, старший научный сотрудник, 

1 Заволокин Геннадий Дмитриевич (1948–2001), собиратель и исполнитель музыкального фольклора, баянист и ком-
позитор, народный артист РФ. С 1974 по 1991 г. работал в Новосибирской филармонии, вместе с братом Александром 
составлял дуэт частушечников. В 1970-х – 1990-х стал автором и составителем сборников песен и частушек (в т. ч. в соав-
торстве с братом). В 1992 г. организовал Российский центр «Играй, гармонь». Дважды – в 1990 и 1998 гг. – награждён 
Государственной премией России («За концертные программы» и «За цикл телевизионных программ «Играй, гармонь»). 
(Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2008 год. Новосибирск, 2007. С. 36, 37)

2 Цикл передач «Играй, гармонь» существует на Центральном ТВ с 1986 г. Автором, ведущим, руководителем и режиссёром 
на протяжении 15 лет был Г.Д. Заволокин. Ныне его дело продолжают дети – Анастасия и Захар. Программа готовится 
в разных краях и областях России на основе выступлений профессиональных и самодеятельных исполнителей – певцов, 
гармонистов, балалаечников, частушечников. Демонстрирует необыкновенное разнообразие талантов, уникальные осо-
бенности регионального фольклора. В первом выпуске передачи было показано творчество гармонистов Новосибирской 
области. За 30 лет вышло более 1000 выпусков. (http://zavolokin.ru/about/programma-igra-garmon)
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начальник отдела). В конце 1950-х гг. стал одним из организаторов Института 
теоретической и прикладной механики СО АН СССР (Новосибирск), заведующим 
лабораторией физики электродуговых разрядов и заместителем директора по науке 
ИТиПМ. С 1970 по 1987 г. – в Институте теплофизики (ИТ) СО АН СССР: заведую-
щий отделом низкотемпературной плазмы и, одновременно, заместитель директора. 
В 1987–1988 гг. – советник при дирекции ИТ. Во 2-й половине 1970-х – главный 
учёный секретарь Сибирского отделения АН СССР. В разные периоды был пред-
седателем Научного совета АН СССР по проблеме «Физика низкотемпературной 
плазмы», председателем Научного совета по новым материалам и технологиям при 
президиуме СО АН СССР, координатором раздела программы «Сибирь». С 1995 г. – 
советник РАН. Внёс большой вклад в подготовку научных кадров как профессор 
НГУ (в 1965–1968 гг. заведовал кафедрой газовой динамики) и профессор НЭТИ1 
(1976–1982). В 1972–1986 – главный редактор журнала «Известия СО АН СССР». 
С 1995 г. действительный член Международной энергетической академии. Лауреат 
Государственной премии СССР, премии АН СССР и Чехословацкой АН. Награждён 
орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов. На здании ИТиПМ установ-
лена мемориальная доска. Учреждены премия М.Ф. Жукова для молодых учёных 
Сибирского отделения РАН и стипендия новосибирской мэрии им. М.Ф. Жукова 
для аспирантов НГУ и НГТУ. (Михаил Фёдорович Жуков : биобиблиогр. указ. Новосибирск, 1987. 
С. 3*–9; Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. С. 94*; http://
www.itam.nsc.ru/ru/element/178918/ *. См. также: Жуков Михаил Фёдорович. Личное дело по учёту 
кадров Новосибирского обкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 9052)

10 сентября – 90 лет со дня рождения заслуженного художника РФ Тришина Александра 
Семёновича (1927, р. п. Ордынское – 2014, Новосибирск). В Новосибирске жил 
в 1936 г. Участник Великой Отечественной войны и войны с Японией. Выпускник 
Костромского художественного училища (1956). Представитель «сурового стиля» 
в отечественном искусстве и, в то же время, мастер, испытавший влияние импрес-
сионизма, «художник многоплановый и динамичный. […] В разное время им были 
созданы замечательные портреты, серьёзные жанровые полотна, изумительные 
по своей колористичности и внутренней экспрессии пейзажи, красочные натюр-
морты, поражающие точностью линий и безошибочной композицией рисунки. Есть 
работы и глубоко философского плана, и нежно-лирические произведения, и целая 
серия потрясающих автопортретов. Отдельно надо отметить созданные в разные 
годы ню». [3] Участник выставок – международных и зарубежных (в Мехико, Токио, 
Варшаве), всесоюзной, двух республиканских, более десятка межрегиональных 
и региональных, всех областных выставок, начиная с 1959 г. Работы мастера нахо-
дятся в музеях и частных собраниях двадцати стран: Германии, США, Канады, 
Франции, Японии и др. В России – в Министерстве культуры, в Дирекции выставок 
Художественного фонда, в Новосибирском государственном художественном музее, 
в музеях и картинных галереях Костромы, Тюмени. В Новосибирской области – 
в г. Искитиме, пос. Ордынское и Краснозёрское. В числе наград А.С. Тришина – 
орден Отечественной войны I степени, медаль «За вклад в развитие Новосибирской 
области», Серебряная медаль СХ России «Духовность. Традиции. Мастерство». 
(http://www.nro-shr.ru/node/98 * [1]; http://www.nsartmuseum.ru/journal/id/120 [2]; Сибирский 
импрессионист А.С. Тришин / В.В. Талапов // http://www.a3d.ru/dekor/pers/29/1 [3])

1 Новосибирский электротехнический институт. Ныне – Новосибирский государственный технический университет.
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15 сентября – 80 лет ООО «Вагоноремонтная компания «Купино». Датой основания предприятие 
считает 15.09.1937, когда состоялось заседание Купинского исполкома сельского 
совета о выделении участка земли под строительство вагоноремонтного пункта 
(ВРП) в селе Купино на территории железнодорожной станции Купино. Согласно 
протоколу заседания, секретарь исполкома Васильев ознакомил присутствующих 
с Приказом наркома путей сообщения А.А. Андреева № 171/Ц о создании на терри-
тории Советского Союза двухсот новых вагоноремонтных пунктов, было зачитано 
Постановление первого секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе 
о скорейшем решении вопроса, председатель Купинского исполкома Абашин указал 
на важное народнохозяйственное и военное значение ВРП и предложил выделить 
необходимое количество земли под строительство пункта, решение было принято 
единогласно. Купинский ВРП-8 подчинялся Славгородскому отделению и службе 
вагонного хозяйства Омской железной дороги. В момент организации в распоряже-
нии железнодорожников были только механическая мастерская с небольшой кузни-
цей, компрессорная, котельная и складское помещение. Сборочного цеха не было, 
и вагоны ремонтировались под открытым небом с применением ручных винтовых 
и реечных домкратов для их подъёма. Весь технологический процесс основывался 
на применении ручного труда. Впоследствии предприятие было преобразовано 
в вагонное ремонтное депо (ВРД), переподчинено Западно-Сибирской железной 
дороге. В 1978 г. ВРД «Купино» присвоен телеграфный индекс № 16 (ВЧД-16). 
В 2008 г. компания «Трансойл» выиграла торги, организованные ОАО «РЖД» и стала 
собственником купинского предприятия. Образовалось ООО «Вагоноремонтная 
компания «Купино». В 2012–2014 гг. признано лучшим производственным пред-
приятием Купинского района по результатам работы в 2011–2013 гг. Предоставляет 
услуги по ремонту различных видов грузовых вагонов: цистерн, полувагонов, крытых 
вагонов, зерновозов, цементовозов, хоппердозаторов, платформ, думпкаров. Ремон-
тирует до 500 единиц подвижного состава в месяц. Занимает первое место среди 
вагонных ремонтных депо ЗСЖД и третье место в России по объёму ремонтируемого 
грузового подвижного состава. (http://depo-kupino.ru/about/; http://depo-kupino.ru/about/history.
php; Выписка из протокола № 124 от 15.09.1937 Купинского исполкома сельского совета (основана 
на данных ГАТО (Ф. 2. Оп. 1. Д. 1). Получена ООО «Вагоноремонтная компания «Купино» 10.03.2009*)

17 сентября – 60 лет АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики 
и минерального сырья. Организован в Новосибирске Приказом министра геологии 
и охраны недр СССР от 17.09.1957 № 471 на базе Сибирских филиалов ВНИГРИ 
и ВНИИГеофизика «в целях усиления научно-исследовательских работ в Сибири 
в области геологии и минерального сырья». Перед институтом были поставлены 
задачи по обоснованию перспективных направлений для поиска полезных иско-
паемых и научному сопровождению геологоразведочных работ на территории 
Красноярского и Алтайского краёв, Курганской, Новосибирской, Томской, Омской, 
Кемеровской, Тюменской и Иркутской областей, Якутской и Тувинской автоном-
ных республик, а также на территории Свердловской и Челябинской областей 
в пределах Западно-Сибирской низменности. В 1986 г. Приказом Министерства 
геологии СССР на базе СНИИГГиМС создано Сибирское научно-производствен-
ное объединение по геолого-геофизическим работам (НПО «Сибгео»). В его состав 
входили СНИИГГиМС как головная организация, Томское и Красноярское отде-
ления НИИ, Сибирская опытно-методическая геолого-геофизическая экспеди-
ция и Сибирское ОКБ геофизического приборостроения. В 1992 г. НПО «Сибгео» 
реорганизовано в  СНИИГГиМС. С 1996 г. это ФГУП «СНИИГГиМС», с 7.07.2015 – 
АО  «СНИИГГиМС». С момента образования и по настоящее время – крупнейший 
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комплексный НИИ, выполняющий на территории Сибири геологические исследова-
ния по научно-методическому и экономическому обоснованию эффективных направ-
лений геолого-разведочных работ при поисках месторождений нефти и газа, руд чёр-
ных, цветных и благородных металлов, угля и торфа, геоэкологических и гидрогео-
логических исследований; технико-технологическому обеспечению основных видов 
геологоразведочных работ. В штате института около 660 сотрудников, в их числе 
15 докторов наук (5 – члены-корреспонденты и академики РАЕН и МАМР), 66 кан-
дидатов наук. С 1959 г. в институте работает аспирантура, за годы существования 
которой более 255 специалистов СНИИГГиМСа, других НИИ и производственных 
организаций отрасли защитили диссертации. За годы работы  СНИИГГиМС автор-
скими свидетельствами защищено 235 изобретений. За последние 10 лет получено 
47 патентов РФ в области электроразведки, сейсморазведки, геодезии, геологии 
и лабораторных методов исследований. Институт располагает информационной 
и издательской базой. В фонде библиотеки НИИ – более 70 000 документов по геоло-
гии и минерально-сырьевым ресурсам. Книжный фонд составляет около 40 000 экз. 
На базе полиграфического цеха НИИ выпускаются сборники научных трудов, моно-
графии, многоцветные карты геологического и геофизического содержания и др. 
Институт является соучредителем и издателем всероссийского отраслевого научно-
технического журнала «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири». (http://
www.sniiggims.ru/SitePages/history/history.aspx *; Приказ министра геологии и охраны недр СССР 
№ 471, 17 сент. 1957 г. Копия.  СНИИГГиМС; при составлении справки использована также инфор-
мация, предоставленная С.П. Зайцевым, учёным секретарём СНИИГГиМС)

22 сентября – 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза Васильева Григория Семёно-
вича (1897, с. Ефремкино ныне Кармаскалинского р-на, Башкортостан – 1943, 
пос. Нижнее Турово Нижнедевицкого р-на Воронежской обл.). Окончил началь-
ное училище. В 1918 г. вступил в Красную гвардию. Учился на курсах краскомов. 
Член ВКП(б) с 1919 г. В 1919–1920 гг. сражался на Восточном фронте, получил два 
ранения, был контужен. В Новониколаевске учился на окружных курсах войско-
вых хозяйственников, командовал подразделением одной из частей Новоникола-
евского гарнизона. Избирался членом Новосибирского городского Совета. В 1924 г. 
окончил Высшую объединённую военную школу, в 1934 г. – военную академию 
им. В.М. Фрунзе. Участвовал в боях у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. С октября 
1941 г. – в боях Великой Отечественной, в 605-м стрелковом полку (232-я стрел-
ковая дивизия, 60-я армия, Воронежский фронт). 24–28 января 1943 г. участво-
вал в освобождении сёл Верхненикольское, Яблочное, Кочетовка. Погиб в одной 
из схваток за пос. Нижнее Турово 28 января 1943 г. За образцовое выполнение бое-
вых заданий командования и проявленное мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками Указом ПВС СССР от 28.04.1943 подполковник 
Г.С. Васильев удостоен звания Героя Советского Союза (посмерт но). Награждён 
орденами Ленина, Красного Знамени (дважды). Именем Героя названы улица 
и школа в г. Бийске Алтайского края, у школы села Ефремкина воздвигнут памят-
ник. Память о нём увековечена на Мемориале Славы в г. Барнауле Алтайского 
края. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 98*; До последнего дыхания : очерк о Г.С. Васильеве. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 206. ЛЛ. 147–151а; Д. 207. ЛЛ. 172–177)

28 сентября – 90 лет со дня рождения заслуженного архитектора РСФСР Гаврилова Генна-
дия Васильевича (1927, Томск). (Новосибирск : энциклопедия. С. 182*) Статья к дате – 
на с. 137–138.

28 сентября – 80 лет со дня образования Новосибирской области (1937). (Совет. Сибирь. 1937. 29 сент. 
С. 2*) Статья к дате – на с. 139–142.



Тракторная бригада С.Е. Лукошина (2-й справа)
(колхоз «Весёлый путь», д. Сергеевка, Купинский район). Предположительно, 1937 г.

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31

Новосибирской
области
80 лет
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ÿ
  1 октября – 150 лет назад (1.10.1867) в Колывани освящён Собор Святой Живоначальной 

Троицы. (Освоение и развитие Западной Сибири в XVI–XX вв. : материалы межрегион. науч.-

практ. конф., посвящ. 300-летию Чаусского острога. Новосибирск, 2013. С. 326*) Статья к дате – 
на с. 144–145.

  1 октября – 100 лет МКОУ «Сокурская средняя общеобразовательная школа № 19» Мош-
ковского района (1917). (История школы : рукопис. альбом. Музей истории школы МКОУ 

«Сокурская средняя общеобразовательная школа № 19» Мошковского района*) Статья к дате – 
на с. 147–149.

  1 октября – 70 лет с начала занятий в детской музыкальной школе г. Бердска (1947). Ныне 
МБУ ДО «Бердская детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова» – одно 
из ведущих в Новосибирской области учреждений в сфере детского музыкального 
образования. Одной из первых в регионе приступила к реализации дополнитель-
ных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств1. 
В ДМШ работают 53 преподавателя, 35 из них имеют высшую квалификацион-
ную категорию. 430 учеников занимаются на восьми отделениях: фортепианном, 
вокально-хоровом, эстрадно-джазовом, общеэстетическом, отделениях струнных, 
духовых, народных инструментов, музыкального театра. Функционируют свыше 
20 творческих коллективов. Девять имеют звание народного (образцового) само-
деятельного коллектива: народный коллектив ансамбль русских народных 
инструментов «Наигрыш», народный коллектив вокальный ансамбль «Возрож-
дение», народный коллектив молодёжный театр «В главных ролях», образцовый 
коллектив вокальный ансамбль «Акварель» и др. С 1999 г. БДМШ имени Сви-
ридова является организатором конкурса «Золотой ключ»2. Один раз в три года 
проводит областную конференцию педагогов музыкальных и художественных 
школ, а также детских школ искусств «Образование. Дети. Успех». В рамках этой 
традиции в 2016 г. прошла открытая областная конференция «Размышления 
вслух», посвящённая 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова и собравшая 
более 350 участников из разных регионов страны. Учреждение удостоено много-
численных наград, в т. ч. золотых медалей международных выставок «УЧСИБ» 
и областного тура всероссийского конкурса «Детская школа искусств – достояние 
Российского государства». По итогам 2002 г. школа включена в Золотую книгу 
культуры Новосибирской области в номинации «Золотой свет очага». В 2008 – вне-
сена в федеральный реестр «Книга Почёта лучших учреждений и предприятий 
России». В 2015 г. стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшее учреждение 
дополнительного образования детей – 2015» в номинации «Лучшая музыкаль-
ная школа», лауреатом II всероссийского фестиваля инновационных продуктов 
«Новаторство в образовании – 2015» (за успешную реализацию проекта «Свири-
дов: музыка как судьба»). За 70 лет бердскую ДМШ окончили более 6 000 выпуск-
ников. Ежегодно около 240 учащихся становятся лауреатами и дипломантами 
международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей. Есть 

1 В соответствии с законом «О внесении изменений в закон РФ «Об образовании» от 17.06.2011 № 145-ФЗ.
2 Конкурс «Золотой ключ» проводится по пяти направлениям. Статус открытых городских имеют конкурсы хоровой, 
джазовый, театральный, теоретический. Статус областного – конкурс юных исполнителей.
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среди них стипендиаты главы г. Бердска, губернатора Новосибирской обла-
сти, многие поступают в профессиональные учебные заведения России. (Книга 
приказов за 1947–1948 годы. Бердская ДМШ*; при составлении справки использована инфор-
мация, предоставленная Ю.Е. Диановой, директором ДМШ)

  1 октября – 50 лет Новосибирскому университету экономики и управления (1967). 
Основан как Новосибирский институт народного хозяйства (НИНХ). При-
казом Министерства высшего и среднего специального образования СССР 
от 1.10.1967 для организации вуза ему были переданы имущество, учебное 
и хозяйственное оборудование, библиотечный фонд и инвентарь фили-
ала Всесоюзного заочного финансово-экономического института. Ректо-
ром НИНХа стал профессор В.А. Первушин, первыми преподавателями – 
Н.Г. Быстрицкая, А.Л. Войтоловская, С.С. Зыков, Л.Н. Зудина, В.И. Занин, 
К.Е. Николаева и др. До постройки в 1969 г. учебно-административного ком-
плекса на ул. Каменской институт находился в здании детсада на ул. Кро-
поткина. У вуза были тесные контакты с крупными отраслевыми предприя-
тиями союзного значения, в т. ч. с заводами «Электросигнал», «Экран», Берд-
ский радиозавод. В 1992 г., 22 октября, открылся музей НИНХа. Приказом 
первого заместителя председателя Государственного комитета РФ по выс-
шему образованию от 30.06.1994 институт преобразован в Новосибирскую 
государственную академию экономики и управления. С 2004 г. это Ново-
сибирский государственный университет экономики и управления. Ныне 
НГУЭУ – один из крупнейших в Западной Сибири учебно-научный ком-
плекс, в структуре которого четыре факультета – экономический, информа-
ционно-технический, юридический, социально-гуманитарный, размещённые 
в пяти учебных корпусах. В инфраструктуру университета входят бассейн 
и общежитие. Обучение ведётся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры и докторантуры. Работает Диссертационный 
совет. В состав вуза входит учреждение среднего профессионального обра-
зования – Бизнес-колледж НГУЭУ. В университете активно внедряются 
современные образовательные технологии: деловые игры, мастер-классы, 
проектные методики, онлайн-обучение. Вуз готовит топ-менеджеров по меж-
дународным программам MBA, APTECH и др. Здесь работают курсы по про-
граммам профессиональной переподготовки и повышению квалификации. 
Университет сотрудничает с зарубежными образовательными учреждениями 
и организациями, осуществляет программы студенческих обменов. НГУЭУ 
входит в ТОП-100 Национального рейтинга вузов РФ, находясь на третьем 
месте среди вузов г. Новосибирска. Численность профессорско-преподава-
тельского состава – более 430 человек, среди них 53 доктора наук и 232 кан-
дидата наук. Ежегодно в университете обучаются более 10 000 студентов. Вуз 
поддерживает различные формы внеучебной активности молодёжи: рабо-
тает студенческий клуб, танцевальные, театральные и вокальные студии, 
команда КВН и др. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской обла-
сти, 2007 год. С. 144*, 148*–150; https://nsuem.ru/university/facts-and-figures/history/; Ново-
сибирская государственная академия экономики и управления. ГАНО. Ф. Р-2020, 1416 ед. хр. 
за 1966–1999 гг.)
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  3 октября – 90 лет со дня рождения почётного работника отрасли боеприпасов и спец-
химии Котова Фёдора Яковлевича (1927, с. Сетное1 Середино-Будского 
р-на Сумской обл., Украина – 2013, Москва), руководителя оборонных пред-
приятий Новосибирска. Выпускник Шосткинского химико-технологиче-
ского техникума (Украина, 1949) и Ленинградского военно-механического 
института2 (1956). С 1949 по 1961 г. – на заводе «Сибсельмаш»: наладчик, 
помощник мастера, мастер, замначальника снарядного цеха, главный тех-
нолог СКТБ, начальник ОТК завода, первый заместитель главного инже-
нера – начальник специального производства. В 1961–1964 гг. Ф.Я. Котов – 
главный инженер Электромеханического завода, в 1964–1969 – директор 
завода имени Коминтерна, в 1969–1976 – завода «Сибсельмаш»3. Работая 
на «Сибсельмаше», занимался механизацией и автоматизацией производ-
ственных процессов, принимал непосредственное участие в освоении про-
изводства снарядов повышенного могущества разных калибров, авиацион-
ных и морских глубинных бомб, снарядов к системам залпового выстрела, 
руководил освоением заправщиков ракет на жидком топливе. Большое 
внимание уделял освоению новых сельхозмашин, организовал крупное 
производство товаров народного потребления. В период руководства Котова 
воздвигалось жильё для работников завода, построены техникум, база 
отдыха, санаторий-профилакторий, поликлиника, больница. «Сибсельмаш» 
получил один из трёх своих орденов – Октябрьской Революции. Ф.Я. Котов – 
член КПСС с 1961 г., избирался членом Новосибирского горкома и обкома 
КПСС. Неоднократно становился депутатом областного Совета, в 1974 – 
депутатом Верховного Совета СССР. С 1976 г. более десяти лет работал 
первым заместителем министра машиностроения СССР. Под руководством 
Котова в 1990-х гг. создана Региональная общественная организация вете-
ранов войны и труда отрасли боеприпасов (Москва), председателем которой 
он работал в течение шести лет. Входил в Совет старейшин Новосибирского 
землячества в Москве. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Рево-
люции, дважды – орденом Трудового Красного Знамени. (Вклад оборонной про-
мышленности Сибири в создание ракетно-ядерного щита СССР в условиях «холодной войны» 
(1946–1965 гг.) / И.М. Савицкий. Новосибирск, 2011. С. 3214, 322; Знамя труда / ОАО «НПО 
«Сибсельмаш». 2009. № 4 (11 нояб.). С. 2; Моя Сибирь. 2011. № 2 (3). С. 20*; http://www.kprfnsk.
ru/inform/news/20090/ *; http://www.novosibzemlya.ru/node/283; Котов Фёдор Яковлевич. 
Личные дела по учёту кадров Новосибирского обкома КПСС, Новосибирского горкома КПСС, 
Кировского райкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 13044. ЛЛ. 3*, 3об., 5; Ф. П-22. Оп. 5. 
Д. 2867; Оп. 31. Д. 151; Ф. П-62. Оп. 2. Д. 3850)

1 Название села в разных источниках приводится по-разному. В архивных документах ГАНО о Котове (см. в конце 
справки) – Сетное, на сайте http://www.ukrindex.ru/ – Ситное (укр. Ситне). В книге В. Чухно «История населённых 
пунктов Украины: Середино-Будский район Сумской области» (Киев, 2013, с. 145; см. http://www.siver-litopis.cn.ua/
rab/chuhno/chuhno2013.pdf) читаем: «Село Сытное (село Ситное, Сетное) …»

2 Ныне – Химико-технологический колледж Шосткинского института Сумского государственного университета 
и Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» (Санкт-Петербург).

3 Ныне – ОАО «Новосибирское производственное объединение Луч», ОАО «НПО НИИ измерительных приборов – 
Новосибирский завод имени Коминтерна, ПО «Сибсельмаш» в составе ГК «Ростех».

4 В данном источнике датой рождения Ф.Я. Котова ошибочно названо 30 октября.
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  9 октября – 150 лет со дня рождения деятеля в области железнодорожного транспорта, 
образования и культуры Первова Павла Ефимовича (1867, д. Енюково 
Череповецкого у. Новгородской губ.1 – 1906, Томск (?)). Выпускник Черепо-
вецкой учительской семинарии (1886) и Санкт-Петербургского технологиче-
ского института, который окончил в 1895 г. в звании инженера-технолога. 
Около двух лет был помощником начальника депо в Омске. С 1 мая 1897 г. 
Первов – начальник паровозного депо Каинск-Томский, а с образованием 
в 1898 г. участков тяги – начальник 5-го (Каинского) участка тяги, от станции 
Татарская до станции Чулымская. Налаживал ремонт паровозов и вагонов, 
организовывал регулярный оборот паровозов на участке Каинск – Чулым-
ская. Занимаясь этой работой, столкнулся с острой нехваткой кадров (име-
ющиеся были, в основном, из малограмотых или неграмотных крестьян). 
В 1897 г. на станции открылась одноклассная церковно-приходская школа 
с трёхлетним сроком обучения. По инициативе начальника депо уже на сле-
дующий учебный год школа стала двухклассной, со сроком обучения 5 лет. 
Первов стал почётным попечителем школы, создал на станции библиотеку, 
в которой, в отличие от других станционных библиотек, книги выдавались 
не только железнодорожникам. Первов добился открытия при двухклас-
сной школе вечерних технических классов для взрослых рабочих и масте-
ровых службы тяги. В классах преподавались русский язык, арифметика, 
физика, черчение, железнодорожное дело и другие дисциплины. Кроме 
того, ученики практически изучали ремонт подвижного состава. Классы 
стали первым на протяжении будущей Западно-Сибирской железной дороги 
профессионально-техническим образовательным учреждением в совре-
менном понимании этого термина. С 1901 г. Первов – в Томске. Работая 
начальником технического отдела службы тяги Сибирской железной дороги 
(СЖД), способствовал принятию техклассов на ст. Каинск, находившихся 
в епархиальном ведомстве, на попечение Управления СЖД. Стал автором 
пособия для учеников техшкол и машинистов водокачек «Железнодорож-
ное водоснабжение» (Томск, 1902). (Очерки истории Барабинска и его окрестно-
стей / В.Д. Лобашов. С. 80–82; НСО: Новости. События. Обзоры. 2014. № 42 (10 дек.). С. 9*; 
http://irbis.akunb.altlib.ru/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RARE&P21
DBN=RARE&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&
S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B2%2C%20
%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D
0%B2%D0%B8%D1%87; http://search.rsl.ru/ru/record/01003707350)

21 октября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Атрохова Семёна Тихоно-
вича (1917, с. Гнилево ныне Трубчевского р-на Брянской обл. – 1995, Ново-
сибирск). Родился в семье крестьянина. Окончил восемь классов. Работал 
мастером в леспромхозе. В 1938 г. призван на срочную службу в РККА. При-
нимал участие в советско-финской войне 1939–1940 гг. Уволен в запас. 
В сентябре 1941 г. вторично призван в армию. На фронте получил звание 
младшего лейтенанта. Неоднократно проявлял мужество в боях. Получил 

1 Ныне – деревня Череповецкого района Вологодской области.
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ранение при форсировании Днепра. После выхода из госпиталя осенью 
1944 г. назначен на должность командира взвода 332-го пограничного 
полка войск НКВД СССР Управления войск НКВД СССР по охране тыла 
2-го Белорусского фронта. Принимал участие в Восточно-Прусской опера-
ции. За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками Указом ПВС СССР от 24.03.1945 командир 
взвода 885-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии 49-й армии 
2-го Белорусского фронта младший лейтенант С.Т. Атрохов удостоен звания 
Героя Советского Союза. После Победы продолжал службу на командных 
должностях в пограничных и внутренних войсках МВД. В 1964 г. уволен 
в запас в звании майора. Жил в Новосибирске, трудился диспетчером 
на заводе «Экран». Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды (дважды). В Новосибирске имя С.Т. Атрохова уве-
ковечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 
С. 57*; Анкета С.Т. Атрохова. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 7; Герой Днепра : очерк о С.Т. Атрохове. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 206. ЛЛ. 49–54; Д. 207. ЛЛ. 55–60)

30 (18) октября – 130 лет со дня рождения писателя-прозаика Ершова Артемия Ильича1 
(1887, Омск2 – 1943, Новосибирск). Окончил Омскую учительскую семи-
нарию. Работал учеником слесаря, учителем, служил в Доме народного 
творчества. В 1913–1917 гг. – на Омской и Алтайской железных дорогах. 
С декабря 1917 г. – в Алтайском союзе кооперативов. Член РСДРП, Ершов 
участвовал в печатании и распространении нелегальных листовок. После 
революции 1905 г., до 1917 г. – под негласным надзором полиции. Впослед-
ствии – сотрудник Сибкрайсоюза (Новониколаевск, 1920-е гг.). Писать начал 
в 1908 г., первые шаги молодого литератора направлял и поддерживал 
М. Горький. Печатался в журналах «Сибирский День» (Омск), «Сибирский 
рассвет» (Барнаул), «Сибирская Неделя» (Иркутск), «Сибирский студент» 
(Томск), других сибирских журналах и газетах. В Новосибирске стал одним 
из авторов журналов «Кооперативная Сибирь» и «Красная сибирячка» 
( 1920-е), журнала «Сибирские огни» (отдельные публикации в 1925–1942 гг.) 
и одноимённой газеты (1943). Автор статей, очерков, инсценировок, посвя-
щённых строительству социализма, коллективизации, сельскому хозяй-
ству и промышленности Сибири (много путешествовал по краю), анти-
религиозной пропаганде. Первая книга – «В поисках родины» (рассказы 
1910–1937 гг.) – вышла в Барнауле в 1918 г. и переиздана в Новосибирске 
в 1939. В Новониколаевске – Новосибирске изданы также очерк о местной 

1 Внук А.И. Ершова, Ершов Юрий Леонидович – академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор. 
С 1960-х гг. работал в Институте математики (ИМ) СО АН и преподавал в НГУ. В 1976–2003 гг. заведовал кафедрой 
алгебры и математической логики, в 1986–1993 был ректором вуза. В 2003–2011 – директором ИМ СО РАН. Ныне – 
главный редактор «Сибирского математического журнала» и журнала «Алгебра и логика». (Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Новосибирской области, 2015 год. Новосибирск, 2014. С. 29)

2 Согласно Личной книжке (вариант военного билета, 2.05.1923) А.И. Ершова, родился он в д. Забочное Кривинской 
волости Курганского уезда Тобольской губернии (ныне населённый пункт Макушинского района Курганской обла-
сти). Однако, судя по метрической записи, сделанной в одной из омских церквей и включающей факт крещения 
20 октября (через два дня после рождения), родился он именно в Омске.
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потребкооперации «Бабья запятая» (1925), пьеса «Враги коллективизации» 
(«Агитсуд над врагами коллективизации», 1930), очерки «Комбайнеры» (1935), 
рассказ «Тимкино счастье» (о мальчике, совершившем гражданский подвиг 
в тылу и мечтающем защищать Родину на поле битвы, 1942, 1944) и др. После 
кончины писателя дважды вышел сборник «Избранное» (Новосибирск, 1946, 
1954). (Книжное дело в Сибири, 1919–1923 / А.Л. Посадсков. Новосибирск, 1979. С. 284–285; 
Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1929. Т. 1. Стб. 902; Средства массовой инфор-
мации Новониколаевска – Новосибирска, 1906–2006 : слов.-справ. / авт.-сост.: А.Л. Посадсков, 
И.В. Лизунова. С. 166, 168, 258; http://kraeved.omsklib.ru/index.php/articles/people/my-filter-3/44-
ershov-artemij-ilich; Архивная справка № 01-28/2249 / бюджет. учреждение Омской обл. «Ист. 
арх. Омской обл.», 16.08.2016. Со ссылкой: Ф. 16. Оп. 6. Д. 469. Л. 66об.–67 [запись в метрической 
книге Воскресенской церкви г. Омска]. НГОНБ*)



Демонстрация трудящихся в честь 20-летия Октябрьской социалистической революции.
Новосибирск, 1937 г.

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Новосибирской
области
80 лет
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ÿ
  4 ноября – 40 лет назад (1977) открыто новое здание Дворца культуры железнодорожников 

(ДКЖ) по ул. Челюскинцев в Железнодорожном районе г. Новосибирска. Постро-
енное по типовому проекту Дворца культуры с залом на 1 200 мест, разработан-
ному ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, строение было удачно вписано в городской 
пейзаж архитектором В.П. Семейко. Об открытии нового здания ДКЖ, которое 
сопровождалось концертом коллективов художественной самодеятельности, 
сообщила газета «Вечерний Новосибирск» от 27.10.1977. На тот момент это был 
четвёртый по счёту Дворец культуры в Новосибирске. Оснащённый сценической 
площадкой для антрепризных спектаклей, танцевальных шоу, детских пред-
ставлений с ростовыми куклами, выступлений деятелей культуры, театральных 
актёров, артистов эстрады и кино. В настоящее время ДКЖ объединяет более 
20 творческих формирований, в которых занимается более 3 000 человек в воз-
расте от 3 до 85 лет. Среди них есть образцовые ансамбли «Адажио» (классиче-
ского танца) и «Ералаш» (хореографический) и народные коллективы: «Родной 
земли краса» (ансамбль русской песни и танца), «Дарьюшка» (фольклорный), 
«Играй, гармонь!» (молодёжный), оркестр народных инструментов. В числе дру-
гих коллективов – эстрадный центр «Апельсин», хореографический ансамбль 
«Радуга», академические хоры – камерный и ветеранов, детская танцевальная 
студия «Озорные завитушки», клуб лоскутного шитья «Сибирушки», танце-
вально-спортивный клуб «FOX». В зале спортивного комплекса ДКЖ проходят 
тренировки и соревнования по таким видам спорта как баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, большой теннис. Ежеквартально проводятся турниры 
по спортивно-бальным танцам регионального и международного уровня. (Новоси-
бирск: история градостроительства, 1945–1985 гг. / С.Н. Баландин. Новосибирск, 1986. С. 122–123; 
Вечер. Новосибирск. 1977. 27 окт. С. 1*; http://ru-sovarch.livejournal.com/614877.html; https://new.
vk.com/topic-_nsk)

  5 ноября – 125 лет со дня рождения писателя Плотникова Михаила Павловича (1892, 
г. Колывань Томской губ.1 – 1953, пос. Ирша Рыбинского р-на Красноярского 
края). Поэт и прозаик, этнограф, журналист, зоотехник-оленевод. С 10 лет жил 
в Новониколаевске. Здесь с отличием окончил реальное училище (1903–1910; 
одновременно подрабатывал репортёрским трудом). После обучения на агро-
номическо-зоотехнических курсах работал в Чите, в частности, в управлении 
Севера (1912–1925). Совершил ряд экспедиций в приполярные районы и в Мон-
голию, начал сбор вогульского (манси) фольклорного материала, опубликовал 
ряд работ по этнографии и оленеводству. Печататься начал в 1914 г., был сотруд-
ником журналов «Ленские волны» (Якутск), «Новый журнал для всех» (Петро-
град), «Сибирские записки» (Красноярск), газет «Сибирская жизнь» (Томск), 
«Алтайское дело» (Новониколаевск) и др. В 1925 г. написал повесть «Беловодье», 
впервые опубликованную лишь в 2011 г. в новосибирском журнале «Сибирские 
огни» (№ 4)2. В середине 1920-х Плотников жил в Новосибирске, работал в газете 

1 Ныне рабочий посёлок Колывань Новосибирской области.
2 Первоначально, в 1925 г., повесть была отправлена в журнал «Красная новь» (Москва), не принята к публикации.
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«Советская Сибирь» и в журнале «Сибирские огни»1. В 1927–1929 гг. – в Щеглов-
ске (ныне Кемерово), в газете «Кузбасс», опубликовавшей роман Плотникова 
«Клад Кучума». Написал множество рассказов, повестей, исторических очерков. 
Главной книгой писателя стала поэма «Янгал-маа», созданная в течение 12 лет 
на основе былин, сказок, сказаний и шаманских песен манси. Поэма была поло-
жительно оценена М. Горьким и напечатана в издательстве «Academia» (Москва, 
Ленинград, 1933) в одной книге со статьёй Плотникова о вогульском эпосе 
и вольной обработкой поэмы – «Мадур Ваза Победитель»2 – поэта С.А. Клыч-
кова3. Научную работу Плотников продолжил директором опытного оленевод-
ческого питомника в Красноярском крае (Туруханский район, станок Фарково). 
Затем жил в Красноярске, затем – в Хабаровске, где работал начальником управ-
ления Севера ДВК, с постоянными разъездами и экспедициями на Камчатку, 
Сахалин, Чукотку… В 1938 г. по ложному доносу арестован, в 1940 – осуждён 
по статье 58-1а-2-10 УК РСФСР и приговорён к 7 годам ИТЛ (реабилитирован 
в 1991 г.). После освобождения вернулся к жене в Красноярск4, до 1947 г. был 
начальником сектора Севера в крайсельхозуправлении. Совершал экспедиции 
в северные районы Красноярского края и Новосибирской области. (Материалы для 
сибирского словаря писателей : (предварит. список поэтов, беллетристов, драматургов и крити-
ков) / Н.В. Здобнов. М., 1927. С. 42. Дан. для словарной справки предоставлены самим М.П. Плот-
никовым*; Лукич : журн. 2000. Ч. 2, № 2. С. 15–19; Сиб. огни. 2011. № 4. С. 133; https://nekropole.
info/ru/Mihail-Plotnikov-2687202)

  6 ноября – 60 лет со дня открытия в Новосибирске троллейбусного движения. Газета 
«Молодость Сибири» от 6.11.1957 опубликовала заметку «Троллейбусы вышли 
на линию». «В воскресенье, 3 ноября, новосибирцы были свидетелями замеча-
тельного события в жизни нашего города – два новых комфортабельных трол-
лейбуса вышли на линию и начали первую пробную обкатку. […] А сегодня 
10 новых троллейбусов, изготовленных заводом имени Урицкого в г. Энгельсе, 
примут первых пассажиров и выйдут на маршрут первой очереди: Аэропорт – 
Мостовая. […]». 7.11.1957, после демонстрации, посвящённой 40-й годовщине 
Октябрьской революции, началось регулярное троллейбусное движение. (Кален-
дарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2007 год. С. 152*, 160*; Ново-
сибирский троллейбус: из века в век / тексты: И. Пунцуль, И. Шахтарина. Новосибирск, 2007. 
С. [10*]; Молодость Сибири. 1957. 6 нояб. С. 3*)

  6 ноября – 50 лет назад (1967) в Ленинском районе Новосибирска открыт  Мемориальный 
ансамбль «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.» 
(Монумент Славы). Автор проекта – новосибирский художник-монумента-
лист А.С. Чернобровцев. В создании монумента также участвовали скульптор 
Б. Ермишин, архитекторы М. Пирогов и Б. Захаров. Ансамбль состоит из симво-
лического памятника скорбящей женщины-матери, Вечного огня и пяти мощных 
десятиметровых пилонов, на которых выгравированы сцены, отображающие 

1 В «Сибирских огнях» 1924 г. опубликован рассказ М.П. Плотникова «Городок», его статьи «Старинные люди у Холод-
ного океана» и «Послерусский вогульский эпос», в 1938 г. – повесть «Городок на Каве» (начало работы над романом 
о первопроходцах Сибири).

2 Янгал-Маа – значит «тундра». Мадур – «богатырь».
3 В предисловии «От издательства» к книге сказано о том, что «работа Плотникова над песнями и сказаниями вогулов 
невольно приводила на память работу, проделанную автором «Калевалы» над эпосом финнов и автором «Песни 
о Гайавате» над песнями и сказаниями индейцев Северной Америки».

4 Согласно воспоминаниям сына, Ю. Плотникова, произошло это в 1943 г. (Лукич : журн. 2000. Ч. 2, № 2. С. 19)
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отдельные этапы войны. С противоположной стороны впрессованы в бетон пило-
нов выполненные из металла имена 30 266 новосибирцев, павших на фронтах. 
Между пилонами на возвышении помещены четыре урны с землей с мест крово-
пролитных боев. За мемориалом расположена аллея Славы, где растут 100 елей, 
посаженных в честь новосибирцев Героев Советского Союза. (https://ru.wikipedia .org/
wiki/Монумент_Славы_(Новосибирск))

  6 ноября – 50 лет Черепановскому краеведческому музею им. И.Г. Фоломеева1. Открыт 
6.11.1967. Созданием музея занимался первый директор, Д.М. Парамонов, в про-
шлом школьный учитель и начальник отдела культуры. С начала 1960-х гг. 
он вместе со школьниками ездил по сёлам, беседовал со старожилами, привозил 
из поездок старинные предметы. При открытии музей занимал одну из комнат, 
площадью 70 кв. м, Дворца культуры (ныне МБУ «Районный социально-культур-
ный центр» им. С.А. Жданько). Позже выставочные площади были расширены, 
ныне составляют 285 кв. м. Фонд музея – более 7 000 единиц хранения (ед. хр.). 
Из них основной фонд2 – 4 741 ед. хр. Архивные коллекции музея (документы, 
книги, фотофонд и др.) включают документы из истории общественно-полити-
ческой жизни, экономического развития, культуры, спорта и других сфер жизни 
района, об участии его жителей в Великой Отечественной войне, пейзажные 
и портретные фото. В числе естественнонаучных коллекций – геологические, 
палеонтологические (кости представителей мамонтовой фауны), ботанические 
и зоологическая коллекции. В краеведческих коллекциях собраны, среди про-
чего, одежда, ткани, техника, этнографические предметы. В художественных – 
живопись, графика, скульптура, плакаты, православная меднолитая пластика: 
кресты, складни, иконы. Музейные экспозиции – в них представлено более 
20 % имеющихся предметов – размещены в четырёх залах. В первом, «Освоение 
Сибири переселенцами в XVII–XX вв.», находятся экспозиции «Барнаульский 
тракт», «Карты заселения края» и др. Во втором зале показана история района 
с 1921 по 2011 г. (экспозиции «От уезда к району, 1921–1940 гг.», «Черепановский 
район в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Афганская война 
1979–1989 гг.» и др.). В третьем зале – «Природа родного края» – размещены 
экспозиции «Останки древних животных», «Фауна лесостепной зоны», «Полез-
ные ископаемые» и др. Четвёртый зал – выставочный, это художественный 
отдел музея. Здесь представлено более 100 работ новосибирских и черепанов-
ских художников, проходят выставки произведений декоративно-прикладного 
искусства. В музее имеются созданные сотрудниками «Путеводитель по фон-
дам Черепановского краеведческого музея» (2012), иллюстрированный каталог 
«Коллекция „Живопись”» (2015) и каталог памятников Черепановского района 
«Дорогами народной славы» (2010). Ежегодно музей посещают около 5 000 чело-
век. Работают клубы «Рукодельница» (с 1998 г.) и «Юные друзья музея» (с 2004). 
(http://musei.nsk.muzkult.ru/o_muzee/ *)

1 Фоломеев Иван Григорьевич (1922–2007), участник Великой Отечественной войны, почётный житель г. Черепаново, 
директор музея в 1987–1993 гг. В 1982–1986 гг., работая хранителем музея, провёл полную научную обработку 
и систематизацию материалов, составил справочные карточки на весь фонд. Принимал участие в подготовке рай-
онной Книги памяти погибших в боях, умерших от ран и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. (Новосибирск, 1995) и книги исторических очерков «Черепановский район» (автор С.А. Папков, Ново-
сибирск, 1999).

2 Основной фонд – часть музейного собрания, включающая подлинные, оригинальные музейные предметы, соответ-
ствующие профилю музея.
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  7 ноября – 120 лет со дня рождения невропатолога Куимова Дмитрия Тарасовича (1897, 
д. Малые Черемисы1 Вятской губ. – 1971, Новосибирск). Доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, отличник здравоохра-
нения. Выпускник медицинского факультета Пермского государственного уни-
верситета (ПГУ, 1925), два года работал невропатологом в г. Ишиме. В 1927 г. 
зачислен клиническим ординатором на кафедру нервных болезней (КНБ) ПГУ, 
направлен для усовершенствования в лабораторию И.П. Павлова в Физиоло-
гическом институте АН СССР (Ленинград)2. В 1928 г. переведён в аспирантуру 
КНБ ПГУ, одновременно с её прохождением работал в клинике нервных болез-
ней ВМА (Ленинград). С 1932 г. – ассистент, с 1939 – доцент КНБ Пермского 
медицинского института3. В 1936 г. Куимов впервые в отечественной медицин-
ской литературе описал ряд симптомов, некоторые из которых впоследствии 
названы в мировой науке его именем. В 1940–1970 гг. заведовал кафедрой 
нервных болезней НГМИ4, консультировал больных областной и 1-й городской 
клинической больниц. С 1941 г. принимал активное участие в изучении очагов 
клещевого энцефалита (КЭ) в Западной Сибири и создании противоэнцефалит-
ного эпидотряда. В работе «Весенне-летний клещевой энцефалит» (Новосибирск, 
1946) дал описание клиники заболевания, предложил его дифференциальную 
диагностику, а впоследствии, в 1960-х гг. – новый принцип лечения КЭ и других 
нейроинфекций нуклеазами (новый класс БАВ). Во время Великой Отечествен-
ной назначен главным невропатологом новосибирских эвакогоспиталей, много 
сил и времени уделял лечению раненых, изучал военные травмы перифери-
ческих нервов, описал синдром восходящего травматического неврита. После 
войны вернулся к изучению нейроинфекций и природно-очаговых заболеваний 
(клещевой сыпной тиф, клещевой риккетсиоз, лептоспироз, бруцеллёз, Сартлан-
ская болезнь). Одновременно первым в мировой литературе описал проявление 
спинального эпидурита, выделил триаду признаков, вошедших в неврологиче-
скую литературу как «триада Куимова» и сделавших возможной прижизненную 
диагностику эпидуритов. Предложил и способы лечения заболевания. Под руко-
водством профессора защищены 2 докторские и 11 кандидатских диссертаций. 
Куимов был членом правления Всесоюзного и Всероссийского обществ невропа-
тологов и психиатров, членом редакционного совета «Журнала невропатологии 
(ныне – неврологии) и психиатрии имени С.С. Корсакова». Неоднократно изби-
рался депутатом Новосибирского горсовета. Награждён орденом Ленина. (Куимов 
Дмитрий Тарасович. Новосибирск, 2012. С. 1*–6. (Куимов Дмитрий Тарасович. Новосибирск, Сибмедиздат 
НГМУ, [2012]. С. 6; http://www.ngmu.ru/department/1763 *. См. также: Куимов Дмитрий Тарасович. Личное дело 
по учёту кадров Ипподромского райкома КПСС. ГАНО. Ф. П-48. Оп. 4. Д. 352)

10 ноября – 60 лет назад (1957) первый гидроагрегат Новосибирской ГЭС (первой на Оби) дал 
промышленный ток. Многотысячный коллектив ГЭС выполнил обязательство 
сдать первый агрегат к 40-й годовщине Великого Октября. С начала стройки 
и сооружения гидроузла было уложено почти 700 тыс. куб. м бетона и железобе-
тона, земли и скальных пород вынуто и перемещено 21 млн куб. м. Для доставки 

1 Ныне не существует. (http://rodnaya-vyatka.ru/places/99081)
2 Ныне Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург.
3 Создан на базе медицинского факультета ПГУ.
4 Новосибирский государственный медицинский институт. Ныне университет, НГМУ.
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такого количества грунта потребовалось более 10 тыс. товарных порожних 
составов. 4 ноября агрегат был полностью смонтирован и поставлен на обороты. 
Затем началась сушка обмотки генератора, в процессе которой шли необходи-
мые испытания машины. В работе отличились коллективы участков, которыми 
руководили инженеры Морковкин и Болдырев. Бригада бетонщика Белоусова 
в трудных условиях сумела давать почти по три нормы в смену. Отличных пока-
зателей добились бригады монтажников Хвостанцева, Добромыслова и многие 
другие. (Совет. Сибирь. 1957. 11 нояб. С. 1*; Новосибирск : энциклопедия. С. 597*)

14 ноября – 90 лет со дня рождения писателя Мосияша Сергея Павловича (1927, пос. Андо-
чаг Урлютского р-на Павлодарской обл. – 2007, Гомель, Белоруссия), поэта 
и прозаика, лауреата премии им. В. Пикуля. Детство и юность прошли 
в пос. Чистоозёрное Новосибирской области1. В 1944 г. призван в армию, 
в 1947 г. окончил училище авиамехаников в Молотове (ныне Пермь), служил 
в авиачастях. После демобилизации в 1951 г. работал испытателем на заводе 
(п/я № 5, ныне АО «Новосибирский механический завод «Искра»). Одновре-
менно учился в вечерней школе, затем заочно – в НГПИ. Работал в школах Кар-
гатского, Колыванского, Новосибирского районов. В 1961 г. переехал в Алма-
Ату. С 1967 г. жил в Уральске2, с 1972 – в Гомеле, с 1979 – в Кишинёве, с 1991 г. 
около 2 лет – в Подмосковье, после чего вернулся в Гомель. В Алма-Ате работал 
редактором в издательстве и заведовал отделом в газете, в Уральске препода-
вал в пединституте, в Белоруссии был редактором киногруппы на телевидении, 
в Молдавии трудился на киностудии и в газете… Печататься начал в 1955 г., 
когда Новосибирское книжное издательство (НКИ) включило его стихи в аль-
манах для детей «Золотые искорки». В 1956 г. в НКИ вышла его первая книга – 
стихи для детей «Эх, возьми меня, пилот!». Затем появились и другие детские 
издания: «Сосчитай-ка, угадай-ка!», «Кляксы у плаксы», «Что у кого в руках?», 
«Зарницы» (Новосибирск, 1957–1961), «Рукавичка» (Кемерово, 1958), «Подру-
житься надо нам» (Алма-Ата, 1964), поэма «Лёня» (Новосибирск, 1962) и др. 
В книгах и в периодических изданиях опубликованы произведения, посвящён-
ные Чистоозёрному: повести «Друзья из Синеозёрки», «Шумите, клёны», рас-
сказ «Мой колодец» и др. В Алма-Ате в 1965 и 1969 гг. вышли сборники стихов, 
переведённых с казахского: «Моя книга» и «Золотой топор». В период работы 
на гомельском ТВ С.П. Мосияш начал писать историческую прозу. Вышли 
повести «Крылья Икара» (Минск, 1976), «Ваня Крылов» (Ленинград, 1977), 
«С мандатом губкома» (Кишинёв, 1984), романы «Александр Невский» (Ленин-
град, 1982; Кишинёв, 1988; Москва, 1997), «Святополк окаянный», «Ханский 
ярлык», «Одиссея батьки Махно» (Москва, 1996, 1998, 2002) и др. Всего издано 
более 30 книг С.П. Мосияша (в т. ч. 16 стихо творных). Чистоозёрная детская 
библиотека носит имя писателя. («Здравствуй, Родина – Чистоозёрное…» : судьба и письма 
Сергея Мосияша. Новосибирск, 2010. С. 8*–14, 118, [119]; Материалы к словарю «Русские писатели 
Сибири XX века» / Н.Н. Яновский. Новосибирск, 1997. С. 113. Загл. обл.: Русские писатели Сибири 
XX века*; Кулунд. новь. Чистоозёрное, 1997. 12 февр. С. 2; 2007. 15 нояб. С. 8; http://ggcbs.gomel.by/
index.php?do=static&page=art&ry=4&id=15)

1 Будущему писателю было менее года, когда семья переехала в Чистоозёрное. Сергей Павлович вспоминал: «Деревня 
[где родился] оказалась сплошь кулацкой, всех сослали, а мои юные родители бежали в Чистоозёрку. […] Отец за этот 
побег вскоре загремел в тюрьму. Так что мир познавать я стал в Чистоозёрке и законно считаю её своей родиной».

2 Административный центр Западно-Казахстанской области.
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19 ноября – 90 лет со дня рождения писателя Коньякова Василия Михайловича (1927, 
с. Уфимцево ныне Промышленновского р-на Кемеровской обл. – 1999, Ново-
сибирск), поэта и прозаика, лауреата премии им. Н.Г. Гарина-Михайлов-
ского. Работал в колхозе, токарем на военном заводе в пос. Промышленная1. 
В 1944 г. призван в армию, в Новосибирский запасной артиллерийский полк. 
В 1945 г. в составе противотанковой артиллерийской бригады участвовал 
в боях против Японии. После демобилизации в 1951 г. учился в Ростов-
ском художественном училище, по окончании которого в 1956 г. приехал 
в Новосибирск. Работал учителем рисования в общеобразовательной школе. 
В этот период увлёкся писательским трудом. Сочинять стихи пробовал 
ещё в школьные годы, во время военной службы публиковался в армей-
ских газетах. Первая повесть – «Цвет солнечных бликов» – вышла в 1962 г. 
в новосибирском журнале «Сибирские огни» и отдельным изданием. Была 
во многом автобиографичной, посвящалась студентам художественного 
училища. Впоследствии вышли повести «Не прячьте скрипки в футлярах», 
«Димка и Журавлёв» (Новосибирск, 1964, 1974), сборники повестей «Снегири 
горят на снегу», «Далёкие ветры», «Сибирские повести» (Москва, 1968, 1980, 
1988), «Один раз увидеть» (Новосибирск, 1983) и другие издания. По книге 
«Не прячьте скрипки в футлярах» в 2000-х снят фильм «Красное небо. Чёр-
ный снег» (режиссёр В.Г. Огородников). В книгах В.М. Коньякова психоло-
гически тонко ставятся нравственные проблемы, рассматриваются вопросы 
о месте красоты, духовности в жизни современного человека. (Историческая 
энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010. Т. 2. С. 132*; Календарь знаменательных и памят-
ных дат по Новосибирской области, 2007 год. С. 154*, 162*; Литература и писатели Сибири : 
энцикл. изд. / Алексей Горшенин. С. 191*, 192; http://gazeta-echo.ru/news/12400; http://gazeta-
echo.ru/news/13036. См. также: Дело по личному составу Новосибирской писательской орга-
низации. ГАНО. Ф. Р-1597. Оп. 3. Д. 5)

20 ноября – 80 лет АО «Карасукский мясокомбинат». Предприятие основано согласно 
решению президиума Карасукского райисполкома Алтайского края, при-
нятому на заседании 13.11.1937, где в числе других рассматривался вопрос 
о строительстве мясокомбината: «1. Обязать тов. Фёдорова оборудовать имею-
щеюся [так в документе] бойню к 20/XI-1937 года. 2. Предложить тов. Фёдорову 
обеспечить скот[обойню] потребным количеством скота. 3. Обязать райпотреб-
союз передать мясокомбинату колбасную по [на] договорённых началах». Реше-
нием Совета Карасукского РАПО от 15.01.1986 № 9 переименовано в Аренд-
ное предприятие «Мясокомбинат Карасукский». Постановлением районной 
администрации от 15.02.1993 № 59 реорганизовано в АОЗТ «Карасукский 
мясокомбинат». Постановлением администрации от 28.06.1996 № 227 – в ЗАО 
«Карасукский мясокомбинат». С 2015 г. это акционерное общество «Карасук-
ский мясокомбинат». В конце 1930-х гг. производственными помещениями 
предприятия были убойный пункт и склад, представлявшие собой саманные 
сооружения с земляным полом без водопровода и канализации, работавшие 
только в холодное время года. Мясо замораживалось на улице, закрывалось 
палатками, и рабочий, профессия которого называлась «сорокогон», отгонял 

1 Впоследствии – АО «Спецмашдеталь». Ныне не существует.
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птиц. В настоящее время в составе мясокомбината четыре основных цеха – 
колбасный, мясожировой, консервный, холодильный; шесть вспомогатель-
ных – электроцех, компрессорный, котельная, механический, ремонтностро-
ительный, гараж. Комбинат работает на отечественном сырье. Сотрудничает 
с производителями мяса в Новосибирской области и Алтайском крае. Не только 
закупает скот, но и кредитует постоянных партнёров. В ассортименте комби-
ната – мясо и субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, консервы, 
жиры. Продукция пользуется большим спросом не только в Новосибирской, 
но и в Кемеровской области, в Ханты-Мансийском АО, Красноярском и Алтай-
ском краях. Предприятие неоднократно награждалось золотыми медалями 
и дипломами Сибирской ярмарки «Продсиб», в 1999–2005 гг. – дипломом 
«Лучший налогоплательщик». В 2004 г. комбинат получил награду «За успеш-
ное развитие бизнеса в Сибири» и статус «Надёжный партнёр». В настоящее 
время входит в десятку крупных предприятий области, специализирующихся 
на переработке мяса. В условиях жёсткой конкуренции сохраняет и продол-
жает развивать все направления своей деятельности от закупки скота до реа-
лизации произведённой мясопродукции (в частности, через сеть собственных 
магазинов розничной торговли). (Протокол заседания президиума Карасукского рай-
исполкома Алтайского края от 13 нояб. 1937 г. ОАС администрации Карасукского района. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 101*; при составлении справки использована также информация, предоставленная 
Л.В. Ровенским, генеральным директором АО)

21 ноября – 90 лет со дня рождения члена-корреспондента РАН Горюшкина Леонида 
Михайловича (1927, с. Медведское Черепановского р-на Новосибирского окр. 
Сибирского края1 – 1999, Новосибирск), доктора исторических наук, заслужен-
ного деятеля науки РФ, организатора и первого директора Института истории 
СО РАН. (Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. С. 350*) 
Статья к дате – на с. 150–152.

21 ноября – 70 лет со дня рождения народного художника РФ, живописца Омбыш-Кузне-
цова Михаила Сергеевича (1947, Барабинск). (http://www.nro-shr.ru/node/56 *) Ста-
тья к дате – на с. 153–155.

22 ноября – 70 лет со дня рождения академика РАН Власова Валентина Викторовича 
(1947, Новосибирск), доктора химических наук, профессора, специалиста 
в области биоорганической химии, молекулярной биологии и биотехнологии. 
Выпускник НГУ, с 1969 г. – в Новосибирском институте органической химии 
СО АН СССР: аспирант, младший, старший научный сотрудник, заведую-
щий лабораторией нуклеиновых кислот. С 1984 г. – заместитель директора, 
с 1997 – директор Новосибирского института биоорганической химии СО РАН 
(в 2003 г. переименован в Институт химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН). Одновременно (с 1996 г.) заведующий кафедрой молеку-
лярной биологии НГУ. Лауреат Государственной премии РФ. Кавалер орде-
нов Почёта и Дружбы. (Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 
1957–2007. С. 52*; http://www.niboch.nsc.ru/doku.php/ru/structure/direct/власов_валентин_вик-
торович *. См. также: Власов Валентин Викторович. Личное дело по приёму в КПСС. ГАНО. 
Ф. П-269. Оп. 10. Д. 299)

1 Ныне Черепановский район Новосибирской области.
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25 ноября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Орлова Якова Никифоровича 
(1917, д. Калиновка1 Барнаульского у. Томской губ.2 – 2009, Тамбов). Родился 
в семье крестьянина. Окончил 7 классов, горнопромышленный техникум. Работал 
электрослесарем на шахте № 18 в Караганде. С 1937 по 1938 – учился в Новосибир-
ском аэроклубе. В 1940 г. призван в армию. В 1942 г. окончил Тамбовскую военную 
авиационную школу пилотов. С 1943 – в боях Великой Отечественной войны, вёл 
успешную разведку позиций противника. Член ВКП(б) – КПСС с 1944 г. В 1944 – 
командир звена. Указом ПВС СССР от 23.02.1945 старший лейтенант Я.Н. Орлов 
удостоен звания Героя Советского Союза. Всего за годы войны совершил 185 бое-
вых вылетов на разведку и аэрофотосъёмку военных объектов в тылу противника. 
В 1952 г. окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицер-
ского состава. В 1957 г. уволен в запас в звании майора. Жил в Тамбове, работал 
инженером на заводе «Электро прибор», был председателем заводского Совета 
ветеранов войны. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды. С 2005 г. – почётный гражданин Тамбова. 
В Новосибирске имя Я.Н. Орлова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 255*–256; Орлов Яков Никифорович : листовка Карасукского рай-
кома КПСС. ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. ДД. 115; Сведения о внесении изменений во 2-е издание книги «Звёзды 
доблести ратной». ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 204. ЛЛ. 82–83об.; 154 боевых вылета : очерк о Я.Н. Орлове. 
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 206. ЛЛ. 480–482; Д. 208. ЛЛ. 41–44)

1 В некоторых источниках местом рождения названо с. Нестеровка, однако в метрических книгах Никольской церкви 
с. Нестеровка за 1917 г. запись о рождении Я.Н. Орлова отсутствует. 

2 Ныне село Карасукского района Новосибирской области.



Агитационный оркестр. Карасукский район, 1937 г. 

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Новосибирской
области
80 лет
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ÿ
  3 декабря – 100 лет со дня рождения журналиста, писателя-публициста Иохимовича Давида 

Исаевича (1917, Иркутск – 1990, Новосибирск), заслуженного работника культуры 
РСФСР. (Иохимович Давид Исаевич. Личное дело по учёту кадров Новыосибирского обкома КПСС. ГАНО. 
Ф. П-4. Оп. 23. Д. 1191. ЛЛ. 1*–20) Статья к дате – на с. 156–157.

  4 декабря – 130 лет назад (4.12.1887) состоялось освящение колыванского храма во имя  Святого 
благоверного князя Александра Невского (1887). (Новосибирская епархия: история и совре-
менность. С. 147*) Статья к дате – на с. 159–160.

  8 декабря – 90 лет со дня рождения писателя, публициста, общественного деятеля Зеленского 
Виталия Ивановича (1927, ст. Шипуново ныне Алтайского края – 2008, Новоси-
бирск), лауреата премии им. В.Я. Зазубрина. С 1942 г. учился в Седьмой Ленин-
градской артиллерийской школе, эвакуированной на Алтай, потом в Подольском 
артиллерийском училище, располагавшемся в Ленинграде. После демобилизации 
из армии в начале 1955 г. окончил Тальменское училище механизации сельского 
хозяйства1, три года работал комбайнером в Шипуновской МТС и заочно учился 
на географическом факультете МГУ (специализация «экономическая география»). 
Печатался с 1957 г. (статьи, фельетоны, стихи) в шипуновской районной газете 
«Коммунар» (ныне «Степная новь»). В 1959–1965 гг. трудился в барнаульской 
газете «Алтайская правда»: собственный корреспондент по группе районов Цент-
ральной Кулунды, с 1963 г. – заведующий отделом. В 1963 г. публиковался в аль-
манахе «Алтай» (ныне журнал, Барнаул) и в журнале «Дружба народов» (Москва), 
с 1965 г. – в новосибирском журнале «Сибирские огни», в редакции которого с 1967 г. 
был редактором отдела очерка, впоследствии – главным редактором издания 
(1997–2006). В 1984–1990 гг. руководил Новосибирской писательской организацией. 
Избирался также председателем Сибирской писательской ассоциации, секретарём 
правления Союза писателей РФ. Первая книга очерков – «Родные места» – вышла 
в Барнауле в 1965 г. В 1970–1986 гг. в Новосибирске изданы сборники «Жеребёнок 
в траве», «Дотошные мужики», «Благодарит земля», «В степях берёзовых», «После 
долгих разлук», «За синей гущей лога». В 2007 г. – «Избранное», включившее авто-
биографическую повесть о военной юности «Конь нежный», статьи, памфлеты, 
очерки, в т. ч. очерк о Н.М. Ядринцеве «Великий радетель Сибири». Главная тема 
творчества В.И. Зеленского – жизнь сибирской деревни в прошлом, настоящем 
и будущем. О достижениях сельских тружеников – механизаторов, доярок, пред-
седателей колхозов – говорил, не отделяя политических и экономических вопросов 
от нравственных. По словам писателя, «своё творчество [он понимал] как продолже-
ние работы на селе, как исполнение долга перед земляками». (Журналистская энцик-
лопедия Новосибирской области. С. 126*; Избранное / Виталий Зеленский. Новосибирск, 2007. С. 3; 
Литература и писатели Сибири : энцикл. изд. / Алексей Горшенин. С. 145*; Родные места / В. Зелен-
ский. Барнаул, 1965. С. 2; Сиб. огни. 2008. № 5. С. [192]*; Совет. Сибирь. 2007. 7 дек. С. 3*; http://gcink.
nios.ru/zelenskij-vitalij-ivanovich.html *. См. также: Зеленский Виталий Иванович. Личные дела по учёту кадров 
Новосибирского обкома КПСС, Новосибирского горкома КПСС, Центрального райкома КПСС г. Новосибирска. 
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 9555; Ф. П-22. Оп. 28. Д. 121; Ф. П-88. Оп. 10. Д. 498; Ф. П-88. Оп. 15. Д. 1342)

12 декабря – 80 лет со дня проведения выборов в Верховный Совет СССР (1937). От Новосибир-
ской области избрано 15 депутатов, 14 из них – в Совет Союза, 1 – в Совет Нацио-
нальностей. В числе избранных в Совет Союза были Р.И. Эйхе (первый секретарь 
обкома ВКП(б), Новосибирский городской округ), В.М. Мыш (руководитель клиники 

1 Ныне Тальменский профессиональный лицей № 51.
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ГИДУВ, Новосибирский сельский округ), Б.А. Торбина (председатель районного 
исполкома Ояшинского района, Новосибирский-Тогучинский округ), С.Я. Рязанов 
(комбайнер-стахановец Лушниковской МТС Сузунского района, Новосибирский-
Чулымский округ), Г.Ф. Горбач (начальник областного управления НКВД, Ленин-
ский-Кузнецкий округ), И.А. Многолетний (комбайнер Юдинской МТС Чистоо-
зёрного района, лучший комбайнер Западной Сибири, Татарский округ). Един-
ственным депутатом Совета Национальностей стал М.А. Антонюк, командующий 
войсками СибВО (1937 – июль 1938). (Новосибирск : энциклопедия. С. 179*; Совет. Сибирь. 1937. 
21 нояб. С. 2; 16 дек. С. 1. См. также: Окружные и участковые избирательные комиссии по выборам в Верховный 
Совет СССР по Новосибирской области. Выборы 1937 г. ГАНО. Ф. Р-1049. Оп. 1. 416 ед. хр. за 1937–1941 гг.)

14 декабря – 70 лет с начала денежной реформы и отмены карточной системы (1947). (Правда. 

1947. 15 дек. С. 1*) Статья к дате1 – на с. 162–164.
17 декабря – 120 лет АО «Западно-Сибирское речное пароходство» (1897). (Новосибирск : энциклопе-

дия. С. 337*; http://helpiks.org/6-64814.html *) Статья к дате – на с. 166–168.
19 декабря – 90 лет со дня рождения композитора-песенника, баяниста Кудрина Николая 

Михайловича (1927, с. Вассино Тогучинского р-на – 1997, Новосибирск), заслужен-
ного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ. В шесть лет 
научился игре на гармошке. Баян освоил в военные годы в Новосибирске, где семья 
жила с 1938 г. В 1944–1948 гг. служил юнгой-рулевым на Тихоокеанском флоте, 
на теплоходе «КИМ» ДВМП, который во время войны совершал рейсы через Тихий 
океан в Портленд (США, штат Орегон) и возвращался на родину с оборонными 
грузами, подвергаясь постоянной опасности нападения японских и немецких под-
лодок и самолётов. (Много лет спустя Кудрин посвятил боевым товарищам песню 
«Нас море крестило», вошёл в Сибирский региональный совет юнг огненных рей-
сов 1941–1945 гг.) В послевоенные годы ходил в Латинскую Америку, в Канаду,  
Японию, Корею и другие страны, откуда Советский Союз получал пшеницу, рис, 
фрукты, технику. Во время службы Кудрин прославился среди моряков как одарён-
ный баянист. По возвращении в Новосибирск работал в Сибирском народном хоре, 
выступал с ним в районах области. С 1952 г. до конца жизни служил в Новосибир-
ской государственной филармонии, был художественным руководителем народного 
ансамбля песни и танца «Ваталинка» и группы «Встреча с песней». В 1970 г. заочно 
окончил дирижёрско-хоровой факультет Московского института культуры2, получил 
специальность дирижёра самодеятельного оркестра народных инструментов. Одной 
из первых популярных песен Кудрина-композитора стала «Перепёлка» на слова 
Н. Палькина. Позднее появились «Деревенька моя», «Сапожки русские», «Певу-
ньи России», песня «Хлеб – всему голова» на стихи В. Балачана, ставшая «визит-
ной карточкой» поэта и композитора и принесшая им всесоюзную славу. Песни 
Кудрина входили в репертуар Московского академического русского народного хора 
имени Пятницкого, Воронежского и Сибирского русских народных хоров, много-
численных самодеятельных коллективов. Их исполняли Л. Зыкина, О. Воронец, 
Н. Пантелеева. Композитором написано более сотни песен, большинство из кото-
рых посвящены селу, его людям и природе. А незадолго до смерти – опера «Гуси-
лебеди» (по пьесе С. Маршака) для детского театра «Куклы смеются». Н.М. Кудрин 
награждён орденами Дружбы народов и Отечественной войны II степени. Посмер-

1 В статье В.И. Баяндина раскрыт – на основе публикаций в центральной и новосибирской печати – краеведческий 
аспект темы.

2 Ныне Московский государственный университет культуры и искусств.
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тно получил звание «Гражданин ХХ века Новосибирской области» (2000). Одной 
из улиц Новосибирска присвоено имя Николая Кудрина. АО «Новосибхлеб» про-
изводит хлеб под названием «Кудринский». На Заельцовском кладбище, где похо-
ронен композитор, установлен резной деревянный памятник, изображающий его 
с  гармонью в руках и поющей за спиной сказочной райской птицей Алконост. (Исто-
рия Новосибирской филармонии в материалах и документах. Новосибирск, 2012. С. 175, 297, 310, 361, 
407, 424; Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2007 год. С. 168*, 
178*–180; Совет. Сибирь. 2007. 19 дек. С. 6*; http://novosibdoski.ucoz.ru/index/kudrin/0-18; http://
izgotovleniepamyatnikov.ru/mogila/kudrin/; http://flot.com/blog/historyofnvmu/3030.php)

21 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Шишигина Василия Михайловича 
(1917, с. Кабаевка Бугурусланского у. Самарской губ.1 – 1972, Минск, Беларуссия). 
Родился в семье крестьянина. В 1919 г. семья переехала в д. Клявино (ныне терри-
тория Куйбышевского2 района Новосибирской области). Окончил 7 классов. Работал 
в колхозе. В армию призван в 1937 г. В 1941 г. окончил курсы младших лейтенан-
тов. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 г. Был ранен. Гвар-
дии старший лейтенант Шишигин, командир пулемётной роты 248-го гвардейского 
стрелкового полка (83-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 
3-й Белорусский фронт) принимал участие в боях на косе Фриш-Нерунг в 1945 г. 
Звания Героя Советского Союза удостоен Указом ПВС СССР от 29.06.1945. В 1946 г. 
уволен в запас в звании капитана. Жил и работал в Минске. Награждён орденами 
Ленина, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды. Имя В.М. Шиши-
гина увековечено на памятном пилоне в честь Героев Советского Союза в г. Куйбы-
шеве, а также в Новосибирске на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 378*; http://www.kainsksib.ru/123/index.php?showtopic=1752)

23 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Гусева Георгия Ива-
новича (1917, с. Усть-Каменка ныне Залесовского р-на Алтайского края – 1997, 
Новосибирск). Родился в семье рабочих. Окончил 7 классов. В 1934 г. – ФЗУ 
Новосибирского завода горного оборудования, трудился фрезеровщиком в цехе 
№ 15 Новосибирского авиационного завода (бывший завод горного оборудования). 
С 1936 г. – в числе первых стахановцев. В годы Великой Отечественной войны 
стал одним из «тысячников»3. Участвовал в выпуске боевой реактивной техники. 
 Указом ПВС СССР от 22.07.1966 за выдающиеся заслуги в выполнении семилет-
него плана и создание новой техники удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. Награждён орденами Ленина (1966) и «Знак Почёта». На заслуженный 
отдых ушёл в 1993 г. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 485*)

24 декабря – 100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы Бурматова Степана 
Петровича (1917, с. Таганово ныне Куйбышевского р-на Новосибирской обл. – 
1975, Омск). Родился в семье рабочего. Окончил 3 класса. Трудился в ветери-
нарном техникуме в Каинске (ныне Куйбышев Новосибирской области). В РККА 
с 1940 г. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. Разведчик 
49-й отдельной разведывательной роты (46-я стрелковая дивизия, 67-я армия, 
Ленинградский фронт) красноармеец С.П. Бурматов 4 апреля 1944 г. вынес с поля 
боя раненого командира роты, 30.05.1944 награждён орденом Славы III степени. 

1 Ныне – село Северного района Оренбургской области.
2 В справочнике «Новосибирская область : Административно-территориальное деление на 1 января 1968 года» Клявино отсут-
ствует. Согласно изданию «Список населённых мест Сибирского края» (Новосибирск, 1928, т. 1, с. 252) Клявино располагалось 
в 42 км от с. Верх-Ича (райцентр в Барабинском округе Сибкрая, ныне село Куйбышевского района Новосибирской области).

3 См. дату настоящего издания: 15 марта – 75 лет назад в Сибири началось движение тысячников …
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20 сентября 1944 г. разведчик 49-й отдельной разведывательной роты (46-я стрел-
ковая дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт), ефрейтор Бурматов 
с группой боевых товарищей северо-западнее эстонского города Тарту указывал 
наступающим частям районы сосредоточения сил противника, вместе взяли в плен 
18 гитлеровцев. 12.10.1944 Бурматов награждён орденом славы II степени. При 
штурме польского города Цеханув в 1945 г. в составе десантной группы Бурма-
тов на танке ворвался в город и захватил вражеское артиллерийское орудие. 
24.03.1945 награждён орденом Славы I степени. В феврале 1945 г. близ Росгартен 
(Кёнигсберг) в составе разведгруппы уничтожил обоз противника и взял в плен 
трёх немецких солдат. 29.06.1945 награждён вторым орденом Славы I степени. 
В 1945 г. демобилизован. Жил и работал в Омске. Награждён орденом Красной 
Звезды. В Новосибирске имя С.П. Бурматова увековечено на Аллее Героев у Мону-
мента Славы.  (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 400*–401; http://podvignaroda.mil.ru)

27 декабря – 120 лет со дня рождения деятеля сельского хозяйства, Героя Социалистического 
Труда Васютина Степана Ивановича (1897, д. Коростова Курской губ. – 1982, Ново-
сибирск). В годы Столыпинской реформы семья переехала в Сибирь, в д. Старо-
шмаково (ныне Тальменский район Алтайского края). Получил начальное обра-
зование, был чернорабочим. В 1916 г. мобилизован в армию, участвовал в Пер-
вой мировой войне в составе артиллерийской дивизии. Демобилизован в 1918 г. 
В 1919 призван в колчаковскую армию, дезертировал. В начале ноября 1919 г. 
арестован, затем направлен в штрафную роту в Новониколаевске. После установ-
ления Советской власти вернулся в Старошмаково. В 1920 г. избран председателем 
крестьянского комитета общественной взаимопомощи. В 1924–1928 гг. – предсе-
дателем Старошмаковского сельского Совета. В 1929–1930 гг. Васютин – заведу-
ющий райздравотделом Тальменского района, а в 1930–1931 гг. – председатель 
коммуны «Новое дело» (Старошмаково), в 1931–1933 – председатель райрыбкол-
хозсоюза и ответственный исполнитель по хлебозаготовкам в Тальменском Меж-
райживхлебсоюзе. В 1933–1934 гг. – председатель сельсовета с. Загайново (ныне – 
Тальменский район Алтайского края), в 1934–1941 – «рабочий племхоза № 655»1 
(Новосибирский район). С 1940 г. член ВКП(б). С 1941 г. до выхода на пенсию 
работал в Новосибирском районе. В 1941–1943 – председатель колхоза «Борьба» 
(Ново-Луговской сельсовет), в 1943–[1950-х2] – председатель колхоза «Красный пар-
тизан» (Нижне-Чемской сельсовет), затем на разных должностях в колхозе имени 
Маленкова3 (с. Ленинское). В 1946 г. колхоз «Красный партизан» под руководством 
С.И. Васютина занял одно из первых мест по сдаче хлеба государству в Новоси-
бирской области. В 1947 г. за высокий урожай зерновых С.И. Васютин награждён 
орденом Трудового Красного Знамени. Указом ПВС СССР от 20.03.1949 ему при-
своено (за высокий урожай картофеля) звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». В 1949 г. Васютин – 
делегат Всесоюзной конференции сторонников мира от колхозников Новосибир-
ской области. Последние годы жил в Новосибирске. (Новосибирцы – Герои Отечества. 
С. 468*–469; Личные дела по учёту кадров Новосибирского обкома и райкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. 
Оп. 56. Д. 4373; Ф. П-73. Оп. 3. ДД. 576, 6531, 6532)

1 С 1933 г. хозяйство находилось в составе Сибирского института мясо-молочного хозяйства (ныне – Сибирский научно-
исследовательский и проектно-технологический институт животноводства Сибирского федерального научного центра 
агробиотехнологий Российской академии наук)

2 Предположительно, по косвенным источникам.
3 В 1965 г. переименован в Морской совхоз.
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ÿ
300 лет городу Искитиму (1717). (Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010. Т. 1. С. 665*)

 Статья к дате – на с. 169–171. 

170 лет со дня рождения потомственного почётного гражданина, купца первой гильдии 
 Жернакова Евграфа Александровича (1847, Ирбит, ныне Свердловской обл. – 1908, 
Новониколаевск). Родился в семье мещанина. В 1870-х гг. перебрался в г. Томск, 
в 1879 – в г. Колывань1. Занимался хлеботорговлей и записался в купцы второй гиль-
дии. В 1894 г. перешёл в первую, в конце 1890-х гг. стал московским первогильдий-
цем. Жернаков скупал и ежегодно отправлял на продажу до 450 пудов хлеба. У него 
были хлебные склады, магазины и лавки во многих городах и сёлах Сибири. Зани-
маясь хлеботорговлей имел также и мукомольные предприятия. Кроме того, салото-
пенный, мыловаренный и свечной заводы в Колывани, салотопенно-мыловаренный 
завод в Новониколаевске, пароходство и пристань на Оби. Также фирма Жернаковых 
торговала золотыми и серебряными изделиями, промышленными, галантерейными, 
жировыми и прочими товарами. С постройкой Транссибирской железной дороги, 
прошедшей возле пос. Кривощёково, где в 1897 г. был постороен мост через Обь2, эко-
номическое значение Колывани стало падать. Переехав в посёлок мостостроителей, 
Жернаков открыл в устье Каменки, на месте будущего Николаевского проспекта, мага-
зин. (Впоследствии в Новониколаевске на этом месте возникла Базарная площадь.) 
В Колывани Евграф Александрович избирался гласным Городской думы, городским 
головой. В Новониколаевске также активно участвовал в общественной жизни: входил 
в состав комитета по строительству собора Александра Невского и в комиссию по рас-
смотрению проекта трамвайной линии, вносил пожертвования на благотворительные 
цели, например, на библиотеку им. А.П. Чехова (1907), на строительство Городского 
торгового корпуса (1910–1912). В 1891 г. награждён орденом Святой Анны III степени 
за благотворительную деятельность. Евграфу Александровичу и его семье это дало 
право получить потомственное почётное гражданство. После смерти предпринима-
теля его наследники решили свернуть торговлю. (Календарь знаменательных и памятных дат 
по Новосибирской области, 2007 год. С. 183*, 198*–200; Новосибирск : энциклопедия. С. 305)

150 лет ЗАО «Ерофеев». Предприятие основано купцом В.П. Ерофеевым3 в 1867 г. в двух 
верстах от Каинска (улица Омская в современном Куйбышеве) как «Новотроицкий 
№ 32 винокуренный завод торгового дома «Бр. Ерофеевы». Завод производил сырец 

1 Ныне р. п. Колывань Новосибирской области.
2 См. дату настоящего издания: 5 апреля – 120 лет назад (5.04.1897) принят в эксплуатацию железнодорожный мост 
через р. Обь …

3 Ерофеев Венедикт Петрович (1836–1898), предприниматель, которому Каинск (ныне Куйбышев) обязан возникно-
вением фабричной индустрии. Построил винокуренный, пивоваренный заводы, паровую крупчатную мельницу. 
Ерофеев, Жернаков, Поклевский-Козелл, Платоновы и Судовская монополизировали торговлю винно-водочными 
изделиями на территории Западной Сибири, имели винные и пивные склады и торговые точки во всех крупней-
ших городах Томской губернии и Акмолинской области. В начале 1890-х гг. В.П. Ерофеев создал около Каинска 
ферму – впоследствии Александринская (Каинская) сельскохозяйственная образцовая ферма (см. с. 75, 172–174 
настоящего издания). Был членом ряда благотворительных обществ, в частности, почётным членом Каинского 
общества попечения о начальном образовании, одним из учредителей Каинской общественной библиотеки (ныне 
центральная библиотека г. Куйбышева). (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 
2011 год. Новосибирск, 2010. С. 18, 19; Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2012. 
Новосибирск, 2011. С. 267; Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 
2012. Т. 1. С. 219)
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спирта, из которого затем делалась водочная продукция типа столового вина (кре-
постью от 30 до 45 градусов). На заводе имелся склад зерна, дрожжевое, запасное, 
заторное, квасное, брагоперегонное, фильтрационное и ректификационное отделе-
ния. В 1896 г. продукция каинского предприятия, представленная на Всероссий-
ской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новогороде, отмечена 
бронзовой медалью. В советский период предприятие называлось «Спиртовый завод 
„Куйбышевский”». С 1994 г. это было АООТ «Спирт», с 1997 – одноимённое ОАО. 
После банкротства (2007) предприятие несколько лет не работало. В 2009 г. на базе 
ОАО «Спирт» создано ЗАО «Ерофеев». В 2013–2014 гг. отремонтированы варочное 
и дрожжебродильное отделения, построено спиртовое хранилище объёмом 150 тыс. 
дл (1,5 млн л) хранения и цех по переработке послеспиртовой зерновой барды 
в сухой кормовой продукт (может использоваться для откорма всех сельскохозяй-
ственных животных). В 2014 г. завод работал девять, а в 2015 – одиннадцать меся-
цев, за которые произвёл 1 млн 750 тыс. дл (17,5 млн л) спирта. Произведённый про-
дукт реализуется в регионах Западной, Восточной и Цент ральной Сибири. Главный 
потребитель продукции ЗАО – Новосибирская область. На конкурсе по результатам 
работы предприятий региона в 2015 г. «Надёжный работодатель» ЗАО «Ерофеев» 
получило одноимённое свидетельство II степени. Построенные В.П. Ерофеевым 
производственное здание и склад для хранения спирта сохранились, являются 
памятником архитектуры регионального значения. (Календарь знаменательных и памят-
ных дат по Новосибирской области, 2007 год. С. 183*, 201*; Памятники истории, архитектуры и мону-
ментального искусства Новосибирской области : каталог. Кн. 2 : Районы и города Новосибирской 
области : (памятники, состоящие на гос. охране). 2-е изд., перераб. С. 190*; Вести. 2016. № 23 (7 июня). 
С. 12; Новая Сибирь. 2016. № 5 (29 янв.). С. 7; http://news.ngs.ru/more/1878661/)

120 лет назад (1897) в Кыштовской волости Каинского уезда Томской губернии начали 
заселяться переселенческие участки Ивановский, Колбасный и Николаевский, 
образованные в 1894 г., возникли одноимённые посёлки (ныне – деревни Ивановка, 
Колбаса и Николаевка Кыштовского района Новосибирской области), и в них обра-
зовались сельские общества (в Николаевском – в 1898). (Книга образования переселенче-
ских участков, 1885–1912 г. г. Томск, 1913. С. 44, 52 2-й паг.; Очерк работ по заготовлению переселенче-
ских 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*)

120 лет назад (1897) в Кыштовской волости Каинского уезда Томской губернии начал засе-
ляться переселенческий участок Крутой, возник посёлок Крутихинский (ныне – 
село Крутиха Кыштовского района)1. (В 1894 г. образован участок, в 1898 – сель-

1 Согласно статьям П.А. Савиновой, руководителя музея «Родник» при Кыштовской СОШ № 1 (опубликованы 
в кыштовской районной газете «Правда Севера» от 15.06.2009, 28.10.2015, 20.07.2016), участок Крутой начал 
заселяться в 1896 г. Однако 1897 г. как год начала заселения фигурирует в указанных в конце данной справки 
книгах 1900 и 1903 годов. Косвенным источником датировки возникновения Крутихи могут быть документы 
фонда ГАНО Д-156 «Коллекция метрических книг культовых учреждений Новосибирской области», в частности, 
метрические книги Иоанно-Златоустовской церкви с. Верх-Майзасс за 1896–1897 гг. Первые записи о жителях 
Крутихи встречаются в книге за 1897 г. В их числе записи о рождении 12.08.1897 А.С. Гоголева, восприемниками 
которого стали жители Крутихинского участка Н.А. Качалов и крестьянская девица Е.А. Узлова; о рождении 
18.08.1897 в семье крестьян д. Крутихи Петра Павловича и Матроны Ивановны Макаровых дочери Натальи, вос-
приемниками которой стали жители той же деревни Н.А. Каганов и С.И. Малахова; о рождении 12.09.1897 в семье 
крестьян Крутихинского участка Давида Ефремовича и Доминимы Павловны Никитаренковых (могут быть иные 
прочтения) сына Иоанна.
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ское общество в посёлке.) (Книга образования переселенческих участков, 1885–1912 г. г. Томск, 
1913. С. 44 2-й паг.; 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*)

120 лет назад (1897) в Юдинской волости Каинского уезда Томской губернии начал засе-
ляться переселенческий участок Усольцевский, возник посёлок Ново-Никола-
евский (или д. Ново-Никольская; ныне – деревня Новониколаевка Купинского 
района). (В 1894 г. образован участок, в 1898 – сельское общество.) (Книга образова-
ния переселенческих участков, 1885–1912 г. г. Томск, 1913. С. 44 2-й паг.; Очерк работ по заготов-
лению 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*; http://novonikolaewka.ru/
card/general)

120 лет назад (1897) в Юдинской волости Каинского уезда Томской губернии начал 
заселяться переселенческий участок Репный (деревня Ново-Покровская, ныне – 
село Новопокровка Чистоозёрного района). (В 1894 г. образован участок, в 1898 – 
сельское общество.) (Книга образования переселенческих участков, 1885–1912 г. г. Томск, 1913. 
С. 60 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*)

120 лет со времени открытия Александринской (Каинской) сельскохозяйственной образцо-
вой фермы (1897). Ныне – село Нагорное Куйбышевского района. (Скот Александрий-
ской сельскохозяйственной фермы : обзор с 1909 по 1922 год / А.И. Анфилов. Новониколаевск, 1923. С. 3*) 
Статья к дате – на с. 172–174.

120 лет Центральной библиотеке Бердска (1897). (Степной край. Омск, 1897. 6 авг. С. 2. (Корреспон-

денции «Степного края»)*) Статья к дате – на с. 175–177.

120 лет со дня рождения оперного певца (бас) Соколовского Всеволода Александровича 
(1897, Брянск – 1963). В 1917 г. окончил вольнослушателем Московскую консерва-
торию. С 1918 г. работал в оперных театрах Смоленска, Москвы, Горького, в горо-
дах Западной Сибири и Дальнего Востока. В 1923–1924 гг. – солист Сибгосоперы 
в Новониколаевске, откуда уехал в 1925 г. Вернулся в Новосибирск в 1944 г., став 
одним из первых солистов Новосибирского театра оперы и балета (1944–1957). 
Исполнил здесь свыше ста партий. В их числе партии Мельника («Русалка» А. Дар-
гомыжского), Гремина, Зарецкого («Евгений Онегин» П. Чайковского), Орлика 
(«Мазепа» П. Чайковского), Амонасро («Аида» Дж. Верди), Дона Базилио («Севиль-
ский цирюльник» Дж. Россини) и др. (Новосибирск : энциклопедия. С. 814; Художественная 
культура и интеллигенция Сибири, 1917–1945 гг. Новосибирск, 1984. С. 157*)

100 лет назад (1917) в России произошли две революции: Февральская – буржуазно-демо-
кратическая, свергнувшая самодержавие, и Октябрьская, в результате которой 
к власти пришла партия большевиков, провозгласивших установление Советской 
власти, начало ликвидации капитализма и перехода к социализму. (Большая энцик-

лопедия. М., 2006. Т. 33. С. 494; Т. 54. С. 142*) Статья к дате – на с. 178–181.

100 лет селу Ускюль Татарского района (1917). (Регионы России для устойчивого развития : образо-
вание и культура народов Рос. Федерации : материалы междунар. науч.-практ. конф., 25–27 марта 

2010 г. Новосибирск, 2010. С. 737*, 738*) Статья к дате – на с. 183–185.
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100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Зудилова Василия Фёдоровича (1917, 
Барнаул ныне Алтайского края). Образование неполное среднее. Работал электри-
ком, учился в аэроклубе. В РККА с 1936 г. В 1939 г. окончил авиационную школу 
в г. Новосибирске. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. К сентябрю 
1943 командир эскадрильи 809-го штурмового авиационного полка майор Зудилов 
совершил 140 боевых вылетов. Участвовал в освобождении Киева. За мужество 
и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, лётчик-штурмовик В.Ф. Зуди-
лов удостоен звания Героя Советского Союза (Указ ПВС СССР от 2.08.1944). После 
войны продолжал службу в ВВС. С 1960 г. полковник Зудилов – в запасе. Жил 
в Сочи, работал директором турбазы, затем – заведующим пансионатом. Награждён 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени (дважды), 
Красной Звезды. Имя Героя увековечено на Мемориале Славы в г. Барнауле. (Ново-
сибирцы – Герои Отечества. С. 167*)

100 лет со дня рождения библиотечного деятеля Шатуновой Антонины Николаевны (1917, 
г. Карсун, ныне р. п. Карсунского р-на Ульяновской обл. – 1960, Новосибирск). 
Выпускница Ленинградского коммунистического политико-просветительного 
института1. С 1940 по 1955 г. – в Новосибирской областной научной библиотеке: 
методист, заведующая методическим отделом, с 1947 г. – заместитель директора, 
курировала работу с детьми в районных и сельских библиотеках области. Впослед-
ствии А.Н. Шатунова – директор Новосибирской областной детской библиотеки 
(НОДБ), которая была открыта (1956) по её инициативе и благодаря её настой-
чивости и стала одной из лучших в стране. На сбережения, оставленные первым 
директором в дар НОДБ, приобретено более 700 книг. Они составили ядро ценного 
фонда библиотеки, обозначенного как фонд Антонины Николаевны Шатуновой. 
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «За освоение целинных земель». (История библиотеки в лицах. 2-е изд., 
перераб. и доп. Новосибирск, 2012. С. 85*; Новосибирск : энциклопедия. С. 91, 965*; http://www.maxlib.
ru/lib.php?item=136)

90 лет Русскому академическому оркестру Новосибирской государственной филармонии 
(1927). Старейший музыкальный коллектив города, основан в 1927 г. как Велико-
русский оркестр 1-й Сибирской широковещательной радиостанции (организатор – 
В.А. Гирман2). С 1932 г. это Оркестр народных инструментов Западно-Сибирского 
краевого комитета по делам радиовещания. Впоследствии несколько раз менял 
название – от «Оркестра русских народных инструментов новосибирского радио» 
до современного. В 1930-х гг. в изначально самодеятельном коллективе появилось 
несколько профессиональных музыкантов. В 1941 г. ведущие исполнители ушли 
на фронт, и деятельность оркестра прекратилась, восстановлен он был в июле 
1944. После войны в течение многих лет пополнялся профессионалами. К 1962 г. 
 полностью укомплектован выпускниками НМУ и НГК3. В настоящее время в орке-
стре 57 музыкантов, 53 из них – выпускники, четверо – студенты НГК (в послед-

1 Ныне Санкт-Петербургский государственный институт культуры.
2 Гирман Василий Афанасьевич (1897–1945), исполнитель-балалаечник и мандолинист, организовавший 
в Новосибирске в 1920-х – 1930-х гг. несколько самодеятельных оркестров, в т. ч. в клубе завода «Сибсельмаш» 
и клубе имени Сталина (нынешний Дом культуры имени Октябрьской революции). (Новосибирск : энцикло-
педия. С. 200)

3 Новосибирское музыкальное училище (ныне – колледж) и Новосибирская государственная консерватория.
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ние годы коллектив пополняется выпускниками НСМШ, совмещающими работу 
с учёбой в консерватории). Два оркестранта имеют звание «Народный артист РФ», 
два – «Заслуженный работник культуры РФ», три – «Заслуженный артист РФ». 
В течение тридцати лет (1945–1975) ОРНИ возглавлял заслуженный деятель 
искусств РСФСР И.М. Гуляев. С 1977 г. коллектив работает под руководством народ-
ного артиста РФ В.П. Гусева (бывший ученик Гуляева в НМУ и НГК). В разные 
годы с ор кестром сотрудничали известные дирижёры – народные артисты СССР 
В. Федосеев и А. Хачатурян, народные артисты РСФСР и РФ А. Гаук, Ф. Мансуров, 
Н. Некрасов, Ш. Кажгалиев; вокалисты Л. Мясникова, В. Арканов, В. Урбанович, 
Г. Карева, И. Кобзон, З. Соткилава и многие другие; солисты-инструменталисты, 
среди которых А. Цыганков, А. Горбачёв, А. Скляров, М. Дробинский. В 1959 г. 
оркестр стал лауреатом Всесоюзного конкурса оркестров народных инструментов. 
В настоящее время – инициатором проведения на базе Новосибирской филармонии 
всероссийского фестиваля оркестров и ансамблей народных инструментов «Струны 
Сибири», собирающего ведущие коллективы Сибири и Урала (2014, 2016). Репертуар 
новосибирского оркестра превышает 4 тысячи сочинений – это народная музыка, 
отечественная и зарубежная классика, оригинальные произведения. Более 200 про-
изведений современные композиторы написали специально для новосибирского кол-
лектива. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2002 год. С. 49*–50; 
Русский академический оркестр ГТРК «Новосибирск» : страницы истории и творчества / С.А. Звягина. 
Новосибирск, 2011. [2-й] л. ил. после с. 24*, 41*, 295*, 296, 299; при составлении справки использована 
также информация, предоставленная дирекцией РАО НГФ)

80 лет назад (1937) образовано Новосибирское общество мичуринцев и друзей зелёных 
насаждений. Начало организации положили 37 любителей-садоводов. В 1938 г. 
в Заельцовском бору для опытной работы заложен плодово-ягодный сад  площадью 
17,5 га. Впоследствии был передан Ботаническому саду Западно-Сибирского фили-
ала АН СССР. Кроме того, в Новосибирске появились три общественных сада – 
в Дзержинском, Кировском и Октябрьском районах. В конце 1940-х гг. общество 
участвовало в создании 81 пришкольного сада. Члены организации занимались 
селекционной работой в индивидуальных садах. В 1950 г. общество насчитывало 
1 300 взрослых мичуринцев и свыше полутора тысяч юных натуралистов. (Мичуринцы-
сибиряки / Г.В. Крылов. Новосибирск, 1949. С. 29*; Совет. Сибирь. 1950. 9 сент. С. 3*)

60 лет Новосибирскому НИИ патологии кровообращения (1957). (http://www.meshalkin.ru/search.

html?text=1957 *) Статья к дате – на с. 186–187.

40 лет спелеологическому клубу «Сибирь». Основан в 1977 г. Кировским райкомом ВЛКСМ 
и редакцией газеты «Молодость Сибири» как секция спелеологии и спортивного 
туризма при Дворце пионеров и школьников (ныне Дворец творчества детей и уча-
щейся молодёжи «Юниор»). С сентября 1979 г. «Сибирь» относится к системе народ-
ного образования. Членами клуба открыты 83 пещеры, 5 из них вошли в кадастр 
крупнейших пещер мира. За годы существования клуба его члены неоднократно 
становились призёрами и лауреатами международных, всероссийских, региональ-
ных туристско-краеведческих слётов, соревнований, научных и научно-практиче-
ских конференций. Организовано и проведено более двухсот туристских походов 
и экспедиций в разные регионы России и других стран. 47 выпускников клуба 
стали педагогами дополнительного образования. В настоящее время в МОУ ДОД 
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ДТДУМ «Юниор» работают 8 выпускников Спелеологического клуба «Сибирь». С 1983 г. 
клуб сотрудничает с Институтом общей патологии и экологии человека (ныне НИИ 
экспериментальной и клинической медицины). Ведётся изучение влияния подземной 
среды на организм человека, а также предпринимаются попытки объяснить причины 
изменений, происходящих с человеком в пещерах. Занятия спелеологией и спелеоту-
ризмом, которые являются тесным симбиозом наук о Земле и спортивных дисциплин, 
способствуют развитию у школьников высоких морально-волевых качеств, а также дают 
им знания об окружающем мире и о жизни в экстремальных условиях. Сегодня спеле-
ологический клуб «Сибирь» обучает более 200 школьников по восьми программам трёх 
уровней обучения. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2007 год. 
С. 195*; Новосибирск: энциклопедия. С. 414*; http://rgo-sib.ru/cathedra/index.htm)



1937 год. Зоосад юных натуралистов – предшественник Новосибирского зоопарка. 
На фото из «Советской Сибири» – ученица 27-й школы Женя Шаманская с маралом.

Статьи
Новосибирской
области
80 лет
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ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ1

В ИТОГАХ ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

120 лет

Первая всеобщая перепись, состоявшаяся 
в 1897 году в России и охватившая всю терри-
торию Империи (кроме Финляндии), прово-
дилась по состоянию на 28 января. Именно 
на эту дату исправлялись переписные листы 
по составу населения, предварительно, в де-
кабре 1896 – январе 1897 г., заполненные. 
В конце XIX – начале XX в. итоги опубли-
ковали в 89 томах (119 книг) под заглавием 
«Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской Империи, 1897 г.». Сводка в целом 
по стране была издана в двух томах «Общего 
свода по Империи результатов разработки 
всеобщей переписи населения, произведённой 
28 января 1897 г.», а сведения по конкретным 
территориям – в специальных томах по губер-
ниям (Томская губерния – в 79-м томе), обла-
стям, четырём крупнейшим городам (Санкт-
Петербург, Москва, Одесса, Варшава) и остро-
ву Сахалин. [6] Вышли также справочники, 
посвящённые разным аспектам переписи. Это, 
в частности, издания 1905 г.: «Распределение 
населения по видам главных занятий и воз-
растным группам по отдельным территори-
альным районам», «Города и поселения в уез-
дах имеющие 2.000 и более жителей», «Про-
центное распределение наличного населения 
Империи обоего пола по группам занятий, 
показанных при переписи главными […]».1

Переписные листы заполнялись специ-
альными людьми – счётчиками (в селениях) 
и квартирохозяевами (в городах). Содержали 

1 В том числе территория с границами современной Ново-
сибирской области.

они 14 вопросов: имя (с возможностью ука-
зывать прозвище или несколько имён), пол, 
отношение к главе хозяйства и к главе семьи, 
возраст, семейное состояние, сословие, место 
рождения, места приписки и постоянного жи-
тельства, вероисповедание, родной язык, гра-
мотность, занятие главное и побочное, поло-
жение по воинской повинности, физические 
недостатки. [6, 8]

Томская губерния в конце XIX века была 
одной из густонаселённых губерний и обла-
стей Сибири (1.927.679). На долю сельских 
жителей приходилось 93,4 % (1.799.748). В го-
родах проживало 127.931 человек. [4] (На тер-
ритории с границами современной Новоси-
бирской области было два города – Колывань 
и Каинск).

Посёлку строителей железнодорожного 
моста через Обь к моменту проведения пе-
реписи исполнилось лишь три с половиной 
года, официального статуса он не имел. Но, со-
гласно изданию «Города и поселения в уездах 
имеющие 2.000 и более жителей», население 
пос. Новониколаевского составляло 8.473 чело-
век [1, 2] – больше, чем в таких городах губер-
нии, как Мариинск (8.300), Каинск (ныне Куй-
бышев, 5.858), Кузнецк (3.141), Нарым (1.129). 
Хотя, конечно, ещё не достигло уровня Колы-
вани – 11.703 чел.2 [5] В той же книге, «Горо-

2 Уже в документе 1898 г., в сообщении томского губерна-
тора начальнику Алтайского округа от 8 августа, гово-
рится о том, что в пос. Новониколаевском – 14.000 душ. 
(10 лет на службе городу: Новониколаевская Город-
ская Дума в док. и материалах. Новосибирск, 2008. 
С. 257–258)

28
января

(по старому стилю)

1897
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да и поселения […]», и в другом справочни-
ке – «Населённые места Российской Империи 
в 500 и более жителей» [2] – указаны цифры 
и по другим населённым пунктам на террито-
рии будущей Новосибирской области. Из на-
званных источников узнаём, например, что 
в селе Берском было 2.767 жителей, в с. Ор-
динском – 2.073, в Ново-Тырышкинском – 
2.861, в Сузунском – 3.837, в Болотном – 875, 
в Маслянинском – 758, в Федосихе – 9561 – 
2.353 и т. д. Среди 108 сельских населённых 
пунктов Томской губернии Новониколаевское 
названо как самое большое по численности. 
И ещё одна примечательная деталь: после 
названия написано «искл». Что объясняет-
ся достаточно просто. В декабре 1903 г. по-
селение Новониколаевское распоряжением 
императора переведено в категорию городов 
с упрощённым городовым управлением, а так 
как названный том переписи издали лишь 
в 1905 году, то пришлось вносить соответству-
ющее уточнение.

Общая картина распределения населе-
ния по округам Томской губернии в момент 
переписи выглядела следующим образом.

Округа Всего 
жителей

Из них
в городах

1. Барнаульский 584.100 21.073
2. Бийский 337.007 17.213 
3. Томский 277.135 65.050 
4. Змеиногорский 242.718 7.378
5. Каинский 187.147 5.884
6. Кузнецкий 161.799 3.117
7. Мариинский 137.773 8.216
    Всего: 1.927.679 127.931 [3, 4]

Здесь хочется напомнить читателю о том, 
что современная Новосибирская область на-
ходится на территории трёх округов Томской 
губернии конца XIX века (конечно, без точно-
го совпадения внешних границ): Каинского, 
Томского и Барнаульского. Самый большой 

1 Ныне – г. Бердск, р. п. Ордынское, с. Новотырышкино 
Колыванского района, р. п. Сузун, г. Болотное, р. п. Мас-
лянино, с. Федосиха Коченёвского района.

из округов губернии, Томский, занимал треть 
всей её территории, но самыми густонаселён-
ными были южные, Барнаульский и Бийский 
округа, население которых составляло почти 
половину жителей губернии – 921.107 чел., 
то есть 47.8 %. [4]

Национальный состав населения губер-
нии конца XIX столетия (термин того време-
ни – «племенной состав населения») весьма 
разнообразен. В 79-м томе «Первой всеобщей 
переписи […]» приведена следующая таблица.

Народность % 
в губернии

% 
в городах

  1. Великоруссы 86,01 90,38
  2. Малороссы 5,15 0,64
  3. Татары 4,94 1,81
  4. Киргиз-кайсаки 1,28 0,13
  5. Мордва 0,76 0,74
  6. Евреи 0,40 3,87
  7. Поляки 0,33 1,30
  8. Белоруссы 0,24 0,03
  9. Самоеды 0,22 0,03
10. Чуваши 0,14 0,04
11. Цыгане 0,11 0,15
12. Зыряне 0,10 0,06
13. Латыши 0,08 0,06
14. Немцы 0,07 0,43
15. Литовцы (и жмудь) 0,04 0,05
16. Остяки 0,03 0,00

«Из этих данных усматривается, – гово-
рится в книге, – что русские составляют огром-
ное большинство или 91,40 % всего населения 
губернии, причём […] решительно преобла-
дают великоруссы. Малороссы в числе 5,15 % 
обнаружены, как и малочисленные белоруссы, 
преимущественно вне городов. Свыше полови-
ны остального населения приходится на долю 
татар (до 5 %), которые тоже принадлежат 
главным образом к сельскому населению». От-
дельные народности преобладали в отдельных 
округах. Например, малороссы – в Барнауль-
ском, Каинском, Мариинском и Змеиногор-
ском; поляки, евреи и цыгане – в Томском, 
Каинском и Мариинском. [4]
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Представление о сословном составе на-
селения Томской губернии даёт следующая 
таблица (в % ).

Сословия По губернии В городах
  1. Крестьяне 84,86 31,76
  2. Мещане 7,21 56,93
  3. Инородцы 6,04 0,59
  4. Войсковые
       казаки

0,53 0,13

  5. Дворяне личные
       и чиновники

0,35 3,41

  6. Духовные лица 0,28 1,28
  7. Почётные граж-
      дане и купцы

0,28 2,48

  8. Дворяне
      потомственные

0,19 1,76

  9. Иностранные
      подданные

0,01 0,11

10. Прочие сословия 0,25 1,15

Как отмечалось ранее, одним из вопро-
сов переписи 1897 г. был вопрос о вероиспо-
ведании. Вот как выглядят сводные данные 
по Томской губернии (в %).

Вероисповедание По губернии В городах
1. Православные 90,44 90,96
2. Старообрядцы 5,14 1,18
3. Магометане 2,09 1,74
4. Римско-католики 0,47 1,51
5. Иудеи 0,41 4,04
6. Протестанты 0,11 0,55
7. Остальные
     нехристиане

1,34 0,01 

Интересно сравнить губернские показате-
ли с данными по городам Каинску и Колывани.

Веро-
исповедание

Каинск Колывань 
Муж. / Жен. Муж. / Жен.

1. Православные 
и единоверцы

2.572 2.001 5.398 5.858

2. Иудеи 473 457 53 72
3. Римско-католики 141 75 11 4
4. Магометане 96 24 8 –
5. Протестанты 23 5 4 2
6. Старообрядцы
и уклонившиеся
от православия

12 3 146 156

7. Итого: 3.319 2.565 5.619 6.092 

Особенности  экономического  состояния 
губернии можно определить, анализируя дан-
ные, представленные в таблице основных за-
нятий населения.

Занятия населения %
1. Сельское (и лесное) хозяйство 82,15
2. Промышленность обрабатывающая 
и горная

7,76

3. Деятельность и служба частная, 
прислуга, подёнщики

3,90

4. Торговля 2,19
5. Административная, сословная
и общественная служба
и свободные профессии

1,18

6. «Личныя и обезпеч. средства,
содержание от казны и частных лиц»

0,94

7. Передвижения и сообщения 0,92
8. Занятия неизвестны 0,77
9. Вооружённые силы 0,19 [4]

Основными занятиями жителей посёлка 
Новониколаевский, согласно данным из эн-
циклопедии «Новосибирск» [7], являлись по-
ставки продовольствия, железнодорожных 
и мостовых строительных материалов, погру-
зочно-разгрузочные работы и строительство, 
служба и торговля.

Уровень грамотности населения Россий-
ской Империи был в конце XIX века невы-
сок, а в сибирских губерниях и областях – ещё 
ниже, чем в европейской части страны. При-
чём грамотными считались лица, умеющие 
читать и писать или даже только читать. В ма-
териалах переписи фиксировалось, что гра-
мотные среди мужского населения Томской 
губернии составляли 16,5 % , среди женщин – 
лишь 4,3 %. При этом, в сельской местности 
на одного грамотного мужчину приходилось 
7 неграмотных, а на грамотную женщину – 
40 неграмотных жительниц сёл и деревень. 
По сословиям уровень грамотности распреде-
лялся (в процентах) следующим образом. [4]

Сословия Мужчины Женщины
1. Дворяне 78,9 69,0
2. Лица духовного 
звания

80,1 67,2
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3. Почётные гражда-
не и купцы

40,0 19,6

4. Сельские сословия 14,6 2,4
5. Инородцы 5,1 1,8
6. Лица остальных 
сословий

41,0 20,1

7. Иностранные 
подданные

58,4 69,0

Известно, что высшие должностные лица 
губерний обязаны были ежегодно представ-
лять императору письменный отчёт о состо-
янии подведомственной им административ-
ной единицы. И по целому ряду параметров 
отчёты губернаторов дополняли материалы 
всеобщей переписи. Хотелось бы обратить вни-
мание на процесс переселения в Сибирь. Хотя 
до начала Столыпинской аграрной реформы 
оставалось ещё 10 лет, переселенческий про-
цесс в 1890-х годах имел устойчивую тенден-
цию к росту. В отчёте томского губернатора 
генерал-майора А.А. Ломачевского за 1897 г. 
указывалось, что в губернию за этот год при-
было несколько тысяч переселенцев из 41 гу-
бернии. Наибольшим числом мигрантов ока-
зались представлены следующие губернии.1

Губерния Кол-во
  1. Витебская 703 чел.
  2. Херсонская 512
  3. Черниговская 459
  4. Калужская 326
  5. Полтавская 321
  6. Смоленская 298
  7. Тульская 167
  8. Лифляндская 166
  9. Пензенская 163
10. Вятская 159
11. Оренбургская 1581

Исследователи отмечают недостатки 
переписи 1897 года (в частности, неполноту 
учёта населения на окраинах государства), 
но значение её для России чрезвычайно 

1 ОБЗОР Томской губернии за 1897 год : прил. к Всепод-
даннейшему отчёту. [Томск, 1897]. С. 51.

велико. Проведение следующей всеобщей 
переписи было запланировано на 1910 год, 
но затем сроки сдвинули на 1915 г., а начав-
шаяся Первая мировая война сорвала и эти 
планы. Поэтому всеобщая перепись населения 
1897 года стала первой и осталась единствен-
ной в дореволюционной России. [8]

В.И. Баяндин
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НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК
(1917–1919)
100 лет со дня открытия

С 1809 года начинается отсчёт истории 
городских банков Российской Империи, когда 
купцом Анфилатовым в городе Слободском 
Вятской губернии был учреждён первый обще-
ственный банк с официально утверждённым 
уставом. К началу Первой мировой войны го-
родских банков насчитывалось более трёхсот.

Новониколаевский городской обществен-
ный банк можно отнести к числу наиболее 
молодых банков, которые на волне острой не-
хватки кредита бурно развивались и расширя-
лись. Наиболее очевидной причиной является 
развитие города. Так, к 1914 году в Новони-
колаевске действовали общество взаимного 
кредита, отделения Государственного банка, 
трёх акционерных коммерческих (Сибирско-
го торгового, Русско-Азиатского, Русского для 
внешней торговли) и двух акционерных зе-
мельных банков (Ярославско-Костромского 
и Нижегородско-Самарского).

5 августа 1913 года Новониколаевская 
городская дума приняла постановление об от-
крытии городского банка с основным капи-
талом в 50 тысяч, с отчислением городу всей 
чистой прибыли, которая не идёт в основной 
и запасный капиталы банка. 30 % – на со-
держание учебных заведений (предпочтение 
техническим и ремесленным), 18 % – в поль-
зу новониколаевских благотворительных уч-
реждений, 2 % – в оборотный капитал ссудо- 
сберегательной кассы служащих по ново-
николаевскому Городскому общественному 
управлению, а также на другие нужды горо-
да. В 1913 году открытие общественного бан-
ка не состоялось, так как необходимо было 
утвердить устав в Министерстве финансов. 
После того, как об учреждении банка было 

опубликовано в собрании узаконений и рас-
поряжений Правительства, можно было при-
ступать к его открытию. Однако, Новонико-
лаевскому городскому банку было не суждено 
начать свою работу, так как в 1914 году нача-
лась Первая мировая война, и капитал банка 
пошёл на неотложные нужды города. Одна-
ко война только подчеркнула необходимость 
недорогого источника кредита для развития 
продовольственных операций. В докладе Го-
родской управы Думе от 29 сентября 1916 года 
сказано: «В настоящий момент Продоволь-
ственная Компания1 города далеко ещё не за-
кончена, на пути её могут ещё встретиться все-
возможные препятствия, благополучно обой-
ти которые возможно только при наличности 
мощных оборотных средств. Средствами этими 
мог бы питать городскую продовольственную 
компанию Городской Общественный Банк, 
привлекая в свою кассу вклады частных лиц».

Наконец, 1 февраля 1917 года Новонико-
лаевский городской общественный банк начал 
свою работу. По Положению о городских Обще-
ственных Банках 1912 года, делами заведует 
правление, состоящее из директора и его то-
варищей числом не более двух. Директором 
был назначен Дмитрий Степанович Унжин 
(новониколаевский купец, учредитель торго-
вого дома «Унжин и К°»), товарищами дирек-
тора – Дмитрий Егорович Барабанов и Иван 
Петрович Удадов. Следующим директором 
назначили инженера С.З. Крюкова.

Новониколаевский городской банк, не-
смотря на свою недолгую историю, проявлял 
типичную для городских банков особенность – 

1 Так в тексте (компания).

1
февраля

(по старому стилю)

1917
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совмещение принципиально разных типов 
кредитования. Основная операция банка – 
учёт векселей – в основном для предприни-
мателей, но также весьма распространён был 
вексельный кредит и для простых обывателей, 
которым был необходим потребительский кре-
дит. Вторая по значимости операция – ссуды 
под залог недвижимости, которые относились 
к ипотечному кредитованию, при этом чаще 
всего брались ссуды краткосрочные – до трёх 
лет, а также долгосрочные – до 12 лет. Были 
в общественном банке и ссуды под товары, 
процентные бумаги, а также драгоценные ме-
таллы. С Положением 1912 года стали разви-
ваться такие операции, как учёт соло-векселей 
с недвижимым обеспечением. Пассивные опе-
рации банка были представлены следующими 
вкладами: срочными, бессрочными, на теку-
щие счета (простые и условные).

И в коммерческом и в ипотечном креди-
товании из числа клиентов банка выпадали 
крупные клиенты. Причиной тому послужило 
ограничение предельного кредита десятью про-
центами собственного капитала банка, для под-
страховки от банкротства крупных заёмщиков. 
Так, Новониколаевский городской банк мог 
предоставить кредит до 5 тысяч рублей, когда 
акционерные банки с капиталом от 500 ты-
сяч могли дать кредит намного более 50 тысяч 
рублей. Из-за небольшого капитала и общей 
инфляции военных и революционных лет банк 
слабо развивался, и в 1918 году прибыль со-
ставила всего 7,6 тысяч рублей, тогда как со-
держание его обходилось в 34, 3 тысячи рублей. 
Поэтому в апреле 1919 года было принято ре-
шение увеличить собственный капитал вдвое.

После Октябрьской революции город-
ские банки Западной Сибири продолжали 

работу, так как происходил переход терри-
тории в руки белогвардейцев. В Новоникола-
евске члены правления общественного банка 
были отстранены 13 марта 1918 года новой, со-
ветской, властью, и банк закрылся – до 3 июня 
1918 года, когда произошло свержение Сове-
тов, и финансовое учреждение смогло возоб-
новить свою работу. После взятия Новонико-
лаевска в декабре 1919 года Красной Армией, 
городской банк окончательно прекратил свою 
деятельность.

О.И. Семеновых
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ПРАВДУХИН ВАЛЕРИАН ПАВЛОВИЧ
Писатель
125 лет со дня рождения (1892–1939)

В 2017 году исполняется 125 лет со дня 
рождения Валериана Павловича Правдухина 
(псевдоним В. Шанявец), литературного кри-
тика, прозаика и драматурга.

Родился он 21 января (2 февраля по ново-
му стилю) 1892 года в станице Таналыкская 
Орского уезда Оренбургской губернии, в семье 
священника. Учился в духовной семинарии, 
откуда был исключён за участие в первомай-
ской демонстрации. Окончил Оренбургскую 
гимназию, получив диплом народного учителя. 
Два года работал учителем в посёлке Акбулак 
Тургайской области. Окончил в Москве исто-
рико-философский факультет народного уни-
верситета имени А.Л. Шанявского, после чего 
надолго связал свою жизнь с педагогической 
и культурно-просветительской деятельностью. 

Работая в Челябинском губернском отде-
ле народного образования, В. Правдухин ак-
тивно боролся с беспризорностью, участвовал 
в создании детских домов и трудовых испра-
вительных колоний, читал лекции по литера-
туре, вместе с женой Л. Сейфуллиной создал 
один из первых в России детских театров и сам 
писал для него пьесы. Не случайно первой его 
книгой, изданной в 1920 году в Челябинске, 
стала пьеса «Народный учитель». 

В 1921 году В. Правдухин с женой при-
ехал в Новониколаевск, где возглавил Сибгос-
издат. Был он и в числе создателей журнала 
«Сибирские огни» (1922), входил в состав его 
первой редколлегии, руководил критическим 
разделом. Надолго определил как идейно-
эстетическую программу «Сибирских огней», 
так и направленность всей литературной кри-
тики Сибири 1920-х годов. Сам же журнал 

стал для В. Правдухина творческой трибуной, 
с которой он в статьях и обзорах («В борьбе 
за новое искусство», «Литература о революции 
и революционная литература», «Литератур-
ные течения современности», «Сибирские по-
эты современности» и др.) отстаивал идейность 
и социальную значимость искусства слова, 
видел в нём «сильное революционное оружие». 
Вместе с тем он высоко оценивал реалисти-
ческие и гуманистические традиции русской 
классики, горячо отстаивал их как фундамент 
нового искусства, рассматривая литературный 
процесс в контексте общенационального и ми-
рового художественного опыта. Говоря о соци-
альной значимости литературы, её неразрыв-
ной связи с действительностью, В. Правдухин 
искал в творчестве писателей-современников 
«живых капель будущего», умения «сочетать 
временное с вечным». Будущее искусства свя-
зывал с художниками, которые сумеют ярко 
и сильно нарисовать путь нового мира и чело-
века, способствуя их рождению.

В 1920-х годах Валериан Правдухин стал 
одним из тех немногих критиков, у кого зна-
ние эстетических законов сочеталось с понима-
нием исторических закономерностей и тенден-
ций общественного развития. При отражении 
самых важных и злободневных социальных 
проблем литература, по его мнению, долж-
на оставаться в рамках необходимой художе-
ственности. Не случайно основным моментом 
эстетической позиции В. Правдухина было 
требование глубокого и правдивого изобра-
жения жизни во всей её сложности и противо-
речивости. А методом советской литературы 
он считал реализм, но уже нового типа, более 

2
февраля
(21 января)

1892
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глубокий, чем реализм классики, свободный 
от «идеологических изломов прошлого» и обу-
славливающий «беспощадно ясную» манеру 
письма. Поэтому В. Правдухин нетерпимо от-
носился к схематизму, натурализму, голой 
тенденциозности, не допускал эстетических 
скидок на «передовую идею», «революционное 
содержание» и т. п. Отсюда вполне закономер-
но, что, развивая традиции революционно- 
демократической критики, он настаивал 
на необходимости критики синтетической. 

В 1923 году В. Правдухин и Л. Сейфулли-
на переехали в Москву. Валериан Павлович 
возглавил критический отдел журнала «Крас-
ная нива», сотрудничал с журналом «Крас-
ная новь», участвовал в деятельности группы 
«Перевал». В развернувшейся литературной 
борьбе Правдухин подвергался резким на-
падкам со стороны Российской ассоциации 
пролетарских писателей и творческого объеди-
нения «Левый фронт искусств» (РАПП, Леф). 
Но и сам в долгу не оставался, осуждая жур-
налы «Леф» и «На посту» за то, что их «эстет-
ствующие политики» не ставили перед собой 
конкретных задач искусства, а преследовали 
цель «декларативного завоевания командных 
высот на литературном фронте» и добивались 
этого путём политического разноса писате-
лей. Травля В. Правдухина становилась всё 
злей и изощрённей, и к концу 1920-х годов 
он вынужден был литературно-критическую 
деятельность по существу прекратить и пере-
ключиться на другие жанры. 

Благо природа наделила его разносторон-
ним талантом. В конце 1920-х и в 1930-х го-
дах появляются очерковые книги В. Правду-
хина «По излучинам Урала и лесной степи», 
«Горы, тропы, ружьё», «В степи и горной тай-
ге», включившие в себя и детские воспомина-
ния, и путевые очерки, и охотничьи рассказы. 
Все они проникнуты чувством восхищения 
перед красотой, богатством и многообразием 
мира природы. 

А в 1937-м выходит роман из прошлого 
уральского казачества «Яик уходит в море». 
Написанию книги предшествовала большая 
исследовательская работа, которая помогла 

писателю создать атмосферу исторической до-
стоверности. На конкретных судьбах и живых 
человеческих характерах В. Правдухин по-
казал сложную сущность казачества, художе-
ственно убедительно представил и то общее, 
что связывало казаков Урала и других реги-
онов, и то самобытное, что было свойственно 
только уральцам.

В романе «Яик уходит в море» В. Правду-
хин раскрылся как художник эпического раз-
маха, способный к изображению развёрнутых 
картин, к глубокому постижению социаль-
ных процессов, созданию масштабных выра-
зительных образов. Вероятно, со временем мог 
бы вырасти в крупного прозаика, но судьба 
не дала ему такой возможности. В середине 
1937 года Валериан Павлович был репресси-
рован, а в августе 1938-го расстрелян.

Только в 1956 году В.П. Правдухина реа-
билитировали. Одна из улиц современного 
Челябинска носит его имя.

А.В. Горшенин
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ТЫСЯЧНИКИ
75 лет с начала движения

тысячников в Сибири

С началом Великой Отечественной вой-
ны одной из основных проблем промышлен-
ности Советского Союза стал недостаток ква-
лифицированных рабочих на предприятиях. 
Вставшие к станкам женщины, подростки 
и даже дети не раз показывали образцы трудо-
вого героизма на производстве. Но они не мог-
ли в полной мере заменить рабочих, ушедших 
воевать, в то время как потребности фронта 
нарастали. В этой ситуации от оставшихся 
в тылу квалифицированных кадров требо-
вался новый подход к производственному про-
цессу. И такой подход, позволяющий в разы 
и даже десятки раз увеличить сменную норму 
производства одним человеком, был найден.

Зачинателем движения тысячников – 
«стахановцев военного времени» в СССР – стал 
фрезеровщик Уралвагонзавода Д.Ф. Босый. 
Дмитрий Филиппович изобрёл приспособле-
ние, которое позволило применять набор фрез 
для одновременной обработки нескольких де-
талей на одном станке. За один рабочий день 
Босый выполнил около 15 норм. 25 марта 
1942 г. из передовицы газеты «Правда» его по-
чин стал известен всей стране.

Незадолго до публикации о зарождении 
движения тысячников на Урале, 19 марта 
1942 г. газета «Советская Сибирь» опубликова-
ла небольшую заметку, в которой сообщалось 
о невиданном на Комбинате № 179 (позднее – 
завод «Сибсельмаш») рекорде: токарь завода, 
стахановец Павел Ефимович Ширшов выпол-
нил сменное задание на 1 090 %, став первым 
тысячником в Сибири.

Павел Ефимович родился 27 июля 1914 г. 
в селе Красная Речка Боготольского района 
Красноярского края1. Окончив 4 класса сель-

1 В энциклопедии «Новосибирск» (Новосибирск, 2003) 
местом рождения П.Е. Ширшова ошибочно указан Крас-
нодарский край.

ской школы, в возрасте 14 лет он начал трудо-
вую деятельность в должности масленщика. 
Через два года Павел Ефимович встал к токар-
ному станку, работал токарем на предприяти-
ях Хакасии и Кузбасса. В 1941 году, в период 
войны, он прибыл на Комбинат № 179.

К началу 1942 года завод задерживал по-
ставку одной их важнейших деталей для обо-
ронного заказа – матрицу. Задержка изготов-
ления происходила в процессе обработки ма-
трицы из-за её сложной конфигурации. Самые 
квалифицированные токари обрабатывали 
эту деталь по 2–3 суток.

Ширшов выявил факторы, отнимающие 
значительную часть рабочего времени, а так-
же разработал простые приспособления, позво-
ляющие оптимизировать процесс. Так, много 
времени отнимала установка сверла –  необхо-
димо было примерять подкладку и закреплять 
болты. Ширшов сделал простую державку для 
сверла и сэкономил время. Для чистовой обра-
ботки той же детали токари оставляли несколь-
ко миллиметров. Ширшов довёл машинную 
обработку до максимума, оставив для ручной 
обработки доли миллиметра. На установку де-
тали, вследствие её прямоугольной формы и не-
обходимости строгой центровки в патроне, ухо-
дило обычно 8–10 минут. Ширшов предложил 
зафиксировать положение кулачков в патроне 
и устанавливать деталь при помощи рейсмуса. 
Эта операция стала занимать 1–1,5 минуты. 
Эти мелкие и крупные рационализаторские  но-
вовведения изменили весь технологический ре-
жим и позволили Ширшову 15 марта 1942 года 
выработать более десяти норм в смену. Так 
впервые в Сибири возникло движение тысячни-
ков или ширшовцев, как их иногда называли.

На заводе сразу же развернулось сорев-
нование между Ширшовым и его сменщиком 
И.А. Савельевым, которому удалось повторить 

15
марта 

1942
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рекорд. Соревнуясь, Ширшов изо дня в день 
увеличивал свою выработку. 18 марта он об-
работал 8 деталей. Норма была выполнена 
на 1 454 %. Вскоре другие рабочие включились 
в соревнование, и у многих станков появились 
флажки с трёх- и четырёхзначными показате-
лями личной выработки нормы.

Не останавливаясь на достигнутых ре-
зультатах, Ширшов продолжал оптимизиро-
вать производственный процесс. И вскоре вы-
полнение нормы Ширшовым и Савельевым 
составило по 1 825 %, то есть каждым из стаха-
новцев было обработано по 10 матриц.

29 марта газета «Советская Сибирь» опуб-
ликовала приветствие Новосибирского обкома 
ВКП(б) в адрес директора завода Шаркова, 
секретаря заводского партбюро Жидкова, ра-
бочих Ширшова и Савельева. В приветствии 
говорилось: «Своими результатами вы показа-
ли всем, какие огромные резервы таятся в на-
шем производстве, на какие трудовые подвиги 
способны наши люди в тылу, кующие победу 
над врагом».

Вечером того же дня, в перерыве между 
рабочими сменами, на заводе состоялся ми-
тинг, на котором было зачитано приветствие 
областного комитета партии. Выступая на ми-
тинге, Павел Ширшов призвал своих товари-
щей: «Смелее перестраивайте технологию там, 
где она теснит вашу работу. Придумывайте 
новые усовершенствования. Изучайте свой 
станок и вы увидите, как много он вам даст. 
Кто бы поверил, что на моём станке можно 
дать десять матриц в смену. Если бы месяц 
назад я об этом сказал – надо мной бы только 
посмеялись. А сегодня я встаю на сталинскую 
вахту и обещаю дать одиннадцать матриц». 
И уже к концу рабочей смены Ширшовым 
были обработаны 11 матриц. 

Не отставали от Ширшова и Савельева 
и другие работники завода. 30 марта новый 
рекорд установил токарь Марцинкевич. Его 
норма была выполнена на 2 077 %. 31 марта 
токарь Нестеров, обрабатывая оправку, вы-
полнил план на 2 400 %.

1 апреля «Советская Сибирь» посвятила 
тысячникам газетную полосу с обращением 
стахановцев – токарей, фрезеровщиков и на-
чальника цеха П. Могулова: «Развёртывая 

предмайское социалистическое соревнование, 
мы призываем всех рабочих и инженерно- 
технических работников Новосибирской об-
ласти поддержать наш почин – движение ты-
сячников и добиться, чтобы ряды стаханов-
цев военного времени росли изо дня в день». 
На той же полосе вышла статья П. Ширшова 
«Что может дать токарный станок?». Автор 
писал: «…не надо бояться ломки технологии 
и старых, давно отживших её законов, не надо 
бояться станков. Если чувствуешь, что надо 
изменить – меняй. Пусть это будет самое ма-
ленькое, пустяковое усовершенствование – оно 
принесёт свою пользу. А лиха беда – начало. 
Стоит только раз изменить годами установ-
ленный «закон», получить хороший результат, 
как самому потом захочется всё больше и боль-
ше вносить изменений».

5 апреля Новосибирское областное бюро 
ВКП(б) одобрило обращение тысячников 
и предложило горкомам ВКП(б), директорам 
предприятий и секретарям парторганизаций 
«поддержать почин коммунистов и стаханов-
цев завода, организовать первомайские фрон-
товые вахты, добиваясь изо дня в день вы-
полнения и перевыполнения норм выработки 
каждым рабочим, увеличения выпуска про-
дукции и досрочного выполнения производ-
ственного плана».

Для поощрения лучших предприятий об-
ласти, вышедших победителями в первомай-
ском социалистическом соревновании были уч-
реждены два переходящих Красных знамени 
обкома ВКП(б) и облисполкома: для лучшего за-
вода боеприпасов и для лучшего завода других 
отраслей промышленности. Знамёна заводам-
победителям предполагалось вручить 1 мая.

Кампания стахановцев нашла большую 
поддержку в советских печатных изданиях. 
Газетные статьи жёстко, но доходчиво моти-
вировали рабочих включиться в новое дви-
жение. «Тысячник – виртуоз своего дела, но-
ватор, рационализатор. Он самоотверженно 
и беззаветно работает, не давая ни одной се-
кунды своего и станочного времени теряться 
зря. Каждая минута его рабочего дня долж-
на нести смерть врагу. Потеряешь минуту – 
и какая-то фашистская гадина, которая мог-
ла бы быть уничтожена твоей сталью, твоей 
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пулей, осколком твоего снаряда, уцелеет, бу-
дет лишний день или лишний час поганить 
священную землю нашей родины».

Следует отметить, что движение шир-
шовцев вышло за пределы завода с первых 
же дней своего существования. Так, слесарь 
точных приборов паровозного депо Новоси-
бирск, комсомолка Вера Ивановна Котова, 
которая в 1941 году заменила брата, ушедше-
го на фронт, умело овладела техникой, за ко-
роткий период освоила высокую слесарную 
квалификацию и в марте 1942 года первой 
открыла счёт девушек-тысячниц на железной 
дороге, выполнив норму на 1 225 %.

В 1943 году «за образцовое выполнение 
задания для фронта» Президиум Верховно-
го Совета СССР наградил первого тысячни-
ка Сибири П.Е. Ширшова орденом Ленина, 
а в 1945 году – «за образцовое освоение новых 
видов боеприпасов» – орденом «Знак Почёта».

О.В. Серёгин
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ
ЧЕРЕЗ РЕКУ ОБЬ
(Транссибирская железная дорога)
120 лет со дня сдачи в эксплуатацию

«Повелев ныне приступить к построй-
ке сплошной через всю Сибирь желез-
ной дороги, имеющей цель соединить 
обильные дарами природы Сибирские 
области с сетью внутренних рельсо-
вых сообщений, Я поручаю Вам объ-
явить таковую волю Мою…»

Из рескрипта императора
Александра III наследнику

17 марта 1891 г.

5 апреля 1897 года сдан в эксплуатацию 
железнодорожный мост через Обь, который 
был построен в небывало короткий срок, менее 
чем за четыре года. 

В конце ХIХ века прекрасный инженер 
и талантливый писатель Николай Георгиевич 
Гарин-Михайловский, руководивший группой 
по выбору места строительства железнодорож-
ного моста, принял решение о предпочтитель-
ности Кривощёковского варианта перехода 
Транссиба через Обь. Но данный проект был 
встречен неоднозначно. Купцы,  представите-
ли старинных торговых городов, настаивали 
на строительстве моста близ Колывани. В дан-
ном случае железная дорога прошла бы через 
Томск. Но Гарин-Михайловский сумел эконо-
мически доказать, что мост нужно возводить 
у села Кривощёково.

Большую роль в выборе места сыграл ин-
женер В.И. Роецкий. Именно его отряд прово-
дил подробные изыскания в районе с. Кривощё-
ково. В этом месте Обь протекала как бы в ка-
менной трубе, не допускавшей широкий разлив. 
Сжатая скалистыми берегами – «щеками» (от-
сюда и название села), река делала крутой по-
ворот. Направление на Кривощёково сберегало 
3 млн рублей на строительстве моста, так как 

позволяло проложить линию по местности с бо-
лее выгодным рельефом (в отличие от селений 
Дубровино и Колывань) и спрямить путь в во-
сточном направлении от Омска.

Более года велись подготовительные ра-
боты к закладке моста, она состоялась 20 июля 
1894 года. В работах по непосредственному 
возведению моста участвовало свыше 330 че-
ловек: 110 каменотёсов, 40 плотников, 120 ма-
стеровых и рабочих других профессий. Всего 
же на строительстве работало до 5 тысяч че-
ловек. Численность сезонных рабочих, прихо-
дивших летом на временные заработки, вме-
сте с основным населением быстрорастущего 
посёлка составляла внушительную цифру – 
12 тысяч человек. Вообще же статистические 
данные свидетельствуют, что в 1893 году насе-
ление будущего Новониколаевска составляло 
764 человека, в 1897 – уже 8 473, а в 1917 году – 
107 129 человек! В 1897 году в пос. Новонико-
лаевском было 6 улиц и 40 кварталов, в боль-
шинстве уже застроенных. Площадь посёлка, 
протянувшегося по берегу Оби на расстояние 
около 8 вёрст, составила примерно 16 квадрат-
ных вёрст (одна верста = 1,07 км).

Железнодорожный мост через Обь стал 
первым мостом в истории Новониколаевска – 
Новосибирска. Он был также одним из первых 
крупных инженерных сооружений Транссиба. 
Возводимый по проекту Н.А. Белелюбского мост 
через Обь отличался оригинальностью как один 
из первых в России консольных мостов, пролёты 
которого перекрывались металлическими кон-
струкциями консольно-балочного типа, изготов-
ленными на Воткинском заводе. Опоры моста 
из местного гранита были заложены на скаль-
ном основании с больших плотов.

5
апреля

1897
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После испытаний с нагрузкой в четыре 
паровоза железнодорожный мост 5 апреля 
1897 года был открыт. Большая часть стро-
ителей разъехалась, и с этого времени посё-
лок стал развиваться как торговый и перева-
лочный пункт на пересечении Оби и Сибир-
ской железной дороги. Быстро рос грузооборот 
станции Обь: по данным коммерческого отдела 
Средне-Сибирской железной дороги, он увели-
чился с 1,8 млн пудов в 1897 году до 11,2 млн 
пудов – в 1907, в шесть с лишним раз за 10 лет! 
Уже в 1899 году ст. Обь почти в 2,5 раза превос-
ходила по грузообороту Омск и Томск и вышла 
по этому показателю на первое место среди 
станций Сибирской железной дороги. Более 
половины всех грузов составлял хлеб, посту-
павший главным образом с Алтая, на втором 
месте стояли лесные материалы, третье место 
в грузообороте занимало сливочное масло.

Несмотря на то, что мост был спроектиро-
ван по нормам конца позапрошлого столетия, 
он прослужил почти сто лет. В 1990-х годах 
проведена реконструкция сооружения. Для 
сохранения памяти о первостроителях одно 
из пролётных строений моста установлено  
на набережной Оби в парке «Городское на-
чало». В преддверии празднования 119-ле-
тия Новосибирска, в ночь с 22 на 23 июня 
2012 года, состоялось торжественное откры-
тие памятника, установленного в честь рос-
сийского императора Александра III. В самом 
низу лицевой части пьедестала расположена 
надпись, содержащая текст из Высочайшего 
рескрипта на имя наследника престола, буду-
щего Николая II о сооружении Транссибирской 
магистрали.

О.Л. Чернобай
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
50 лет

В 2017 году Федеральному государствен-
ному бюджетному научному учреждению «На-
учно-исследовательский институт физиологии 
и фундаментальной медицины» (НИИФФМ) 
исполняется 50 лет. 22 апреля 1967 года было 
подписано Распоряжение № 985-р Совета 
Министров РСФСР об организации Институ-
та физиологии. Фундаментом для создания 
Института явился Отдел эксперименталь-
ной биологии Института экспериментальной 
биологии и медицины Сибирского отделе-
ния АН СССР (ИЭБиМ СО АН СССР). После 
перевода в 1963 году ИЭБиМ СО АН СССР 
в систему учреждений МЗ РСФСР Отдел во-
шёл в состав Института цитологии и генетики 
СО АН СССР и в 1967 году был преобразован 
в самостоятельный институт, который возгла-
вил профессор А.Д. Слоним. В этот период 
деятельность института была посвящена изу-
чению физиологии адаптации человека, цент-
ральных механизмов регуляции, физиологии 
висцеральных систем.

В 1973 году Институт физиологии пе-
редан в состав Сибирского филиала АМН 
СССР, в 2008 – в состав Сибирского отделе-
ния Российской академии медицинских наук. 
В 2013 году Институт передан в ведение Фе-
дерального агентства научных организаций 
(ФАНО России).

В разные годы Институтом руководили 
член-корреспондент РАМН М.А. Собакин, 
академик РАМН В.А. Матюхин, академик 
РАН В.А. Труфакин. С 2012 года Институт 
возглавляет член Президиума РАН, заме-
ститель председателя СО РАН, председатель 
Объединённого учёного совета СО РАН по ме-
дицинским наукам, заместитель председателя 

Комиссии ВАК при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации академик РАН 
Л.И. Афтанас.

В структуре Института – 2 отдела, 10 ла-
бораторий, клиника. В составе клиники – 
3 стационарных отделения (психотерапев-
тическое отделение; отделение № 1 – гастро-
энтерологическое направление; отделение 
№ 2 – кардиологическое и пульмонологиче-
ское направления), консультативно-диагно-
стическое отделение, дневной стационар.

Направления деятельности Института. 
1. Изучение молекулярно-генетических, эн-
дофенотипических, нейрофизиологических, 
нейро-химических и нейроиммунных основ 
интегративных функций мозга и нейровисце-
ральных взаимоотношений в норме, при пси-
хических, психосоматических расстройствах 
и нейродегенеративных заболеваниях, разра-
ботка персонализированных методов их про-
филактики, диагностики и лечения. 2. Изуче-
ние динамики функционального состояния 
организма при воздействии субэкстремальных 
и экстремальных факторов в норме и патоло-
гии и разработка персонализированных тех-
нологий профилактики и коррекции дизадап-
тивных состояний.

Результаты научных исследований ак-
тивно внедряются в клиническую практи-
ку. Клиника НИИФФМ предлагает лечеб-
ные программы, в которых используются 
эффективные немедикаментозные методы 
терапии ряда заболеваний: навигационная 
транскраниальная магнитная стимуляция 
(нТМС) в лечении болезни Паркинсона, ин-
сульта (в раннем восстановительном перио-
де – 3–9 месяцев), депрессии; ксенонотерапия 
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в лечении панического расстройства и депрес-
сии; светолечение в комбинации с ранним про-
буждением в лечении депрессии; аудиовизу-
ально-вибротактильная стимуляция (АВВС) 
в лечении гипертонической болезни и другие.

Н.Ф. Севрюкова
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НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ
(30 апреля – 28 ноября 1917 г.)
100 лет с начала управления городом

Февральская революция 1917 года вско-
лыхнула российское общество, возродила 
надежду на лучшую и более справедливую 
жизнь, разбудила инициативу широких масс. 
Изменился масштаб и характер общественных 
инициатив, ярким примером которых стало 
создание в разных уголках огромной страны, 
в том числе и в Сибири, новых местных орга-
нов власти. В работах исследователей под-
чёркивается, что в формировании их активное 
участие приняли приветствовавшие револю-
цию сибирские Городские думы.

В ряде городов (Томск, Новониколаевск) 
из представителей Дум и общественности ор-
ганизовывались временные комитеты (по ана-
логии с Временным комитетом Государствен-
ной думы). В других городах (Барнаул) Думы 
направили  своих представителей в Комитеты 
общественной безопасности. Тюменская дума, 
не дожидаясь выборов, решила провести демо-
кратизацию своего состава путём включения 
в него 30 гласных из городского продоволь-
ственного комитета. [2]

То есть, Городские думы не только не ме-
шали процессу формирования новых органов 
самоуправления, но и всячески помогали ему. 
И всё же, несмотря на это, в ряде сибирских 
городов развернулась острая борьба между 
различными политическими партиями, обще-
ственными организациями и движениями, 
которые стремились провести в эти новые ор-
ганы как можно больше своих представителей 
и тем самым взять под свой контроль власть 
на местах.

В Новониколаевске, как и в некоторых 
других городах Томской губернии, решено 
было создать совершенно новый орган мест-
ного самоуправления – Городское народное 

собрание (ГНС). На страницах местных газет 
публиковались списки кандидатов, их про-
граммы и биографические данные, интервью 
с представителями разных избирательных 
блоков и объединений. Наряду с большим чис-
лом лиц, неизвестных электорату, в предвы-
борную борьбу включились весьма известные 
персоны. В партийный список социалистов-
революционеров был включён А.К. Скворцов, 
группа «Свободная Сибирь» (социалисты-
федералисты) выдвинула Н.П. Литвинова1, 
в избирательный блок прогрессистов входили 
В.И. Жернаков2 и З.Г. Крюков3, от организа-

1 Литвинов Николай Павлович. Организатор первых 
в Новониколаевске справочной конторы, книжно- 
канцелярского магазина, типографии, первой городской 
газеты («Народная летопись»), один из учредителей 
городского Общества попечения о народном образова-
нии. Избирался гласным Городской думы, товарищем 
председателя комитета Общества по изучению Сибири 
и её быта. После Февральской революции начал выпуск 
первой в Новониколаевске бесцензурной газеты «Сво-
бодная Сибирь». Вместе с журналистами Г.И. Жер-
новковым и И.Я. Абрамовичем создал Сибирский союз 
независимых социалистов-федералистов как партию 
областнического толка. С конца марта 1917 г. «Свобод-
ная Сибирь» стала официальным органом Сибирского 
союза… (Календарь знаменательных и памятных дат 
по Новосибирской области, 2015 год. Новосибирск, 2014. 
С. 105, 106; Средства массовой информации Новонико-
лаевска – Новосибирска, 1906–2006 гг. : слов.-справ. / 
авт.-сост.: А.Л. Посадсков, И.В. Лизунова. Новосибирск, 
2007. С. 406)

2 Жернаков Владимир Ипполитович. Предприниматель, 
городской голова (1909–1914), почётный гражданин 
Новониколаевска (1914). [3]

3 Крюков Захарий Григорьевич. Предприниматель, под-
рядчик на строительстве сибирской железной дороги, 
городской староста Новониколаевска в 1905–1907 гг., 
с 1909 г. (в течение ряда лет) гласный Городской думы, 
впоследствии (с 1912 г.) председатель общества взаим-
ного кредита. [3]
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ции социал-демократов избирались В.Р. Рома-
нов1 и А.А. Черепанов2. [3]

Выборы состоялись 16 апреля 1917 года. 
В этот день в новониколаевской газете «Земля 
и воля» – орган социалистов-революционеров – 
был напечатан ряд статей. В одной из них, 
«К выборам», редакция, обращаясь к читате-
лям, отмечала: «Городское Народное Собрание, 
в котором окажется избранным социалистиче-
ское большинство, будет первой попыткой раз-
рушения буржуазного строя, вторым крупным 
завоеванием свободного народа, победой его 
над неправдой и насилием. […] Сейчас судьба 
народа в руках народа…». А в статье, озаглав-
ленной «Избиратели!», подчёркивалось: «За не-
достатком красной бумаги наши списки будут 
отпечатаны на ярко-красной бумаге и на ко-
ричневой, но вы узнаете нас по нашему деви-
зу: Земля и воля. В борьбе обретёшь ты право 
своё!» [8] В результате выборов социалисты- 
революционеры получили в Городском народ-
ном собрании 67 мест, 7 мест – социал-демокра-
ты, 2 – прогрессисты (домовладельцы и мелкие 
торговые промышленники), по одному – рес-
публиканцы-демократы, группа «Свободная 
Сибирь» (социалисты-федералисты), Мусуль-
манское Бюро, еврейское общество. [1] Всего 
избрано 80 человек3. По результатам выборов 
был сформирован исполнительный комитет, 
который возглавил эсер А.К. Скворцов)4. [3] 

1 Романов Василий Романович. В 1917 г. председатель 
общества потребителей «Экономия», товарищ предсе-
дателя новониколаевского Комитета общественного 
порядка и безопасности, в 1918 г. – председатель Ново-
николаевского уездного Совета депутатов. В 1919 г. убит 
белогвардейцами. [3]

2 Черепанов Александр Александрович. В 1917 г. один 
из организаторов Новониколаевского Совета рабочих 
и солдатских депутатов, городского совета профсоюзов, 
Городского народного собрания, в 1918 г. председатель 
бюро новониколаевского Совета народного хозяйства. [3]

3 Относительно социалистов-федералистов в источни-
ках есть разночтения. Согласно публикации в «Земле 
и воле» от  23.04.1917 (№ 7) «Объявление. Выборы 
в Городское Народное Собрание», избранных от социа-
листов-федералистов не было. [9] А в новониколаевской 
газете «Голос Сибири» от 20.04.1917 (№ 81) сказано, что 
они получили 1 место в ГНС. [1]

4 Скворцов Александр Кесаревич. До избрания председа-
телем исполкома ГНС возглавлял правление общества 
«Обской кооператор». В 1917–1919 гг. – городской голова. [3]

(Интересно, что выступая перед депутатами 
ГНС, Скворцов предложил следующую струк-
туру комитета: президент, 3 вице-президента 
и 3 секретаря, но большинством голосов было 
решено главу ГНС именовать председателем, 
а трёх его ближайших помощников – товари-
щами председателя. [7])

Весной и летом революционного 1917 года 
партия социалистов-революционеров (ПСР) 
была в Новониколаевске, как и в стране в це-
лом, самой популярной. В избирательной плат-
форме Новониколаевской организации ПСР 
говорилось, в частности, следующее: «Первая 
задача Городского Народного Собрания – это 
упрочение свободы, сохранение завоеваний 
революции, организация действительной 
силы для защиты свободы от всякого посяга-
тельства. […] Огромную роль играет город, 
как политическая единица, но не меньшую 
роль играет он, как хозяйственная единица, 
как центр сплетения всех узлов хозяйствен-
но-экономической жизни целого района или 
области». [1] Итоги первой подлинно демокра-
тической избирательной кампании в городе 
показали бесспорную победу эсеров и обеспе-
чили им абсолютное большинство мест в новом 
органе власти – почти 84 % состава ГНС5.

Незадолго до выборов в ГНС Новонико-
лаевская городская дума постановила «при-
знать, что работа Городской Думы должна 
протекать в соподчинении местному Коми-
тету общественного порядка и безопасности6, 
как единственному представителю Времен-
ного Правительства в городе Новониколаев-
ске». [1] 30 апреля Комитет общественного 
порядка […] передал функции по управлению 
Новониколаевском Городскому народному со-
бранию [6], оставив за собой «власть по уп рав-
лению уездом впредь до созыва и откры тия 
Новониколаевского уездного Народного Со-

5 Это был пик популярности ПСР в России. Но уже скоро – 
к концу осени 1917 года – политические симпатии рос-
сийского общества изменятся, и широкие слои населе-
ния начнут разочаровываться в лозунгах и вождях пар-
тии эсеров, лидерство будет постепенно, но неуклонно 
переходить к социал-демократам.

6 Два органа власти – Комитет общественного порядка 
и безопасности и Совет рабочих и солдатских депута-
тов – возникли в Новониколаевске 3–4 марта 1917 г. [5]
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брания» [1]. Новониколаевская Городская 
дума сложила свои полномочия и прекратила 
деятельность. (Следует отметить, что опре-
делённая часть бывших гласных Думы была 
избрана в состав ГНС.)

Народное собрание активно включи-
лось в процесс решения важнейших город-
ских проблем, в числе которых была, напри-
мер, проблема обострения взаимоотношений 
между владельцами и рабочими предприя-
тий. [6] Среди обязательных постановлений 
исполкома ГНС хотелось бы обратить внима-
ние на опубликованное в эсеровской газете 
29 июня 1917 г. распоряжение о том, что «лица 
виновные в появлении в публичных местах 
в состоянии явного алкогольного опьянения, 
а равно лица замеченные в публичном рас-
питии крепких напитков будут привлекать-
ся к уголовной ответственности […] караю-
щим тюремным заключением от двух месяцев 
до одного года шести месяцев». [10] Новый ор-
ган местного самоуправления состоял из пред-
ставителей разных политических партий и об-
щественных движений, которым нередко при-
ходилось на своих заседаниях вести острые 
дискуссии и принимать компромиссные ре-
шения по разным вопросам жизни Новонико-
лаевска, это было новое явление для молодого 
сибирского города.

Несомненно, среди горожан были и те, кто 
остался недоволен результатами первой сво-
бодной избирательной кампании, но таких 
было явное меньшинство. Новониколаевское 
городское народное собрание просуществовало 
несколько месяцев. Основной политический 
удар нанесло ему Временное правительство, 
которое весной 1917 г. приняло временное по-
становление, требующее вернуть к жизни Го-
родские думы (после революции они, казалось 
бы, совсем сошли со сцены). Конечно, распоря-
жение правительства, пусть и временного, при-
шлось выполнять. К тому же в июне было при-
нято ещё одно правительственное постановле-
ние – «Об изменении действующих положений 
об общественном управлении городов». Скорее 
всего, Правительство опасалось идти на рез-
кое обострение отношений с местными властя-
ми, поэтому предписало местным губернским 

комиссарам преобразовать исполкомы губерн-
ского и уездных народных собраний во вре-
менные земские управы. [4] Новый закон су-
щественно изменил прежний порядок выборов 
в Городские думы, разрешив участвовать в них 
военнослужащим и женщинам, ранее ограни-
ченным в избирательных правах. Кроме того, 
отныне одному лицу запрещалось иметь два 
голоса, появился ряд других новаций.

В большинстве сибирских губерний и об-
ластей выборы в Городские думы прошли ле-
том 1917 г., так выборы в Омскую городскую 
думу прошли 16 июля [11], а в городах Том-
ской губернии – значительно позднее, в конце 
осени. 

Таким образом, период существования 
в Новониколаевске Городского народного со-
брания оказался чрезвычайно непродолжи-
тельным – возникнув в апреле 1917 г., оно 
28 ноября того же года передало власть вновь 
избранной Новониколаевской городской 
думе1. Правда, следует отметить, что некото-
рая часть лиц, избранных весной 1917 года 
в Городское народное собрание, осенью того 
же года перекочевала в новые органы местно-
го самоуправления Новониколаевска.

В.И. Баяндин
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БАРТИНИ РОБЕРТ ЛЮДВИГОВИЧ 
авиаконструктор, учёный
в области аэродинамики
120 лет со дня рождения (1897–1974)

Р.Л. Бартини – отечественный авиацион-
ный инженер, не получивший широкой миро-
вой известности при жизни, но оставивший 
заметный след в авиастроении. Своим учите-
лем называл его С.П. Королёв, генеральный 
конструктор ракетно-космической промыш-
ленности СССР.

Основные труды Бартини посвящены 
аэродинамике, в литературе употребляется 
термин «эффект Бартини». Помимо авиации 
и физики, учёный занимался космогонией 
и философией. Им была создана уникальная 
теория шестимерного мира, где время, как 
и пространство, имеет три измерения. Эта те-
ория получила название «мир Бартини».

Роберто Орос ди Бартини, известный 
в России как Роберт Людвигович Бартини, 
родился в Фиуме (Австро-Венгрия)1 14 мая 
1897 г. Воспитывался в семье отца Людови-
ко Ороса ди Бартини, вице-губернатора про-
винции Фиуме и одного из видных вельмож 
Австро-Венгерской империи. Юному Роберто 
были доступны прекрасная библиотека, фех-
товальный зал, двухмачтовая яхта, домашняя 
обсерватория с телескопом. В 1912 г. гимна-
зист Роберто увидел в Фиуме демонстраци-
онные полёты русского авиатора Харитона 
Никаноровича Славороссова. А в следующем 
году, на шестнадцатилетие, отец подарил юно-
ше аэроплан и нанял инструктора.

В 1916 г. Бартини по ускоренной про-
грамме окончил офицерскую школу и был 
направлен на Восточный фронт (Буковина2) 
в звании лейтенанта австро-венгерской ар-
мии. Из-за конфликта с сослуживцем попал 

1 Ныне город Риека в Хорватии.
2 Ныне Черновицкая область, Украина.

под военно-полевой суд и ожидал приговора 
в тюрьме, когда оказался в русском плену в ре-
зультате наступательной операции Русской 
армии (Брусиловский прорыв). Почти четы-
ре года находился в лагере военнопленных 
«Красная речка» под Хабаровском.

Вернулся на родину в 1920 г. Обосновал-
ся в Милане, порвав связь с семьей. Трудился 
на заводе «Изотта-Фраскини» разнорабочим, 
затем разметчиком, шофёром. В 1921 г. всту-
пил в Итальянскую коммунистическую пар-
тию. Как бывшего офицера-фронтовика Ро-
берто ввели в группу, обеспечивающую охра-
ну руководителей коммунистической партии 
от фашистов. Группа Бартини также опекала 
советскую делегацию во главе с наркомом ино-
странных дел Г.В. Чичериным на Генуэзской 
конференции 1922 г.

В начале 1922 г. Р. Бартини экстерном 
получил диплом Миланского политехническо-
го института и специальность авиационного 
инженера.

После прихода к власти в Италии Муссо-
лини Бартини как один из активных членов 
боевой организации компартии был заочно 
приговорён к двадцати годам тюрьмы. Летом 
1923 г. по линии Коминтерна переправился 
в Советский Союз.

В СССР работал на Научно-опытном 
аэро дроме ВВС3 – сначала лаборантом-фото-
граммистом, затем экспертом технического 
бюро и, одновременно, осуществлял полёты 
как военный лётчик. С 1928 г. возглавлял экс-

3 Впоследствии Научно-опытный аэродром ВВС преоб-
разован в Научно-испытательный институт ВВС РККА. 
В 1932 г. НИИ ВВС (ныне это Государственный лётно-
испытательный центр ВВС) был перебазирован на аэро-
дром Чкаловкий вблизи г. Щёлково Московской области.

14
мая

1897
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периментальную группу по проектированию 
гидросамолётов (в Севастополе), вначале ин-
женером-механиком авиаминоносной эскад-
ры, затем старшим инспектором по эксплу-
атации боевых самолётов. В 1928 г. получил 
должность комбрига. С 1929 г. – начальник 
отдела морского опытного самолётостроения, 
в 1930 г. уволен из Центрального конструк-
торского бюро за подачу в ЦК ВКП(б) доклад-
ной записки о бесперспективности создания 
объединения, подобного ЦКБ. В том же году 
по рекомендации начальника ВВС П.И. Бара-
нова и начальника вооружений РККА М.Н. Ту-
хачевского назначен главным конструктором 
СНИИ (завод № 240) Гражданского Воздуш-
ного Флота. В 1932 г. здесь были начаты про-
ектные работы по самолёту Сталь-61.

Реализованный в металле эксперимен-
тальный истребитель для тех лет был выдаю-
щимся достижением. Многие конструктивные 
решения (сварные конструкции, силовой набор 
из стальных ферм, убираемое шасси), реализо-
ванные в этом самолёте, впоследствии взяты 
на вооружение другими авиаконструкторами, 
а технологии применялись даже в архитектуре. 
Но проект закрыли в конце 1934 г. как не соот-
ветствующий тематике гражданского институ-
та. На базе самолётов серии «Сталь» по проекту 
Бартини был спроектирован и пущен в серию 
дальний бомбардировщик ДБ-2402.

14 февраля 1938 г. Р.Л. Бартини был аре-
стован органами НКВД по обвинению в свя-
зях с «врагом народа» Тухачевским и шпио-
наже в пользу Муссолини. Решением «трой-
ки» приговорён к 10 годам лишения свободы 
и 5 – поражения в правах. Отбывал наказание 
в  ЦКБ-29 НКВД на набережной реки Яузы 
в Москве. Здесь Роберт Людвигович принимал 
участие в работе по бомбардировщику Ту-2 под 
руководством А.Н. Туполева, также находив-
шегося в заключении. Вскоре Бартини по его 
просьбе переводят в группу заключённого 
Д.Л. Томашевича («бюро 101»), работавшего 
над проектом истребителя. Это сыграло злую 

1 В 1933 г. на самолёте Сталь-6 установлен мировой 
рекорд скорости – 420 км/ч.

2 Бомбардировщик Ер-2, разработку которого завершил 
в 1940 г. В.Г. Ермолаев в связи с арестом Р.Л. Бартини.

шутку в судьбе Бартини – в 1941 г. трудив-
шихся с Туполевым освободили, а сотрудники 
«101» вышли на свободу только после войны.

С приближением немецких войск к Моск-
ве ЦКБ-29 эвакуировано в Омск, где в начале 
войны организовано специальное ОКБ Бар-
тини, разработавшее проекты сверхзвукового 
одноместного истребителя «Р» и истребителя-
перехватчика «Р-114». Осенью 1943 г. ОКБ 
было закрыто. В 1944–1946 гг. Бартини вы-
полняет рабочее проектирование и строитель-
ство транспортных самолётов Т-107, Т-108, 
Т-117, Т-200.

С 1946 г. Роберт Людвигович работал 
в Таганроге. Там, на территории завода име-
ни Димитрова, располагалась «шарашка» – 
ОКБ-86, которое возглавил Бартини. 

С  1948 года ,  после  освобождения , 
и по 1952 год Бартини – в ОКБ гидроавиации 
Г.М. Бериева. В 1952 г. стал главным инже-
нером перспективных схем летательных ап-
паратов Сибирского научно-исследователь-
ского института авиации им. С.А. Чаплыги-
на (Новосибирск). В СибНИА в 1952–1957 гг. 
по инициативе и под руководством Р.Л. Бар-
тини разработан новый тип сверхзвукового 
крыла с переменной по размаху стреловид-
ностью, имеющего при той же поверхности 
меньшее в сравнении с треугольным крылом 
как волновое, так и индуктивное сопротив-
ление. В дальнейшем такое крыло получило 
название «крыло Бартини» и было применено 
на ряде советских и зарубежных самолётов 
(гражданские – «Конкорд», Ту-144; военные – 
В-70 «Валькирия» и Т-4 (ОКБ П.О. Сухого)).

В 1956 г. Бартини был реабилитирован, 
а в апреле 1957 – откомандирован из  СибНИА 
в ОКБ П.В. Цыбина в Люберцах. Здесь в 1957–
1961 гг. под его руководством разработано 
пять проектов самолётов полётной массой 
от 30 до 320 тонн разного назначения (проек-
ты «Ф», «Р», «Р-АЛ», «Е» и «А»).

В 1961 г. конструктор представил проект 
сверхзвукового дальнего разведчика с ядерной 
силовой установкой Р-57-АЛ. Именно в этот 
период Бартини замыслил проект крупно-
го самолёта-амфибии вертикального взлёта 
и посадки, который позволил бы охватить 
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транспортными операциями большую часть 
поверхности Земли, включая вечные льды 
и пустыни, моря и океаны. Им были проведе-
ны работы по использованию экранного эф-
фекта для улучшения взлётно-посадочных ха-
рактеристик таких самолётов. Первым шагом 
в этом направлении стал небольшой Бе-1, про-
шедший лётные испытания в 1961–1963 гг.

8 августа 1967 г. Бартини был награждён 
орденом Ленина.

В 1968 г. его коллектив из Подмосковья 
переезжает в Таганрог на завод им. Г. Дими-
трова в КБ Г.М. Бериева, специализировав-
шееся на гидросамолётах. Здесь в соответствии 
с концепцией «безаэродромных самолётов» 
в 1972 г. построены два противолодочных само-
лёта ВВА-14 (М-62; «Вертикально взлетающая 
амфибия»). В 1976 г. один из этих аппаратов 
был преобразован в экраноплан. 

Роберт Бартини ушёл из жизни 6 декабря 
1974 года. Похоронен в Москве на Введенском 
кладбище. На памятнике выгравирована над-
пись: «В стране Советов он сдержал свою клят-
ву, посвятив всю жизнь тому, чтобы красные 
самолёты летали быстрее чёрных».

14 мая 1997 года, в день 100-летия со дня 
рождения авиаконструктора, в фойе ОКБ 
ТАНТК имени Бериева появилась мемори-
альная доска Р.Л. Бартини. В Новосибирске, 
на доме в котором он жил в 1952–1957 гг. (про-
спект Дзержинского, д. 75), также установлена 
мемориальная доска. Большая часть бумаг 
Р.Л. Бартини храниться в Научно-мемориаль-
ном музее профессора Н.Е. Жуковского.

Подготовила О.В. Выдрина
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СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

60 лет

Одной из главных визитных карточек 
нашего города является Новосибирский науч-
ный центр Сибирского отделения Российской 
академии наук. В 2017 году СО РАН отмечает 
60-летний юбилей.

Сибирское отделение Академии наук 
СССР было организовано 18 мая 1957 года 
по инициативе академиков М.А. Лаврентьева, 
С.А. Христиановича и С.Л. Соболева. Новую 
структуру создали, чтобы развивать фунда-
ментальную науку в стратегически важном 
регионе страны, осваивать природные ресурсы 
и развивать производительные силы Сибири.

Главными принципами деятельности 
СО РАН стали междисциплинарность иссле-
дований, интеграция науки и образования, 
активное содействие внедрению достижений 
в промышленности. Эти прогрессивные прин-
ципы выдержали проверку временем, оста-
ются основополагающими в работе Отделе-
ния и взяты на вооружение в ряде российских 
и мировых научных центров, созданных с ис-
пользованием опыта СО РАН.

Сибирское отделение осуществляет на-
учно-методическое и экспертное руководство 
институтами, которые работают в области ма-
тематики, информатики, энергетики, меха-
ники, нано- и информационных технологий, 
физики, химии, биологии, наук о Земле, ме-
дицинских, сельскохозяйственных, экономи-
ческих и гуманитарных наук, а также междис-
циплинарных исследований.

В последние годы новосибирские специ-
алисты завершили немало интересных про-
ектов. Так, на первом и единственном в мире 
многодорожечном ускорителе-рекуператоре 
Института ядерной физики им. Г.И. Будкера 

СО РАН была запущена третья очередь лазе-
ра на свободных электронах. Это открывает 
новые перспективы для фундаментальных 
и прикладных исследований в области инфра-
красной фотохимии. Для работы на установке 
приезжают учёные из крупнейших междуна-
родных лабораторий мира, и подобный про-
ект – не исключение, а традиция для новоси-
бирских специалистов.

Сотрудники Сибирского отделения реша-
ют приоритетные задачи импортозамещения 
по разработке электронно-компонентной базы 
для различных высокотехнологичных отрас-
лей. В частности, Институт физики полупро-
водников им. А.В. Ржанова СО РАН изготовил 
матричное фотоприёмное составное устройство 
ИК-диапазона формата 2048х2048, которое 
можно использовать в космической аппарату-
ре для глобального обзора поверхности Земли.

В важнейших для страны проектах при-
нимает участие и Институт теоретической 
и прикладной механики им. С.А. Христиано-
вича СО РАН. Сотрудники ИТПМ и специ-
алисты ОАО «Авиадвигатель» (Пермь) про-
вели измерения пульсаций массового расхода 
и температуры торможения потока воздуха 
в наружном канале нового отечественного ави-
ационного двигателя ПД-14. Он был успеш-
но испытан на борту летающей лаборатории 
Ил-76ЛЛ.

Первостепенные задачи для российской 
промышленности решают в Институте ката-
лиза им. Г.К. Борескова СО РАН. Там раз-
работали методы создания катализаторов 
глубокой гидроочистки нефтяных фракций 
в соответствии с нормами «Евро-4» и «Евро-5». 
Технические характеристики этой продукции 

18
мая

1957
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превосходят известные промышленные об-
разцы в 1,5–2 раза. Также сотрудниками ин-
ститута разработана и освоена технология 
получения нового катализатора процесса 
Клауса – вещество обеспечивает теоретиче-
ски максимально возможную степень очистки 
газов от соединений серы.

Ещё одно важное в масштабах страны 
направление – развитие аддитивных техноло-
гий. В Институте химии твёрдого тела и меха-
нохимии СО РАН создают методы контролиру-
емого синтеза наночастиц металлов и сплавов. 
На основе разработок учёных уже созданы 
электропроводящие чернила для струйной пе-
чати, что позволит применять функциональ-
ные материалы и устройства в электронике, 
приборостроении, авиации, космической тех-
нике и других областях. Технологии ИХТТМ 
могут использоваться в солнечных батареях, 
дисплеях, источниках света, химических сен-
сорах, полимерах и так далее.

Рано или поздно фундаментальные раз-
работки становятся основой для разного рода 
техники, которой также занимаются в Сибир-
ском отделении. Например, в Конструкторско-
технологическом институте вычислительной 
техники СО РАН разработана система поиска 
людей под завалами горной породы. Учёные 
создали метод для определения координат 
объектов, использующий электромагнитные 
волны звукового диапазона. На его основе вы-
пущен портативный прибор, предназначен-
ный для поиска людей в шахтах, где произо-
шла авария.

Прикладные разработки учёных еже-
дневно используются различными службами 
и организациями города. Так, в Новосибир-
ском метрополитене введена в эксплуатацию 
автоматизированная система управления дви-
жением поездов, разработанная в Институте 
автоматики и электрометрии СО РАН. Соз-
данная в Институте лазерной физики СО РАН 
УФ-лазерная офтальмологическая система 
«Медилекс» установлена в Новосибирском ф и-
лиале МНТК «Микрохирургия глаза». Исполь-
зование нового оптического блока позволяет 
поднять качество и расширить спектр про-
водимых операций по коррекции аномалий 

рефракции. Также выполняются операции 
по коррекции близорукости и дальнозоркости 
с сопутствующим астигматизмом.

В целом, медицинские разработки – одно 
из важнейших направлений Сибирского от-
деления. В Институте химической биологии 
и фундаментальной медицины СО РАН впер-
вые в мире синтезированы фосфорилгуаниди-
новые производные олигонуклеотидов. Их со-
здание открывает новые возможности для раз-
работки ген-направленных терапевтических 
препаратов для воздействия на опухолевые 
и бактериальные клетки. Среди крупных до-
стижений НИИ терапии и профилактиче-
ской медицины – новый экспресс-тест «Кар-
диоБСЖК» для ранней диагностики острого 
инфаркта миокарда.

Учёные институтов Сибирского отделе-
ния уделяют внимание и развитию сельского 
хозяйства. Так, Федеральный исследователь-
ский центр Институт цитологии и генетики 
СО РАН совместно с Сибирским НИИ сель-
ского хозяйства (Омск) участвовал в создании 
нового сорта яровой мягкой пшеницы «Ура-
лосибирская 2», обладающей повышенной 
урожайностью и высоким качеством зерна. 
В Сибирском научно-исследовательском и про-
ектно-технологическом институте животновод-
ства создана высокоэффективная порода круп-
ного рогатого скота Сибирячка, а Сибирский 
НИИ кормов передал на государственные ис-
пытания новые сорта сельскохозяйственных 
культур – овса ярового, сои, костреца безостого 
и суданской травы.

Гуманитарные исследования играют не-
маловажную роль в деятельности Сибирского 
отделения. Так, сотрудники Института фи-
лологии СО РАН изучают не только родной 
язык, но также речь и культуру малочислен-
ных и исчезающих народов России. Специ-
алисты ИФЛ СО РАН подготовили новые тома 
академической серии «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока» и «Рус-
ского этимологического словаря». Сотрудни-
ки Института истории СО РАН работали над 
монографиями о роли сибиряков в Первой 
и Второй мировых войнах и разносторонних 
аспектах жизни в тылу в эти сложные годы.
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Изучение родного региона всегда занима-
ло особое место в работе учёных. На террито-
рии Новосибирской области традиционно ведёт 
раскопки Институт археологии и этнографии 
СО РАН. Среди последних находок в Барабин-
ской лесостепи – уникальный памятник эпохи 
неолита Венгерово-2 (конец VI тыс. до н. э.), 
включающий сложные ярусные захоронения, 
совершённые по различным обрядам. 

Исследуются и важные природные проб-
лемы нашего региона. В Институте водных 
и экологических проблем СО РАН были раз-
работаны и откалиброваны компьютерные 
модели половодий и паводков на Верхней Оби 
с учётом процессов испарения и инфильтра-
ции. Полученные данные могут использовать-
ся для краткосрочных прогнозов затоплений 
пойменных территорий, а также для уста-
новления режима сбросов из Новосибирского 
водохранилища.

Ещё одно направление деятельности 
специалистов ННЦ – работы по комплекс-
ному развитию нашего региона. Институт 
экономики и организации промышленного 
производства СО РАН – головной разработ-
чик и координатор Программы реиндустри-
ализации экономики Новосибирской области 
на  период до 2025 года. Проект, в рамках ко-
торого планируется взаимодействие власти, 
бизнеса и науки, направлен на развитие но-
вых высокотехнологичных производств, кото-
рые заместят прежние или будут способство-
вать их переводу на новую технологическую 
базу. По планам учёных, новосибирский Ака-
демгородок, наукоград Кольцово, где работа-
ет ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Век-
тор», и посёлок Краснообск (Новосибирский 
район) с институтами сельскохозяйственного 
направления, должны сформировать террито-
рию инновационного опережающего развития 
«Сибирский наукополис».

Помимо взаимодействия с властью и ком-
мерческими структурами, новосибирские учё-
ные активно сотрудничают с организация-
ми высшего образования. За последние два 
года создано 38 совместных лабораторий 
СО РАН и Новосибирского государствен-
ного университета, 11 из которых работают 

в международных мегапроектах. В работе за-
действованы сотрудники 16 академических 
институтов и 6 факультетов НГУ, а также за-
рубежные специалисты.

П.Э. Красин
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НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ДОСААФ РОССИИ

90 лет

Организация Осоавиахим СССР была 
создана в 1927 г. Этому предшествовала де-
ятельность добровольных обществ, которые 
мобилизовывали средства населения и вели 
пропаганду авиационных и химических зна-
ний, способствовали развитию гражданского 
и военно-воздушного флотов, химической про-
мышленности – Общества добровольного воз-
душного флота (Добролёт), Общества друзей 
воздушного флота (ОДВФ), Доброхима, а за-
тем Авиахима.

Российское добровольное общество воз-
душного флота (Добролёт) создано 14 марта 
1923 г. Обе организации – Добролёт и ОДВФ, 
как разъяснялось в циркуляре правления 
Добролёта от 24 сентября 1923 г., «пресле-
дуя […] одну и ту же цель – создание мощно-
го воздушного флота на территории СССР, – 
идут к этой цели двумя путями. ОДВФ ведёт 
большую работу по ознакомлению широких 
кругов населения с задачами Красного Воз-
душного Флота и по вовлечению масс в ак-
тивную работу в области авиастроительства. 
Добролёт же [...] ведёт чисто коммерческую 
работу по созданию коммерческих воздушных 
путей сообщения в СССР». [1]

Бюро Сибирского отделения Добролёта 
было организовано в апреле 1923 г. [2] Реше-
ние о создании Сибирского отделения Добро-
лёта – Сибдобролёта – было принято на сове-
щании представителей сибирских хозяйствен-
ных и общественных организаций в начале 
мая 1923 г. [3] Летом 1923 г. бюро учредителей 
на собранные средства приобрело два само-
лёта «Юнкерс», которые поступили в распо-
ряжение Сибревкома и использовались для 
агитационных полётов.

Сибирское отделение ОДВФ (Сиблёт) 
было организовано 6 апреля 1923 г. Целью 
деятельности общества было внедрение идей 
авиационной культуры в широкие трудящи-
еся массы и вовлечение их в дело доброволь-
ной помощи и содействия развитию могуще-
ственного военного и гражданского Красного 
Воздушного Флота СССР. Сиблёт подчинял-
ся непосредственно ОДВФ РСФСР и в сво-
ей деятельности руководствовался уставом, 
 утверждённым 18 декабря 1924 г. президиу-
мом ОДВФ РСФСР. 

3 июня 1924 г. группа работников обще-
сибирских и губернских партийных, профсо-
юзных, советских и военных организаций соз-
дала при Сибревкоме «Сибирское общество 
друзей химической обороны и добровольной 
химической промышленности» – «Сибдобро-
хим». В состав временного правления Сиб-
доброхима вошли: М.М. Лашевич (предсе-
датель), Р.И. Эйхе (заместитель председате-
ля), Я.П. Гайлит, Ю.П. Фигатнер, Черкасов 
(члены правления). Организационно-про-
пагандистская работа Общества велась под 
руководством начальника Западно-Сибир-
ского военного округа. До сентября 1924 г. 
губернские отделения Общества были созда-
ны по всей Сибири. [4] Ячейки создавались 
на предприятиях, в учреждениях края, в ар-
мии, в высших учебных заведениях. К ра-
боте Сибдоброхима привлечено 82 учёных 
(причём в этот расчёт не включены томичи, 
а именно в Томске состояли основные науч-
ные силы). В состав Совета Сибдоброхима 
входила профессора ТГУ, а в научно-техни-
ческую секцию – профессура ТГУ и Томского 
технологического института.

Май

1927
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Руководствуясь  решением  оргбюро 
ЦК РКП(б) от 16 февраля 1925 г. о переходе 
к добровольному членству в обществах, объ-
единённое заседание президиумов ОДВФ 
и Центрального Совета Доброхима приня-
ло решение о слиянии в одну организацию 
ОДВФ и Доброхима, как тесно связанных 
в своей деятельности. Организация получила 
название «Союз обществ друзей авиационной 
и химической обороны и промышленности 
СССР – Авиахим». Задачей Авиахима было 
содействие росту и развитию авиа ционной 
и химической промышленности и обороны 
СССР. Для решения этих задач Авиахим 
привлекал к своей работе широкие массы 
трудового населения, мобилизовывал все 
общественные силы, организовывая лабо-
ратории, научно-изыскательские экспеди-
ции, воздушные линии и перелёты, авиа-
химклубы и уголки, планерные состязания 
и т. п. Общество должно было  содействовать 
укреплению и развитию сельского хозяйства 
(применение химических удобрений, борь-
ба с сельскохозяйственными вредителями). 
В докладе 2-му Сибирскому совещанию орга-
низаций Авиахима президиум Сибавиахима 
отчитался о работе. Она велась по несколь-
ким направлениям: летом 1926 г. проведены 
агитационные полёты самолёта «Сибревком» 
в трёх округах края. Пройдено 13 000 км, по-
сещены все районные сёла в этих округах, 
всего полёты наблюдало 1,5 тыс. человек. 
Агитационно-пропагандистская работа ве-
лась вокруг сбора средств на заграничные 
перелёты, проведения Дня Авиахима, набора 
в лётные школы, план набора был выполнен  
успешно. Организовано было 37 авиамодель-
ных и 4 планерных кружка. А в проведении 
краевых модельных состязаний (по спортив-
ным достижениям) Сибавиахим обогнал Мо-
сковскую губернскую организацию. В области 
воздушно-химической обороны работа сосре-
доточивалась на создании авихимкоманд. [5]

Осоавиахим – Общество содействия обо-
роне, авиационному и химическому строитель-
ству – был образован в январе 1927 г. путём 
слияния общества содействия обороне (ОСО) 
и Авиахима. [6]

В мае 1927 г. в Новосибирске создан За-
падно-Сибирский краевой совет Осоавиахима. 
После образования Новосибирской области 
в сентябре 1937 г., краевой совет реорганизо-
ван в областной совет Осоавиахима.

В 1936 г. в Новосибирске действовали 
следующие руководящие органы и организа-
ции сибирского Осоавиахима: Западно-Сибир-
ский краевой Совет общества друзей обороны 
и авиационно-химического строительства, Но-
восибирский городской Совет Осоавиахима, 
Новосибирская оперативно-истребительная 
станция Осоавиахима, краевая оперативно-
истребительная станция Осоавиахима, Но-
восибирский аэроклуб и клуб юных пилотов 
имени Максима Горького. [7]

В 1930 году создаётся первая Сибирская 
школа пилотов Осоавиахима для подготовки 
кадров массовых военно-технических профес-
сий (лётчиков, парашютистов, планеристов, 
моделистов). С 1933 года школа стала назы-
ваться Школой лётчиков Западно-Сибирского 
края имени Грядинского (в честь председателя 
крайисполкома). В 1934 году школа приступа-
ет к подготовке пилотов-инструкторов. В июне 
лётный отряд школы, состоящий из 25 лучших 
курсантов, Ворошиловских стрелков, прини-
мал участие в торжественной встрече челю-
скинцев и их спасателей – лётчиков, первых 
Героев Советского Союза. В конце 1934 г. шко-
ла реорганизуется в Новосибирский аэроклуб 
и переезжает в новое здание на улице Крыло-
ва. В здании были размещены учебные классы 
для изучения авиационных двигателей и кон-
струкций самолётов, аэродинамики, парашют-
ной подготовки и авиамодельная лаборатория; 
на территории находились вспомогательные 
и служебные сооружения: мастерские, гаражи, 
парашютная вышка. Здесь проходили занятия 
по парашютной подготовке и авиамоделирова-
нию. Это происходило на фоне успехов авиа-
ции: в 1928 году открывается авиасообщение 
по линии «Москва – Новосибирск – Красно-
ярск», в 1932 – в Новосибирске начал работу 
гражданский аэропорт. В эти же годы была 
открыта прямая транзитная дорога от Москвы 
до Красноярска. Развивалась и авиационная 
промышленность. В 1936 году в Новосибирске, 
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на месте строящегося завода горного оборудо-
вания открывается завод № 153 – будущий 
авиационный завод имени В.П. Чкалова.

Тринадцати выпускникам Новосибирско-
го аэроклуба присвоено звание Героев Совет-
ского Союза. В их числе А.Г. Романов, погиб-
ший и похороненный в Испании, одиннадцать 
участников Великой Отечественной войны 
и лётчик-испытатель Б.А. Орлов, член сбор-
ной СССР по высшему пилотажу, получивший 
звание Героя за испытание новейшей техни-
ки. В клубе проходила подготовку знаменитая 
лётчик-испытатель, полковник М.Л. Попович, 
побившая 101 мировой рекорд. А.И. Покрыш-
кин также начинал своё обучение лётному делу 
в аэроклубе Новосибирска. В 1939 г. на тер-
ритории Новосибирской области действова-
ло 8 аэроклубов: Новосибирский, Сталинский, 
Прокопьевский, Беловский, Ленинский, Кеме-
ровский, Анжерский, Томский. [8] Аэроклубы 
вели подготовку лётчиков и планеристов из мо-
лодёжи, с отрывом от производства.

Бурно развивался новосибирский авиа-
моделизм. В 1937 и 1938 гг. подготовкой и обу-
чением авиамоделистов занимались как аэро-
клубы, так и предприятия. В 1940 году три 
раза проводились районные соревнования 
по авиамоделизму, в которых приняли участие 
150 человек. [9] Война приостановила стреми-
тельное развитие отечественного авиамоделиз-
ма. И, тем не менее, уже в 1944 году в Запад-
ной Сибири (конкретно – в Новосибирске) было 
установлено несколько всесоюзных и междуна-
родных рекордов по авиамоделизму. Крупным 
событием стало также открытие в 1943 году 
в Новосибирске городского Дворца пионеров 
и школьников, здесь работала авиамодельная 
лаборатория, постоянным руководителем ко-
торой стал В.П. Пахомовский, подготовивший 
много талантливых спортсменов-авиамоде-
листов, чемпионов и призёров крупнейших 
соревнований тех лет. В 1944–1946 гг. при под-
держке областного Осоавиахима организованы 
сборы авиамоделистов из Новосибирска и обла-
сти для обучения их в качестве руководителей 
авиамодельных кружков. Это дало значитель-
ный импульс к развитию послевоенного авиа-
моделизма в области. 

Несмотря на отсутствие непосредствен-
ного выхода к морям и океанам, в 1930-е годы 
в Сибирском регионе проводилась активная 
военно-морская работа. Этому способствовало 
наличие густой речной сети Обского бассейна. 
В 1937 г. под непосредственным руководством 
начальника Новосибирского военно-морского 
пункта Осоавиахима В.П. Алексанова был со-
вершён поход на парусно-вёсельном баркасе 
из Новосибирска в Карское море расстоянием 
в 3 000 км. [10]

В предвоенные годы произошёл мощный 
подъём военно-патриотической работы с моло-
дёжью, развёртывание активной военно-мор-
ской пропага нды. В Новосибирской области 
с 1932 по 1940 г. было организовано и про-
ведено 63 краевых и областных шлюпочных 
похода, в которых участвовало до 520 человек, 
и 110 шлюпочных походов, в которых приня-
ли участие команды 33 городов и населённых 
пунктов области. [11]

Кроме массовой военно-морской работы 
в предвоенный период в Западной Сибири 
на военно-учебных пунктах, в морских лаге-
рях и морск их клубах Осоавиахима велась 
подготовка обязательных контингентов запа-
са военно-морского флота. В 1940 г. Новоси-
бирский областной совет Осоавиахима занял 
4-е место из 18 советов Осоавиахима СССР, 
подготовив 424 специалиста. [12]

Осоавиахим создал широкую сеть стрел-
ковых тиров, водных станций, школ парашю-
тистов и планеристов. Важным направлением 
деятельнос ти общества стала организация 
военно-спортивных соревнований, в ходе ко-
торых проходила сдача норм на получение 
значка «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Наряду с политическим воспитанием 
областной Совет и первичные организации 
общества сосредоточили свою деятельность 
на массовой подготовке значкистов – Воро-
шиловских стрелков (значок выдавался при 
высоких показателях в стрельбе из винтовки), 
значкистов ПВХО. В целом деятельность Осо-
авиахима сыграла важную роль в подготовке 
населения к обороне страны в годы Великой 
Отечественной войны. Большое число сиби-
ряков, отличившихся в боях с фашистскими 
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захватчиками, получали первые навыки во-
енного дела в ячейках общества. 

С началом войны организации обще-
ства перестроили работу в соответствии с мо-
билизационным планом. Областной, город-
ские и районные Советы общества проводили 
организационно-пропагандистскую работу, 
организовывали военное обучение, сбор ору-
жия и другого имущества для Красной Армии. 
В первую очередь все организации общества 
приступили к массовой подготовке резерва 
для Красной Армии. Только за 6 первых меся-
цев войны райсоветы Новосибирской области 
подготовили более 30 тысяч человек (стрел-
ков, пулемётчиков, кавалеристов, телефони-
стов). В районах области по решению партий-
ных и комсомольских органов создавались 
учебные отряды, истребительные батальоны, 
из добровольцев-осоавиахимовцев, партизан. 
Значительную помощь в подготовке военных 
специалистов сыграли учебные организации 
при областном Совете Осоавиахима – кавале-
рийский клуб, клуб служебного собаководства, 
областной учебно-стрелковый центр. [13] Осо-
авиахимовские организации также многое 
сделали для помощи фронту, семьям фрон-
товиков и инвалидам войны. [14] По состоя-
нию на 1 июля 1946 г. областная организация 
Общества имела 39 районных и городских Со-
ветов, 2 768 первичных организаций с общим 
количеством членов 80 560 человек.

В 1948 г. Осоавиахим разделился на три
организации: ДОСАРМ (Добровольное об-
щество содействия армии), ДОСАВ (Доб -
ровольное общество содействия авиации) 
и  ДОСФЛОТ (Добровольное общество содей-
ствия флоту). В 1951 году они вновь были объ-
единены, и это новое оборонно-патриотиче-
ское общество получило название ДОСААФ 
СССР. Основные задачи ДОСААФ – обуче-
ние населения основам гражданской обороны, 
подготовка молодёжи к службе в армии, раз-
витие массовых военно-прикладных и техни-
ческих видов спорта. Организация «ДОСААФ 
СССР» существовала до 1991 года, а после 
распада Советского Союза её правопреемни-
ком на территории РФ стала РОСТО – Рос-
сийская оборонно-спортивная техническая 

организация, которая просуществовала в та-
ком виде до 2009 года, когда была переимено-
вана в ДОСААФ России. 

В настоящее время в Новосибирске дей-
ствует Новосибирское региональное отделение 
ДОСААФ России, которое находится по дово-
енному адресу: ул. Крылова, 26.

Е.А. Мамонтова
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НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»
70 лет

Новосибирская региональная общест-
венная организация Общероссийской обще-
ственной организации – Общества «Знание» 
отмечает свой 70-летний юбилей, сохраняя 
и развивая лучшие традиции российского про-
светительского движения.

Пережив трудные времена, коснувшиеся 
всех без исключения региональных подраз-
делений, общество «Знание» выстояло и про-
должает играть ведущую роль в российской си-
стеме дополнительного образования. Являясь 
не зависимой от партийных пристрастий, по-
литически нейтральной организацией, «Зна-
ние», в то же время, способствует становлению 
системы гражданского образования населе-
ния1 и построению гражданского общества. 
Это в полной мере относится к новосибирской 
организации.

У истоков деятельности Новосибирской 
региональной общественной организации 
общества «Знание» (НРООО «Знание») сто-
яли видные сибирские учёные, политиче-
ские и общественные, литературные деяте-
ли того времени: В.В. Ривердатто, Н.К. Анд-
росов, А.В. Высоцкий, А.Л. Коптелов и др. 
В памяти многих – первый председатель 
Правления (тогда директор медицинского 
института) профессор Г.Д. Залесский, ака-
демики А.А. Трофимук и Ю.И. Бородин, про-
фессор Г.С. Мигиренко. Именами этих лю-
дей отмечены разные периоды деятельности 

1 Гражданское образование – это система воспитания 
и обучения личности, предусматривающая создание 
условий для становления нравственной гражданской 
позиции, гражданской компетентности и обретения 
опыта общественно-полезной гражданской деятельно-
сти в контексте непрерывного образования.

организации. В настоящее время президентом 
новосибирской организации является член-
корреспондент Россельхозакадемии Ю.А. Но-
восёлов, с 1998 года организацией руково-
дит кандидат экономических наук, доцент 
Г.Б. Гриднева.

В НРООО «Знание» сохранилась сложив-
шаяся много лет назад структура. Во многих 
районах города и области действуют штатные 
и внештатные организаторы лекционной про-
паганды, которые обеспечивают системати-
ческую лекционно-разъяснительную работу, 
профессиональную подготовку и переподго-
товку специалистов предприятий. В лекцион-
ной пропаганде участвуют высококвалифици-
рованные лекторы, представляющие научный 
потенциал города и области (более 500 чело-
век). На базе НРООО работает Межрегиональ-
ное бюро организации Общества «Знание». 
В 2000 году с целью объединения организаци-
онных и интеллектуальных ресурсов общества 
«Знание» и структур дополнительного обра-
зования учреждена Сибирская Ассоциация 
образования взрослых.

Общество «Знание» ориентировано се-
годня на достаточно широкую аудиторию. 
Это различные слои населения, которым пред-
лагаются разнообразные формы услуг по про-
фессиональной подготовке и переподготовке 
в рамках пользующихся спросом специаль-
ностей, в том числе обучение и аттестация 
профессиональных бухгалтеров, постоянно 
действующие семинары для руководителей, 
юрисконсультов, работников кадровых служб. 
Организация участвует в международных про-
граммах, в т. ч. – компьютерного образования, 
культурного обмена.

Май

1947
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На базе Новосибирской региональной ор-
ганизации Общество «Знание» России действу-
ет Ресурсный центр для СО НКО СФО, рабо-
тающих с пожилыми людьми Новосибирской, 
Кемеровской и Томской областей, Краснояр-
ского и Алтайского краёв, Республики Саха 
(Якутия). В рамках работы Центра проводятся 
обучающие мероприятия, издаются учебно-
методические пособия. Итогом каждого года 
стали ежегодные межрегиональные форумы 
активистов СО НКО.

Большой популярностью пользуется На-
родный университет, факультеты которого – 
правовых знаний, финансовой грамотности, 
культуры, информационных технологий, во-
просов ЖКХ, садоводства и огородничества – 
действуют как в Новосибирске, так и в сель-
ских районах области.

Несмотря на многие трудности, обу-
словленные обстановкой, которая сложилась 
в стране, деятельность НРООО «Знание» Рос-
сии продолжает развиваться и совершенство-
ваться, реализуя идеи просвещения, правово-
го, политического, медицинского, культурного 
и информационного образования.

В настоящее время начинается новый 
отсчёт в деятельности организации. Формиру-
ются новые проекты, работа в рамках которых 
нацелена не только на организацию свобод-
ного времени различных категорий граждан, 
но и, главным образом, на вооружение их зна-
ниями и навыками, содействующими улуч-
шению качества жизни, вовлечению их в ак-
тивную интеллектуальную, творческую, об-
щественную жизнь. Это даёт возможность 
человеку уверенно ориентироваться в массе 
проблем, возникающих в социуме. 

Практика деятельности Новосибирской 
региональной организации «Знание» может 
быть условно систематизирована по направ-
лениям работы:

– повышение личного потенциала,
– реабилитация через творчество,
– работа на уровне местного сообщества,
– выстраивание взаимодействия с властью,
– комплексное социальное сопровождение,
– профилактика социального исключения.

Такое  деление  условно ,  так  как  мно-
гие проекты, реализуемые обществом, мож-
но отнести сразу к нескольким типам, по-
скольку деятельность его многопрофильная 
и многогранная.

НРООО «Знание» России относится 
к ограниченному кругу институтов, работа-
ющих с теми, кто исключительно нуждается 
в поддержке специалистов, позволяющих и да-
ющих возможность человеку стать самостоя-
тельным, независимым полноправным чле-
ном общества, имеющим ориентиры в слож-
ных коллизиях организации современных 
общественных отношений и связей. Многие 
инструменты, используемые в деятельности 
НРООО «Знание» России, могут быть инте-
грированы в государственную систему соци-
альной защиты и социального обслуживания 
населения, обеспечивающую защиту конститу-
ционных прав и свобод гражданина.

Г.В. Учинина
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ЗЕМСТВО В СИБИРИ
(1917–1919)
100 лет со дня введения

17 (30) июня 1917 г. Временное прави-
тельство издало постановление «О введении 
земских учреждений в губернии Архангель-
ской и в губерниях и областях Сибири». Зем-
ства должны были функционировать на уров-
не губерний (областей), уездов и волостей. 
В компетенцию земских структур входило 
22 направления, среди которых наиболее важ-
ными были борьба с дороговизной; содержание 
находящихся в их ведении дорог, пристаней, 
земской почты, телефонной связи; заведова-
ние лечебными и социальными учреждения-
ми, пожарными командами, образованием; со-
действие развитию торговли и кустарным про-
мыслам; поддержание личной и общественной 
безопасности и руководство милицией. В ве-
дение волостных земств входило «попечение 
об общественном благоустройстве, о лучшем 
устроении селений, замощении улиц, водо-
снабжении, освещении, канализации, обще-
ственных садах, прудах, колодцах и т. п.».

Число гласных (депутатов) от каждой во-
лости определялось уездными земскими со-
браниями в количестве от 20 до 50 человек, 
в зависимости от численности населения. Из-
бирательное право предоставлялось всем до-
стигшим 20 лет, проживающим на территории 
соответствующей волости или города или име-
ющим здесь «домашнее обзаведение», состоя-
щим на службе или имеющим «определённые 
занятия». От выборов отстранялись монахи, не-
дееспособные, а также, в течение трёх лет после 
отбытия наказания, осуждённые за кражу, мо-
шенничество, присвоение вверенного имуще-
ства, скупку краденого, подлоги, взяточниче-
ство. Обязанности гласных исполнялись безвоз-
мездно, лишь иногородним по постановлению 

земского собрания оплачивались проездные 
и суточные. Все земские органы избирались 
сроком на три года, дела в них решались про-
стым большинством голосов.

Местное крестьянство сдержанно встре-
тило нововведение, ожидая усиления нало-
гового бремени на содержание аппарата зем-
ских органов и их повседневную деятельность. 
Так, на Новониколаевском уездном съезде 
крестьянских депутатов в январе 1918 г. депу-
тат от с. Нижние Чёмы предложил заменить 
земские объединения сельскими Советами 
крестьянских депутатов, поскольку земство 
«дорого стоит мужику». Делегат от Легостаев-
ской волости также «отрицал земство вслед-
ствие того, что дорого крестьянам обходится».

Выборы в волостные и уездные земские 
собрания прошли в августе–октябре 1917 г. 
Для избрания гласных Новониколаевский 
уезд разделили на 12 сельских избиратель-
ных округов, в каждый из которых входило 
3–5 волостей. В зависимости от численности 
избирателей от каждого округа на выходе по-
лагалось 5–7 гласных. 13-й избирательный 
округ составляли избиратели г. Колывани, 
которые посылали в уездное земское собрание 
двух гласных. Из доклада уездной избира-
тельной комиссии от 1 ноября 1917 г. следует, 
что явка избирателей по округам колебалась 
от 19 до 64 %. Избрали требуемое количество 
депутатов. Из 72-х, о которых есть сведения, 
46 являлись крестьянами; имелось по одно-
му пекарю, торговцу, купцу, 4 кооператора, 
учитель, агроном, 2 младших офицера Ново-
николаевского гарнизона, 5 представителей 
сельской администрации. В избирательной 
кампании доминировали эсеры.

17
июня

(по старому стилю)

1917
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На уровне волости численность глас-
ных составляла 20–40 человек. Например, 
в Орди[ы]нскую волостную земскую управу 
избрали 32 чел. На первом собрании (сессии) 
они дали торжественное обещание: «Будучи 
избран волею народа гласным Ординского 
Волостного Земства, даю настоящее обещание 
в том, что обязанности гласного буду испол-
нять по велению совести и по своему крайнему 
разумению, памятуя о благе Российской Демо-
кратической Республики и о благе населения 
Ординской волости».

По мере советизации сибирской деревни 
в разных формах происходила ликвидация 
земских структур. Вновь они возрождаются 
в процессе свержения советской власти летом 
1918 года. Так, 5 июня управление Новони-
колаевской уездной милиции сообщило всем 
волостным земским управам: «С падением 
всеми ненавистной власти большевиков, при-
казом Временного Сибирского Правительства 
восстанавливаются в полном объёме все зем-
ские и городские самоуправления, а также все 
другие связанные с ними учреждения». Зем-
ство ставилось под жёсткий контроль адми-
нистративных структур белой Сибири. 15 мая 
1919 г. утверждается форма присяги членов 
земских управ следующего содержания. «Обе-
щаю и клянусь перед Богом и своей совестью 
быть верным и неизменно преданным Россий-
скому Государству как своему Отечеству. Обе-
щаю и клянусь служить ему, не щадя жизни 
моей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, 
ни враждой, ни корыстью и памятуя един-
ственно о возрождении и преуспеянии Госу-
дарства Российского. Обещаю и клянусь по-
виноваться Российскому Правительству, воз-
главляемому Верховным Правителем, впредь 
до установления образа правления, свободно 
выраженного волей народа. В заключение 
данной мной клятвы осеняю себя крестным 
знамением и крестом Спасителя. Аминь!»

Общим недостатком практически всех 
низовых земских учреждений региона явля-
лось колоссальное расхождение между ам-
бициозностью проектов и отсутствием у них 
финансового обеспечения. Сотрудникам управ 
устанавливались высокие денежные оклады. 

Например, смета Ново-Тырышкинской во-
лостной земской управы Новониколаевского 
уезда на 1920 г. была утверждена в августе 
1919 г. в размере 259 тысяч рублей, в том чис-
ле на содержание аппарата предполагалось 
выделить 123 тыс. руб. Во второй половине 
1919 г. волостные земские собрания зачастую 
проводились исключительно для повышения 
зарплаты членам управы.

На уровне сельских обществ торжество-
вал принцип опоры на собственные силы. Кре-
стьяне крайне экономно планировали свои 
расходы, поскольку эти расходы осуществля-
лись за счёт раскладки по хозяйствам с учётом 
площади посевов, поголовья лошадей и скота. 
Вот как выглядела раскладка денежных сбо-
ров на земские нужды, подлежащих внесе-
нию во второй половине 1919 г. В селе Васси-
но (ныне Тогучинский район). Государствен-
ная оброчная подать – 868,7 руб.; губернский 
земский сбор – 685,5; уездный земский сбор – 
8 498; волостные сборы – 3037,5; церковные – 
1082,2; жалование сельскому писарю – 3 200; 
жалование сельскому старосте – 150 рублей.

Толерантность вассинцев проявилась 
и при советской власти в раскладочной ве-
домости на 666 душ на первую половину 
1920 г. Все расходы исчислялись на сумму 
12 476 руб. 40 коп., из которых предполагалось 
потратить на содержание церкви и причта – 
1 405 руб. 25 коп., на жалование секретарю 
(писарю) – 9 000 руб., на жалование членам 
ревкома – 600 руб.

Жизнеспособность земских органов за-
висела от трёх взаимосвязанных элементов: 
самоуправляемости, всесословности и само-
финансирования. В рассматриваемое время 
реализовать их в полной мере на территории 
Сибири, в частности, в Новониколаевском 
и Каинском уездах, не удалось. Прохладное 
отношение к новому типу общественного само-
управления, которое должно было заменить 
общинное, проявило крестьянство. Власти, 
вместо декларируемых демократических ме-
тодов управления, сделали ставку на жёст-
кое администрирование, пытаясь превратить 
самоуправление в придаток административ-
ных органов. Однако там, где земские органы 
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имели возможность нормально функциони-
ровать, они доказали свою жизнеспособность 
и необходимость для населения. Но реалии 
гражданской войны окончательно подорвали 
их дееспособность и сделали их существование 
невозможным.

М.В. Шиловский
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КОНДРАТЮК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(Шаргей Александр Игнатьевич)

учёный, один из пионеров
ракетно-космической техники

120 лет со дня рождения (1897–1942)

Александр Игнатьевич Шаргей родил-
ся 9 (по новому стилю – 21) июня 1897 г. в Пол-
таве. Первые годы жизни провёл с матерью, 
но затем из-за её тяжёлой болезни жил и вос-
питывался у бабушки. Примерно с десяти-
летнего возраста жил с отцом в Петербурге 
и учился в гимназии. Окончил её с серебряной 
медалью в 1916 г., поступил в Петроградский 
политехнический институт, но уже в ноябре 
1916 г. был призван в армию и отправлен 
в школу прапорщиков. В 1917 г. свежеиспе-
чённый офицер попал на Кавказский фронт. 
После Октябрьской революции началась все-
общая демобилизация, но по пути домой Алек-
сандр Шаргей был задержан и мобилизован 
в Белую армию. При первой же возможно-
сти сбежал и некоторое время жил в Полта-
ве у товарища по гимназии, а в конце июня 
1918 г. приехал в Киев, где тогда находилась 
его мачеха Е. Кареева. Здесь работал элект-
риком, грузчиком, кустарём-слесарем, зани-
мался репетиторством. После захвата Киева 
деникинцами 31 августа 1919 г. Шаргей снова 
против воли оказался в Белой армии. Следуя 
в Одессу в санитарном эшелоне, к которому 
был прикомандирован, бежал, но остался без 
документов. До начала 1921 г. работал сцеп-
щиком и смазчиком вагонов в г. Смела, а за-
тем перебрался в Малую Виску Херсонской 
губернии. Мачеха достала для Александра 
документы умершего от туберкулеза студента 
Киевского университета Ю.В. Кондратюка. Та-
ким образом, с 15 августа 1921 года Александр 
Игнатьевич Шаргей стал Юрием Василь-
евичем Кондратюком 1900 года рождения, 
уроженцем г. Луцка Волынской губернии. 
После этого он был Шаргеем лишь в течение 

нескольких месяцев в 1922 году, когда без-
успешно попытался перейти польскую гра-
ницу для продолжения учёбы в Копенгагене.

Проблемами межпланетных полётов 
Александр заинтересовался ещё в годы учёбы 
в гимназии. «С шестнадцатилетнего возра-
ста, – с тех пор, как я определил осуществи-
мость вылета с Земли, – достижение этого 
стало целью моей жизни», – писал он впо-
следствии К.Э. Циолковскому. Увлечение 
фантастикой подтолкнуло его к серьёзным 
занятиям физикой, математикой и химией, 
превосходящим по объёму гимназический 
курс, и затем привело к идее межпланетных 
полётов. Свою первую рукопись (без названия) 
он закончил в школе прапорщиков перед от-
правкой на фронт. В ней привёл выведенную 
собственным методом основную формулу ра-
кетодинамики, т. е. формулу Циолковского, 
и обосновал целесообразность вертикального 
взлёта ракеты в условиях наличия плотной 
атмосферы (Циолковский спустя десять с лиш-
ним лет всё ещё предлагал старт под неболь-
шим углом к горизонту). Он также показал 
возможность значительной экономии топлива 
при посадке космического аппарата за счёт 
торможения в атмосфере. 

Вторую, более детальную рукопись, 
озаглавленную «Тем, кто будет читать, что-
бы строить» (впервые опубликована только 
в 1964 г.), Шаргей написал в 1918–1919 годах 
в Киеве. Рукопись содержала более десятка 
перспективных идей, реализованных на пер-
вом же этапе полётов в космос. К ним относят-
ся предложения использовать гравитацион-
ные манёвры, изменяемые сопла, сбрасывае-
мые теплозащитные экраны, индивидуальные 
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ложементы кресел, топливные насосы, гиро-
скопы, шлюзы и скафандры для выхода в от-
крытый космос, шахматное расположение 
форсунок для лучшего перемешивания кис-
лорода и водорода, малый посадочный аппа-
рат для высадки людей на небесные тела и др.

Летом 1925 года Кондратюк закончил 
рукопись задуманной им книги по космо-
навтике. Передал её в Государственное из-
дательство РСФСР и затем в Главнауку, ко-
торая координировала выпуск научной ли-
тературы в стране. Оттуда рукопись попала 
в Цент ральный аэрогидродинамический ин-
ститут им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) на отзыв 
известному учёному, специалисту в области 
аэрогид родинамики, ученику Жуковского 
В.П. Ветчинкину. В рецензии на рукопись 
(это был третий вариант из четырёх, он но-
сил название «О межпланетных путешестви-
ях») Ветчинкин писал: «В предисловии автор 
статьи указывает, что ему так и не удалось 
ознакомиться с достижениями иностранных 
учёных в этой области, не удалось даже до-
стать основных трудов Циолковского. Но это 
не помешало автору получить результаты, 
достигнутые всеми исследователями меж-
планетных путешествий в совокупности, что 
следует считать очень важной его заслугой. 
В то же время, совершенно оригинальный 
язык автора и необычные для учёных выра-
жения и обозначения дают основание пола-
гать, что автор является самоучкой, изучив-
шим дома основы математики, механики, 
физики и химии. […] Такие крупные талан-
ты-самородки чрезвычайно редки и оставле-
ние их без внимания с точки зрения Государ-
ства было бы проявлением высшей расточи-
тельности. […] Ради сохранения приоритета 
СССР не следует откладывать печатания го-
тового труда». По совету Ветчинкина Кондра-
тюк несколько изменил систему обозначений 
и терминологию, включил в статью не приво-
дившийся ранее вывод основной формулы по-
лёта ракеты и дополнил её четвёртой главой 
«Процесс сгорания, конструкция камеры сго-
рания и извергающей трубы». Этот 4-й вари-
ант был отправлен в Москву уже под названи-
ем «Завоевание межпланетных пространств». 

В дальнейшем Ветчинкин предложил Конд-
ратюку стать редактором его книги, так как 
из-за волокиты, которую устроили чиновники 
Главнауки, не желавшие признавать гени-
ального самоучку, Кондратюк принял реше-
ние издавать книгу на свои средства.

Устроиться на работу в научные учреж-
дения не удавалось, и Кондратюк решил сме-
нить место жительства и устроился на элева-
тор на станции Крыловская (Кубань). Здесь 
разработал и внедрил, чаще всего и изготов-
ляя собственноручно, большое количество тех-
нических новинок, которые преобразили ста-
рое элеваторное хозяйство. Среди них – ори-
гинальной конструкции полиспаст, который 
позволял механизировать выполнявшуюся 
вручную подкатку вагонов для погрузки; ре-
гулятор подачи зерна на ленточный транспор-
тёр; счётчик к автоматическим весам на эле-
ваторе; устройство для отбрасывания зерна 
к задним стенкам вагона; пульт управления 
технологическими процессами на элеваторе – 
с его помощью запускались те или иные про-
цессы. И это – неполный список разработок.

В августе 1927 г. по приглашению рай-
онного инженера Новосибирской краевой 
конторы Всесоюзного акционерного общества 
«Хлебопродукт» (в дальнейшем переимено-
вано в «Хлебострой») П.К. Горчакова Кондра-
тюк переезжает в Новосибирск. Здесь, рабо-
тая под руководством Горчакова в должностях 
техника, заведующего проектно-монтажным 
под отделом, помощника районного инжене-
ра по механической части строящихся хле-
бохранилищ, занимается проектированием 
и строительством механизированных амбаров, 
элеваторов и зернохранилищ в Западной Си-
бири. Особенно замечателен механизирован-
ный элеваторно-складской комплекс, постро-
енный в 1929–1930 годах в г. Камень (ныне 
Камень-на-Оби). Сама идея, проект и руковод-
ство строительством принадлежали Кондра-
тюку. Комплекс включал крупнейшее в мире 
деревянное зерно хранилище на 10 000 тонн, 
имел длину 60 метров и ширину – 32, по вы-
соте соответствовал 5-этажному дому. Постро-
енный по принципу русской избы, как сруб 
из круглого леса без единого гвоздя, экономно, 
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этот зерносклад значительно превосходил 
по ёмкости и малозатратности применявшие-
ся тогда в Сибири элеваторы так называемого 
«канадского» типа. Для сооружения каждого 
такого элеватора требовались целые соста-
вы шпал, реек, гвоздей, а круглый лес был 
подручным материалом, которого было кру-
гом предостаточно. Автор назвал свое детище 
«мастодонтом». 

В 1929 году в Новосибирске выходит кни-
га «Завоевание межпланетных пространств», 
в которой определена последовательность 
первых этапов освоения космоса. В книге 
Конд ратюк, независимо от Циолковского, вы-
вел основное уравнение движения ракеты, 
дал схему и описание четырёхступенчатой 
ракеты на кислородно-водородном топливе, 
камеры сгорания двигателя. С этого момен-
та Юрий Васильевич стал известен как один 
из талантливых пионеров ракетной техники. 
Циолковский, получив от автора книгу в по-
дарок, в том же 1929 г. в предисловии к своей 
работе «Космические ракетные поезда» упо-
мянул Кондратюка в числе «активных работ-
ников ракетного дела».

В книге Кондратюка содержатся конкрет-
ные расчёты всех стадий космических полётов. 
Один только пример: есть страницы с описа-
нием орбитальных космических станций и до-
ставки туда грузов с помощью транспортных 
кораблей. Спустя многие годы, именно эти ре-
комендации и расчёты легли в основу прак-
тической космонавтики. А были открытия 
и в других разделах теории космических по-
лётов. В частности, пертурбационный манёвр – 
изменение траектории полёта космического 
аппарата без затрат топлива за счёт грави-
тационных полей Луны, планет при близком 
полёте около них. Впервые предложен Кондра-
тюком в рукописи «Тем, кто будет читать, что-
бы строить». Этот эффект может применяться 
не только для торможения, но и для разгона, 
и его действие использовали впоследствии как 
наши «Веги», так и американские «Вояджеры» 
и «Кассини». Впервые гравитационный манёвр 
для сокращения времени полёта космического 
зонда «Пионер-11» к Сатурну был совершён 
при пролёте Юпитера 3 декабря 1974 г.

В июле 1930 г. Кондратюк по доносу, вме-
сте с другими работниками конторы «Хлебо-
строй», был арестован по делу о вредительстве 
в элеваторном строительстве Сибири. Вреди-
тельство в те годы квалифицировалось как 
особо опасное государственное преступление. 
Клеймо с необоснованно осуждённых было 
снято лишь 18 мая 1970 года. Определени-
ем Коллегии Верховного суда СССР поста-
новление коллегии ОГПУ от 10 мая 1931 г. 
по этому делу было отменено как незаконное, 
и все осуждённые по этому делу полностью 
реабилитированы.

После приговора они с Горчаковым 
(коллега, соавтор многих проектов Кондра-
тюка и его сопроцессник) были направлены 
на строительство завода горного оборудова-
ния (ныне Новосибирский авиационный завод 
им. В.П. Чкалова). В июле 1930 г., учитывая 
крупный объём капиталовложений в стро-
ительство на Кузбассе (свыше 1 млрд руб.) 
и необходимость концентрации всего строи-
тельного дела в одном органе, ВСНХ учредил 
Всесоюзный трест «Кузбасстрой». Проектную 
мастерскую «Кузбасстроя» в Новосибирске 
возглавил Н.А. Чинакал, будущий член-
корреспондент АН СССР и директор Институ-
та горного дела СО АН СССР. В первое время 
Особое проектное бюро № 14 под его руковод-
ством занималось привязкой готовых зару-
бежных проектов к строительству в Кузбассе. 
Конд ратюк, в частности, ещё в бытность за-
ключённым, провёл работу по проверке циф-
ровых расчётов в этих проектах. Он не просто 
проверил расчёты, а в очень сжатые сроки 
доказал, что проекты импортных шахтных 
копров непригодны для Кузбасса. Затем по за-
данию Чинакала Кондратюк разработал про-
ект копра собственной оригинальной кон-
струкции – это была башня с эллиптическим 
основанием и тонкостенной железобетонной 
оболочкой. Копёр должен был возводиться 
в скользя щей опалубке, т. е. так же, как возво-
дились железобетонные элеваторы.

Путём тяжелейших хлопот Н.А. Чина-
кал способствовал освобождению Кондратюка 
и Горчакова из заключения и замене заключе-
ния «высылкой для работы на предприятиях 
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„Союзхлеба” и „Хлебостроя” в Западной Си-
бири». В 1932 г. Юрий Васильевич и Пётр Ки-
риллович приняли участие в конкурсе на раз-
работку эскизного проекта мощной Крымской 
ветроэлектростанции, их проект выиграл 
конкурс, и 12 февраля 1933 г. по личному вы-
зову наркома С. Орджоникидзе они приеха-
ли в Москву. Во время пребывания в столице 
Кондратюк посетил ГИРД (Группа изучения 
ракетного движения), но на приглашение 
С.П. Королёва перейти в эту ракетную органи-
зацию (прочил его на место недавно умершего 
руководителя ГИРДа Ф.А. Цандера) ответил 
вежливым отказом. Вероятней всего, причи-
ной тому была слишком большая вероятность 
раскрытия его истинной биографии во время 
тщательных проверок при приёме на засекре-
ченную работу. Тем более, что освободился 
от двухлетнего заключения и ссылки всего год 
назад и не мог тут же снова рисковать жизнью.

Л.А. Лифшиц, которому посчастливилось 
работать под началом Кондратюка в конторе 
по строительству Крымской ветроэлектростан-
ции (ПЭК ВЭС), вспоминал об умении своего 
руководителя вдохновить коллектив на реше-
ние совершенно необычных инженерных за-
дач. Примером может служить математиче-
ское моделирование колебаний башни ВЭС 
при ураганах. Ученики и соратники Кондра-
тюка по проекту «Крым-ВЭС» Н.В. Никитин 
и Б.А. Злобин уже после войны возвели Остан-
кинскую телевизионную башню – самое высо-
кое сооружение того времени (533 м). Враща-
ющееся «Седьмое небо» телебашни на высоте 
334 метров создано по типу разработанного 
Кондратюком узла ВЭС. По мнению людей, 
близко знавших Юрия Васильевича, «в башне 
заключена частица его души». Идеи Кондратю-
ка заложены и в других высотных сооружениях 
Н.В. Никитина – Дворец культуры и науки 
в Варшаве, здание МГУ на Ленинских горах.

Проект первой в мире ВЭС такой мощ-
ности – 12 000 квт – был одобрен Академией 
наук СССР. Кондратюка выдвинули на пред-
ставление к званию доктора технических 
наук, но в ВАКе отказали: в характеристике, 
в частности, присутствовал такой «важный» 

аргумент, как отсутствие общественной рабо-
ты. Ретрограды не дали осуществиться и про-
екту Крымской ВЭС: после смерти С. Орджо-
никидзе начатое на Ай-Петри строительство 
было законсервировано.

После конкурса Кондратюк некоторое 
время работал над проектом в Харькове, 
а потом их группу перевели в Москву. Здесь 
в июле 1938 г. Юрий Васильевич передал ру-
кописи своих работ по космонавтике на хране-
ние Б.Н. Воробьёву (издатель, редактор и хра-
нитель творческого наследия Циолковского). 
От него в начале 1960-х годов научный архив 
Кондратюка попал в Институт истории есте-
ствознания и техники АН СССР. 

6 июля 1941 г. Кондратюк вместе с дру-
гими сотрудниками ПЭК ВЭС уходит на фронт 
добровольцем в составе московского ополче-
ния. Он был определён в роту связи 2-го стрел-
кового полка 21-й дивизии народного ополче-
ния Киевского района Моск вы (21-я МДНО). 
Долгое время считалось, что Кондратюк про-
пал без вести 3 октября 1941 г. Поскольку тео-
ретически существовала возможность попасть 
в плен к немцам, время от времени стали по-
являться домыслы о возможном его сотрудни-
честве с В. фон Брауном при создании раке-
ты «Фау-2». Такие предположения, наравне 
с тайной превращения Шаргея в Кондратюка, 
установленной сотрудниками КГБ, являлись 
дополнительной причиной умалчивания его 
имени в печати. Но сослуживец, однополча-
нин, один из лучших биографов Кондратю-
ка, Б.И. Романенко выявил новые материалы 
о военной судьбе Юрия Васильевича. Уста-
новил, что командир отделения взвода свя-
зи 1-го батальона  1281-го стрелкового полка 
60-й стрелковой дивизии 3-й армии Брянского 
фронта Ю.В. Конд ратюк погиб 23–25 февраля 
1942 г. в Болховском районе Орловской об-
ласти во время боя (3-я армия вела наступле-
ние на Кривцовский плацдарм). Эти данные 
имеются в 15-м томе Книги Памяти Москвы 
и в Центральном музее Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе.

Е.А. Мамонтова
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕКТРОН»
60 лет

История открытого акционерного обще-
ства производственного монтажно-строитель-
ного предприятия «Электрон» (ОАО ПМСП 
«Электрон») началась с образования в систе-
ме Министерства среднего машиностроения 
(МСМ) СССР треста № 9 для выполнения 
электромонтажных работ на объектах Ми-
нистерства (Приказ МСМ № 1 от 22 июня 
1957 г.). Спустя девять лет, 4 июня 1966 г., 
приказом № 80 Министерства среднего ма-
шиностроения СССР трест № 9 переименован 
в трест «Химэлектромонтаж» («ХЭМ»).

25 января 1989 г. Приказом № 51  12-го
главного управления Министерства средне-
го машиностроения СССР трест «Химэлек-
тромонтаж» переименован в производствен-
ное монтажно-строительное объединение 
«Электрон» (ПМСО «Электрон»). Через два 
года, 22 марта 1991 г., ПМСО «Электрон» 
переименовано в арендное производствен-
ное монтажно-строительное предприятие 
«Электрон» (АПМСП «Электрон»). 23 декаб-
ря 1992 года, с момента регистрации устава, 
АПМСП «Электрон» переименовано в акци-
онерное общество открытого типа производ-
ственное монтажно-строительное предпри-
ятие «Электрон» (АООТ ПМСП «Электрон»). 
Нынешнее наименование – открытое акцио-
нерное общество производственное монтажно-
строительное предприятие «Электрон» (ОАО 
ПМСП «Электрон») предприятие получило 
31 мая 1996 г. на основании решения общего 
собрания акционеров.

За несколько десятилетий предприя-
тие накопило опыт участия в строительстве 
важнейших государственных объектов ядер-
ного комплекса, атомных электростанций, 

электрохимических, рудоперерабатывающих 
комбинатов, специальных электрофизических 
установок, объектов радиохимии. С участи-
ем новосибирцев построен ряд важнейших 
государственных объектов, обеспечивавших 
ядерный щит Советского Союза, таких как 
комбинат «Маяк» в г. Озёрске Челябинской 
области, Сибирский химический комбинат 
в г. Северске Томской области, электрохими-
ческие комбинаты в г. Новоуральске Сверд-
ловской области и г. Зеленогорске Красно-
ярского края, горно-химический комбинат 
в г. Железногорске Красноярского края, ру-
доперерабатывающий и серно-кислотные 
комбинаты в г. Краснокаменске Читинской 
области, электрохимический и нефтеперера-
батывающие комбинаты в г. Ангарске Иркут-
ской области, Новосибирский завод химкон-
центратов, ПО «Север», СО АМН, СО РАН, 
СО ВАСХНИЛ, ряд социально значимых объ-
ектов в Новосибирске и других городах России, 
ряд оборонных объектов, включая строитель-
ство Семипалатинского ядерного полигона 
(Казахстан) и обустройство государственной 
границы техническими средствами охраны. 
Во второй половине 1980-х годов специалисты 
и рабочие треста «Химэлектромонтаж» внесли 
большой вклад в ликвидацию последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

«Электрон» являлся активным участни-
ком сооружения атомных электростанций – 
Ленинградской и Игналинской (Литва). Для 
строительства 1-го и 2-го энергоблоков Тянь-
ваньской АЭС (КНР) предприятием в 2001–
2004 годах осуществлена поставка электро-
технического оборудования. Для гермозоны 
реакторов Тяньваньской АЭС разработаны 
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и испытаны новые виды электротехнического 
оборудования и кабельные конструкции. Для 
строительства 1-го и 2-го энергоблоков АЭС 
«Куданкулам» (Индия) разработано и постав-
лено на производство в сейсмостойком испол-
нении, для тропического морского климата 
электротехническое оборудование.

На новом этапе развития в период ста-
новления рыночных отношений «Электрон» 
сделал ставку на сохранение единого произ-
водственно-технического потенциала объеди-
нения, специалистов и рабочих, воспитанных 
на больших и ответственных объектах. Это 
позволило выполнять масштабные строитель-
но-монтажные проекты, разрабатывать, изго-
тавливать и поставлять электротехническое 
оборудование на технически сложные и уни-
кальные объекты.

В настоящее время ОАО ПМСП «Элект-
рон» – это многопрофильный холдинг об-
щей численностью более трёх тысяч чело-
век. В состав ОАО входит завод по изготов-
лению элект ротехнического оборудования 
в г. Северске Томской области; пять электро-
монтажных управлений: МСУ-71 (Озёрск), 
МСУ-74 (Северск), МСУ-75 (Зеленогорск), 
МСУ-76 (Ангарск), МСУ-78 (Новосибирск); 
специализированное монтажно-наладочное 
управление СМНУ-70 (Новосибирск) с участ-
ками при элект ромонтажных управлениях.

Основным направлением деятельности 
является выполнение полного комплекса спе-
циальных строительно-монтажных и пускона-
ладочных работ на строящихся и реконструиру-
емых объектах атомного, электрохимического, 
нефтехимического комплексов, объектах энер-
гетики, а также на объектах сельскохозяйствен-
ного, социально-бытового назначения и жилья.

В 2012–2013 годах ОАО ПМСП «Элект-
рон» завершило изготовление и поставку обо-
рудования, строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы по сооружению объектов 
зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи: 
горнолыжный комплекс «Роза Хутор» и «Боль-
шая ледовая арена для хоккея с шайбой». Для 
осуществления работ на сооружаемой Ново-
воронежской АЭС-2 в г. Нововоронеже создан 
филиал ОАО ПМСП «Электрон».

С 2012 года «Электрон» ведёт строитель-
ство и реконструкцию объекта №  920/155-13
на площадке в п. Пашино для нужд Ракетных 
войск стратегического назначения. Подписан 
длительный контракт с ФГУП «Главное управ-
ление специального строительства по террито-
рии Сибири при Федеральном агентстве специ-
ального строительства.

В последние годы в Новосибирске вы-
полнены электромонтажные работы на таких 
значимых объектах, как «Федеральный центр 
нейрохирургии», «Экспоцентр», «Новый корпус 
клиники им. Мешалкина», «Центр финансо-
вых технологий» и «Технопарк» в Академго-
родке, здание Сбербанка. Осуществлено про-
ектирование, монтаж и наладка всех элект-
рических сетей для объектов «Концертный зал 
Новосибирской филармонии» и «Новосибир-
ский государственный университет».

В 2012 году в качестве генподрядчика 
ОАО ПМСП «Электрон» завершил строитель-
ство подстанции 110/10 кВ («Новая ПС «Ака-
демическая», 1 этап) в Академгородке. В 2012–
2015 годах выполнены работы по строительству 
и капитальному ремонту объектов социально- 
бытового назначения: школ, детских садов, 
МБУЗ «Городская клиническая больница № 25» 
(детская соматическая больница).

В ноябре 2015 года «Электрон» в рамках 
генподрядного договора завершил строитель-
ство учебно-тренировочного катка с искус-
ственным льдом и передал в эксплуатацию 
ГАОУ НСО «Общеобразовательная школа- 
интернат с углублённым изучением предметов 
спортивного профиля».

В 2011–2014 годах выполнен комплекс 
строительно-монтажных, электромонтажных, 
пусконаладочных работ по устройству автома-
тизированных систем учёта электроэнергии 
при реконструкции тепловых электрических 
станций: ТЭЦ-4 в Новосибирске, ТЭЦ в Се-
верске Томской области и в Железногорске 
Красноярского края.

Значительным объектом в рамках Гос-
корпорации «Росатом» стало строительство 
на ФГУП ФЯО «ГХК» (в г. Железногорске 
Красноярского края) промышленного про-
изводства МОКС-топлива для реакторов 
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на быстрых нейтронах, которое является ос-
новой в создании замкнутого ядерного цик-
ла. ОАО ПМСП «Электрон» в 2014–2015 годах 
приняло самое активное участие в выполнении 
электромонтажных работ на данном объекте. 

«Электрон» является членом Ассоциации 
«Союз-электромонтаж» и «Росэлектромонтаж». 
Специалисты предприятия принимают ак-
тивное участие в работе технических и экс-
пертных Советов Ассоциаций. Наладочные 
участки специализированного пусконаладоч-
ного управления аккредитованы в системе 
сертификации электроустановок жилых и об-
щественных зданий. Специалисты аппарата 
управления ОАО привлекаются аккредито-
ванными организациями в качестве экспертов 
промышленной безопасности в оценке соот-
ветствия российским нормам проектов, разра-
боток, оборудования (в том числе импортного) 
для взрывопожароопасных производств и це-
лых объектов.

Корпоративная система менеджмента 
ОАО ПМСП «Электрон» и локальные систе-
мы менеджмента дочерних обществ одобрены 
независимым международным сертификаци-
онным органом NQA и признаны соответству-
ющими требованиям международного стан-
дарта ISO: 9001:2011.

Т.А. Молчанова
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ЯКУБОВСКИЙ АСКОЛЬД ПАВЛОВИЧ
Писатель

90 лет со дня рождения
(1927–1983)

Аскольд Павлович Якубовский родился 
10 июля 1927 года в Новосибирске, в семье 
художника и архитектора1. После средней 
школы окончил курсы картографии и геоде-
зии и более десятка лет работал топографом 
в аэро геодезическом предприятии. С экспе-
дициями объездил Сибирь и Дальний Во-
сток. Позже окончил Всесоюзные литера-
турные курсы при литературном институте 
им. А.М. Горького. С конца 1970-х годов жил 
в Москве. Член Союза писателей СССР.

Литературную  деятельность  начал 
в 1958 году с публикации рассказа «Дрозды» 
в газете «Вечерний Новосибирск». Печатал-
ся в журналах «Сибирские огни», «Сельская 
молодёжь», в сборнике «Охотничьи просто-
ры». В 1965 году в Новосибирске вышла пер-
вая книга А. Якубовского «Чудаки». Было ему 
к этому времени 37 лет. Впоследствии стал 
автором ещё более десятка прозаических книг, 
изданных в Новосибирске и Москве, завоевал 
читательское признание. Но писательство 
давалось нелегко, признавался: «Мой путь 
к профессии пишущего был тяжёл и долог». [6] 
Не в последнюю очередь – из-за обострённой 
совестливости и огромного чувства ответствен-
ности за каждое слово.

Умер Аскольд Павлович в Москве 8 мар-
та 1983 года, 54 лет от роду, сражённый впол-
не типичной для русских писателей разных 
поколений болезнью – туберкулёзом.

1 Живописец, график, архитектор Якубовский Павел 
Геронтьевич (1891–1945), один из первых профессио-
нальных художников Новониколаевска – Новосибирска. 
(Календарь знаменательных и памятных дат по Ново-
сибирской области, 2016 год. Новосибирск, 2015. С. 82)

А. Якубовский был художником яркого 
самобытного таланта и широкого творческого 
диапазона. Он осваивал разные темы, под-
нимал многие острозлободневные проблемы 
нашего бытия. Но ближе всего ему были взаи-
моотношения человека и природы. 

Природу воспевал красочно, увлека-
тельно, даря читателям прекрасные расска-
зы и повести о рыбалке, охоте, «братьях на-
ших меньших». В таких произведениях, как 
«Красный Таймень», «Багряный лес», «Четве-
ро», «Возвращение Цезаря» и других выступал 
не только как блестящий писатель-анималист 
и натуралист, но и как наблюдательный ху-
дожник-психолог. Это дало основание В. Аста-
фьеву – тоже большому знатоку жизни при-
роды – предваряя книгу «Красный Таймень», 
сказать: «Очень трогательны, до трепетности 
добры и одухотворены рассказы Якубовского 
о животных, особенно о собаках – тут уж про-
чтёшь, руками разведёшь и подумаешь: „Вот 
если бы иные наши писатели умели так о лю-
дях писать…”»

Но в том и особенность творчества А. Яку-
бовского, что одинаково хорошо удавались 
ему как характеры представителей живой 
природы, так и людей. Тех, прежде всего, кто 
оказывался перед лицом этого мира и кого 
прозаик высвечивал подчас до самых потаён-
ных глубин.

Впрочем, человеческая сущность инте-
ресовала А. Якубовского в самых разных об-
стоятельствах и проявлениях. Иной раз даже 
весьма экзотических, как в повести «Мшава», 
где два молодых топографа попадают в глухом 
таёжно-болотистом краю к староверам. Одного 

10
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подло убивают, а другой после этой трагедии 
встаёт перед сложнейшим для него нравствен-
ным вопросом: а может ли человек убивать 
себе подобного, и где здесь грань дозволенно-
го? Как отмечает критик Н. Яновский, «лири-
ческому герою пришлось решать двуединую 
задачу: можно ли жить в согласии с таким 
обществом и как добиться согласия с самой 
природой, несовместимой с посягательством 
на чужую жизнь?» [7]

Но и в обстоятельствах куда более проза-
ических и обыденных А. Якубовский находил 
немало поводов для серьёзных размышлений 
о жизни вокруг. Как происходит это в повести 
«Дом», посвящённой вечно злободневной теме 
безудержной жажды накопительства и стяжа-
тельства, ведущих к духовному распаду. Или 
в последнем произведении писателя – рома-
не «Квазар», рассказывающем об уходящем 
из жизни больном туберкулёзом художнике, 
прощально всматривающемся в мир обострив-
шимся зрением.

А. Якубовский с успехом выступал не толь-
ко как прозаик-реалист, но и как фантаст. Его 
повести «Аргус-12», «Прозрачник», «Нивлян-
ский бык» пользовались у читателей шести-
десятых годов большой популярностью. Че-
ловек будущего в них – главный предмет ху-
дожественного исследования. И в этом плане 
произведения А. Якубовского, по замечанию 
Н. Яновского, «именно фантастические, далё-
кие от собственно научной фантастики класси-
ческого типа». Не совпадал с которой и сам под-
ход писателя к жанру. В его книгах на первом 
плане не научные открытия или гипотезы, а со-
путствующие им события, перипетии, борьба 
идей и характеров.

Проза А. Якубовского стала заметным 
явлением в российской словесности второй 
половины двадцатого столетия. Она и ныне 
не утеряла своей художественной ценности. 
Многие произведения и сегодня очень совре-
менны и своевременны, вызывают неподдель-
ный интерес.

А.В. Горшенин
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ЛАВРОВ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ
Писатель

100 лет со дня рождения
(1917–1982)

В 2017 году исполняется 100 лет со дня 
рождения известного российского прозаика 
И.М. Лаврова. 

Илья Михайлович родился 2 августа 
1917 года в Новониколаевске. В 1936 году 
окончил Новосибирский театральный техни-
кум. Работал актёром в драмтеатрах многих 
городов Советского Союза.

В 1953 году в саратовском альманахе 
«Новая Волга» был напечатан первый рас-
сказ И. Лаврова. Публиковался в журналах 
«Пионер», «Сибирские огни», «Нева», «Мо-
сква», «Октябрь», «Байкал» и других. Стал 
автором нескольких десятков прозаических 
книг, изданных в Чите, Новосибирске, Моск-
ве. С 1956 года – после приёма в члены Союза 
писателей СССР – на литературной работе. 
Творческая деятельность И. Лаврова отмече-
на двумя правительственными наградами: 
орденами «Знак Почёта» и Дружбы народов.

Умер писатель 17 октября 1982 года 
в Новосибирске. 

Есть у И. Лаврова миниатюра «Заве-
щание», созданная им незадолго до смерти. 
«Дорогие мои! – писал он. – Вы не печальтесь 
долго. Ведь самое лучшее моё осталось на зем-
ле. Как только загрустите, так откройте мои 
книги – и вы услышите мой голос, увидите моё 
лицо, и я окажусь рядом с вами […] Я сейчас 
листаю свои книги и спрашиваю у них: „Кто 
же я?” И книги отвечают: „Ты – это летние 
дож дики, ты – это листопады и лунные пол-
ночи, росы на травах и кукушки на рассвете, 
любовь и отчаянье, молодость и дороги, хруст 
прозрачного ледка и бурлящие речки”… Вот 
в таком виде я и буду приходить к вам. […] 
Я ухожу из жизни, славя жизнь!»

Миниатюра эта стала своего рода лири-
ческой эпитафией писателю и творческим ав-
топортретом, в котором точно, образно и ёмко 
схвачена главная художническая суть Ильи 
Лаврова, основанная на любви ко всему жи-
вому и той неизбывной доброте, что готова об-
нять и укрыть от бед и невзгод весь мир.

«И я, охваченный печальным счастьем, 
переполненный нежностью, бросаюсь к лесам, 
к травам, к птицам, к людям, к зверью. Успеть 
бы захватить все звуки, пока их слышат уши, 
посмотреть бы в детские очи, в женские лица, 
пока ещё мои зрачки сжимаются от света», – 
читаем в другом рассказе И. Лаврова. И до по-
следних дней не покидала писателя «жажда 
увидеть, услышать движение, шум жизни». 
Не любил он застойной тишины мещанского 
болота. Неумолчным «шумом жизни» наполне-
ны его произведения, герои которых постоянно 
в дороге, в поисках нового в мире и себе самих. 

И кем только ни населён мир И. Лав-
рова? Ночными сторожами (кстати, первая 
его книга, вышедшая в 1955 году в Чите, так 
и называлась – «Ночные сторожа»), актёрами, 
проводниками дальних поездов, шофёрами 
междугородних рейсов, юношами и девушка-
ми, впервые вырвавшимися в большой мир, 
лесорубами, речниками, детьми… А ещё жи-
вут в его книгах деревья, травы, звери, пти-
цы, могучая Обь-река… В общем, всё то, что 
составляет наше бытие. Но, о чём бы ни писал 
И. Лавров, каждая крупинка его художествен-
ного мира индивидуальна, неповторима и хо-
рошо просматривается в едином потоке бытия.

«Жизнь волшебна в своих подробно-
стях», – утверждал И. Лавров в одной из ми-
ниатюр. И он умел это волшебство передать. 

2
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Стяжательству, эгоизму, пошлости, морально-
му уродству противопоставлял простые и веч-
ные человеческие чувства, добрых и душевно 
красивых людей.

Лирическим пафосом, бурным жизнелю-
бием пронизана наиболее, пожалуй, известная 
вещь И. Лаврова – повесть «Встреча с чудом». 
Романтическая история главных героинь – 
 сестёр-близнецов Аси и Славки, отправивших-
ся в далёкое самостоятельное путешествие 
к морю, – нашла горячий читательский от-
клик. Повесть была переведена на многие 
иностранные языки. По ней снят кинофильм 
«Дорога к морю», по её мотивам композитор 
Д. Кабалевский написал оперу «Сёстры».

Илья Лавров плодотворно работал не толь-
ко в жанрах небольшого рассказа и повести. 
В романе-трилогии «Мои бессонные ночи» про-
заик сумел успешно соединить в себе лирика 
и летописца, бытописателя и эпика, доказав тем 
самым, что ему, в принципе, по плечу любые 
художественные задачи.

Много проникновенных страниц романа 
посвящены Новониколаевску – Новосибирску, 
с которым связана большая часть биографии 
И. Лаврова, ровесника советского государства. 
Но трилогия интересна ещё и тем, что помога-
ет понять истоки творческой натуры автора, 
который, по его признанию, «ещё в далёком 
детстве […] открывал чудо и весны, и лета, 
и осени, и зимы. Всё это открытое потом пере-
шло жить в мои рассказы и повести. Книги 
готовились в душе задолго до их написания… 
С детства я жил в мире красок, звуков, запа-
хов, образов… Внешне моя жизнь не богата со-
бытиями. Всё дело в жизни души, в её тревогах 
и тоске, в её ликованиях и откликах на всё». [5]

В произведениях своих И. Лавров немало 
размышлял о тайнах литературного ремесла. 
Он был глубоко убеждён, что искусство «рож-
дается из любви и ненависти, из горя или сча-
стья, но только никогда не рождается из рав-
нодушия». Убеждение это выношено личным 
опытом и личной судьбой, подчас очень дра-
матичной. Во многих изгибах своих проходит 
она перед читателями в «Моих бессонных но-
чах», наводя на мысль о неизбежном мрачно-
пессимистическом финале романа. Но, вопре-

ки всем ожиданиям, трилогия завершается 
подлинной одой судьбе, которую автор благо-
дарит: «за встреченных людей, за все любви 
и дружбы, подаренные мне. За все измены, 
разлады, утраты и радости, обогатившие мои 
чувства, за все мои зимы и осени, за весь труд-
ный путь к задуманному, за то, что я родился 
в этой стране, за написанные книги, которые 
держатся на любви и восхищении…»

Именно так – на любви и восхищении! 
Этим И. Лавров прежде всего и интересен. Его 
произведения выдержали испытание време-
нем. Они и сегодня способны затронуть самые 
чувствительные струны человеческой души. 

А.В. Горшенин
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НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК
ИМЕНИ Р.А. ШИЛО
70 лет со дня открытия

Предыстория создания Новосибирско-
го зоопарка началась примерно с середи-
ны 1933 года, когда на базе небольшой агро-
биостанции (ул. Нарымская, 2), сформиро-
валась Западно-Сибирская краевая детская 
техническая и сельскохозяйственная стан-
ция (КДТСХС), директором которой был на-
значен Г.В. Алтайцев. Наряду с кабинетами 
по расте ниеводству, пчеловодству, химии, зоо-
логии и агроботанического участка в её состав 
входил зоосад. Его научным руководителем 
стал зоолог и писатель Зверев Максим Дми-
т риевич. В начале 1935 года зоосад состоял 
из одного живого уголка при маленьком ка-
бинете зоологии детской станции. К 1937 году 
усилиями работников и детей под зоосад был 
приспособлен бывший сад «Альгамбра», по-
полнен состав зверей и птиц, проводилась ис-
следовательская работа. При зоосаде работала 
зоолаборатория.

К 1937 году в зоосаде содержалось 50 ви-
дов птиц и 35 видов зверей. Животные, со-
держащиеся в зоосаде и обитающие в окрест-
ностях г. Новосибирска, являлись объектами 
исследовательской работы школьников стар-
ших классов и научных работников зоосада. 
Результаты исследований были опубликова-
ны в 1937  году в первом томе издания «Тру-
ды Новосибирского зоосада». В том же году, 
по генеральному плану реконструкции и стро-
ительства г. Новосибирска, предусмотрена ор-
ганизация зоопарка. Новосибирский горсовет 
поручил КДТСХС, удачно начавшей и веду-
щей дело, организацию зоопарка. Под зоопарк 
была отведена территория 70 га в Ельцовском 
бору, на левом берегу речки 2-й Ельцовки, бок 
о бок с агроботаническим участком КДТСХС 

на правом берегу речки. Горсовет должен был 
выделить средства на строительство первой 
очереди зоопарка.

Начавшаяся Великая Отечественная вой-
на не позволила приступить к организации 
и строительству зоопарка. В 1942 году для 
животных, эвакуированных из цирков и пере-
движных зоопарков, в городе, на территории 
автобазы, была создана зообаза Госциркобъ-
единения. Несмотря на стеснённые условия 
содержания и э  кскурсионного осмотра живот-
ных, этот импровизированный зверинец сразу 
завоевал популярность.

Когда война закончилась, новосибирцы 
не захотели расставаться со своими любим-
цами, и зообаза была передана городу. На ос-
нове КДТСХС и зообазы 29 августа 1947 года 
по распоряжению Совета Министров СССР 
от 19.04.1947 и решению Новосибирского обл-
исполкома от 29.08.1947 организован первый 
в Сибири зоологический парк, долгое время 
оставался единственным от Урала до Даль-
него Востока.

Разместился он на территории 0,84 га
в цент ре города (на улице Гоголя). Коллек-
ция животных состояла из 34 видов млеко-
питающих и 20 видов птиц. Общее состояние 
зоопарка было неудовлетворительным: холод-
ные помещения, недостаточность освещения.
Тем не менее, посещаемость зоопарка была 
очень высокой.

Назрел вопрос о строительстве ново-
го зоопарка. Однако, несмотря на приня-
тое горисполкомом решение (от 28 октября 
1949 г. № 930), строительство удалось начать 
лишь в 1950 году. Были построены деревян-
ные вольеры и цементированный бассейн 

29
августа

1947
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для водоплавающих птиц. В том же году орга-
низован филиал  зоопарка, который первона-
чально осуществлял поездки по Новосибирской 
области, а затем по городам Советского Союза.

В 1953 г. коллекция животных представ-
лена 230 животными, относящимися к 72 ви-
дам, а в 1956 году Новосибирский зоологиче-
ский парк демонстрировал 82 вида животных.

В декабре 1957 г. в зоопарке возник по-
жар. Во избежание повторения трагедии дере-
вянные вольеры заменили металлическими.

Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 15 сентября 1959 г. № 1548 строитель-
ство нового зоопарка было намече но на 1960–
1961 годы. Однако вплоть до 1978 г. оно или 
вообще не велось или велось крайне низкими 
темпами. В соответствии с поста новлением Со-
вета Министров СССР от 31.10.1985 № 1014 [3] 
Новосибирский горис полком принял решение 
от 18.08.1986 № 449, в котором говорилось о про-
должении строительства зоопарка на отведён-
ной территории в Заельцовском районе. [4] 
Огромную поддержку в реализации проекта, 
разработанного Новосибгражданпроектом 
(главный архитектор проекта – В.М. Галямов), 
оказали предприятия и общественность города.

Решения о строительстве нового зоопар-
ка принимались много раз, но реально стро-
ительные работы начались только в 1985 г. 
К 1991 году были построены вольеры для ко-
пытных (5 вольеров), волков (5), куницеоб-
разных (16), мелких псовых (5) и птиц (24), 
заасфальтировано 2,3 километра дорог, на-
чато строительство моржовника, построено 
7 скульптур динозавров в натуральную ве-
личину. С 1993 г. новый зоопарк открыт для 
посетителей, и до 1999 года в городе работало 
два зоопарка. Только лишь в 2005 г. со старой 
территории переехали последние животные, 
и была переведена администрация.

Эмблема Новосибирского зоопарка – 
снежный барс, уникальное по красоте и гра-
ции животное, сохранившееся в Сибири толь-
ко на Алтае.

В 2008 г. зоопарк стал финалистом кон-
курса «Семь чудес России». В настоящее время 
в нём содержится около 11 000 особей 738 ви-
дов животных. Более 350 видов занесены 

в международную Красную книгу, Красную 
книгу России и Красную книгу Новосибирской 
области. На 77 видов ведутся международные 
племенные книги. Коллектив зоопарка уча-
ствует в 67 международных программах по со-
хранению редких и исчезающих видов живот-
ных. В Новосибирске собрана одна из лучших 
в мире коллекций представителей семейства 
кошачьих и куницеобразных. Зоопарк являет-
ся членом трёх международных союзов: EAZA 
(Европейская ассоциация зоопарков и аквари-
умов), ЕАРАЗА (Европейско-Азиатская регио-
нальная ассоциация зоопарков и аквариумов), 
WAZA (Международная ассоциация зоопарков 
и аквариумов). Участвует в международной 
компьютерной программе ISIS.

Благодаря усилиям коллектива ведётся 
огромная научная работа по спасению редких 
видов животных нашей планеты. Сотрудника-
ми зоопарка опубликовано более 50 научных 
работ по содержанию, размножению и пост-
натальному развитию редких и исчезающих 
видов животных.

Потомство некоторых редких видов впер-
вые в мировой зоологической практике по-
лучено в Новосибирском зоопарке: речная 
выдра, перевязка, азиатская дикуша, кам-
чатский снежный баран, путоранский баран 
и другие. В мае 2016 г. новосибирская коллек-
ция пополнилась пингвинами Гумбольдта, 
переданными из Московского зоопарка по про-
грамме сохранения вида.

Всего зоопарк контактирует более чем 
со 150 зоопарками 44 стран мира. С 1989 г. 
произведено более 100 обменов животными 
с партнёрами 25 стран.

Совместно с Институтом систематики 
и экологии животных СО РАН организован 
питомник редких видов животных на биостан-
ции в Карасуке, где проводится совместная 
работа по изучению биологии, размножению 
редких видов животных под руководством кан-
дидата биологических наук, старшего науч-
ного сотрудника института Шило Владимира 
Александровича и научного сотрудника Кли-
мовой Светланы Николаевны. В частности, 
занимаются размножением и интродукцией 
азиатской дикуши – вид, который содержится 
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в пяти зоопарках мира, а размножается только 
в Новосибирском зоопарке. В природу выпу-
щено около 200 дикуш.

1 августа 2016 г. на территории зоопарка 
открылся крупнейший в России научный оке-
анографический центр – Центр океанографии 
и морской биологии «Дельфиния». Построен 
по инициативе Ростислава Александровича 
Шило (1940–2016), заслуженного работника 
культуры РСФСР, почётного жителя города 
Новосибирска, директора Новосибирского 
зоопарка в 1969–2016 годах. На строитель-
ство ушло 2,5 года и 520 миллионов рублей. 
Площадь залов комплекса составляет более 
8 000 м2, объём воды в бассейнах и аквариумах 
приближается к 2,7 млн литров. «Дельфиния» 
может одновременно вместить до 650 зрите-
лей. Для посетителей центра выступают тихо-
океанские дельфины афалины, белые поляр-
ные киты белухи, южноамериканские морские 
львы и тихоокеанский морж. Работает Океа-
нариум с туннелем, который проходит сквозь 
28 морских аквариумов. В аквариумах можно 
увидеть более 300 видов обитателей морей 
и океанов: мурен, скатов, акул и др.

Кроме научной, зоопарк ведёт большую 
просветительскую работу. Сотрудники прово-
дят консультации по содержанию, кормлению, 
размножению, лечению животных. Ежегодно 
проводится до 1000 тематических экскурсий, 
около 800 выездных лекций для школьников. 
Работают юннатские кружки. Организована 
и действует школа верховой езды. На терри-
тории зоопарка установлены информацион-
ные стенды: «Редкие животные Новосибир-
ской области», «Многообразие сибирских рыб», 
«Вымершие животные», «Сохраним амурско-
го тигра и леопарда», «Многообразие журав-
лей», «Многообразие лебедей», «Многообразие 
гнезд», «Выставка яиц» и другие. Издаётся 
разнообразная сувенирная и полиграфиче-
ская продукция, также содержащая инфор-
мацию о животных. В Центре океанографии 
и морской биологии проводятся специализиро-
ванные программы: уроки морской биологии, 
научные программы для расширения круго-
зора детей и познавательные экскурсии. По-
мимо вышеперечисленного скоро будет открыт 

центр плавания с дельфинами, посетители 
которого будут иметь уникальную возмож-
ность наслаждаться общением с морскими 
млекопитающими.

Ежегодно  зоопарк  посещает  более
1 500 000 человек, более 600 000 из них –
бесплатно.

К.М. Сай
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бовью : [о зоопарке и его директоре] // Сиб. 
горница. – 2000. –№ 1 (март). – С. 115–122 : ил.
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НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
70 лет

В 2017 году Новосибирский областной 
колледж культуры и искусств отмечает своё 
70-летие. История НОККиИ началась в 1947 г., 
когда вышли соответствующие распоряжения 
Советов Министров СССР и РСФСР об от-
крытии в Новосибирске трёхгодичной культ-
просветшколы с контингентом в 90 человек. 
1 сентября 1947 г. вышел Приказ № 129 по Но-
восибирскому областному отделу культпросвет-
работы: «Назначить директором Новосибир-
ской культпро светшколы  Анцелевич Генриха 
Израилевича с 1-го сентяб ря 1947 года». Пер-
вый набор сформировался из числа бывших 
фронтовиков и тех, кто уже имел опыт рабо-
ты в клубах,  избах-читальнях. Группа дели-
лась на два уклона: хоровой (академический) 
и театральный.

Занятия проходили в здании средней 
школы № 74. В 1949 г. культпросветшкола 
была переведена в помещение Новосибирского 
техникума советской торговли. Появились два 
фортепиано, двадцать гитар, четыре мандоли-
ны, две скрипки, увеличивалось количество 
баянов и балалаек. В 1951 г. школе предостав-
лено деревянное здание по адресу: ул. Декаб-
ристов, дом 14. Здесь разместились учебные 
кабинеты – хоровой, театральный, музыкаль-
ных инструментов, культпросветработы, а так-
же библиотека и фотолаборатория. В 1963 г. 
школа реорганизована в культурно-просвети-
тельное училище, в 1990 г. – в училище куль-
туры. В 1969 г. училище получило новое зда-
ние, в доме № 24/3 на проспекте К. Маркса, 
где разместилось более 120 учебных аудито-
рий и кабинетов, концертный зал, библиотека 
с читальным залом и общежитие на 300 мест. 

В 1992 г. училище преобразовано в колледж – 
Новосибирский областной колледж культуры 
и искусств. В 1995 году Приказом комитета 
по культуре администрации Новосибирской 
области (№ 206-Д от 13.07.1995) в г. Барабин-
ске открыт филиал НОККиИ.

В первые годы культпросветшкола вы-
пускала только методистов клубной работы. 
На протяжении последующих лет набор спе-
циальностей расширялся, появлялись новые 
подразделения. В 1957 году открылось заоч-
ное отделение, в 1959 – отделения русских на-
родных инструментов, хоровое (академиче-
ское) и театральное, в 1960 – танцевальное. 
В первой половине 1970-х основаны отделе-
ния: библиотечное, духовых инструментов 
и  дирижёрско-хоровое народное. В 1992–1999 – 
фортепианное, бальной хореографии, фольк-
лорно-этнографическое, кино-видео творчества 
и – декоративно-прикладного искусства.

Важную роль в истории учебного заведе-
ния сыграли её руководители. Первый дирек-
тор, участник Великой Отечественной войны, 
капитан запаса Г.И. Анцелевич (1909–1980) 
до войны преподавал физику, кроме того, был 
директором Областного лекционного бюро. 
В 1949–1955 годах культпросветшколой ру-
ководил Григорий Алексеевич Распопин, пе-
дагог по образованию, партийный работник, 
участник войны. В 1955–1969 – вновь Г.И. Ан-
целевич. Затем, в течение 20 лет, директо-
ром культпросветучилища работал Николай 
Петрович Вязанкин, выпускник Новосибир-
ской культпросветшколы, с отличием окон-
чивший её в 1950 году. В 1991 г. во главе об-
ластного училища культуры встал Александр 

1
сентября

1947
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Васильевич Иванов, выпускник КПУ 1968 г. 
Под руководством заслуженного работника 
культуры РФ А.В. Иванова НОККиИ стал кон-
курентоспособным, инновационным образова-
тельном учреждением.

В настоящее время в колледже и его фи-
лиале в Барабинске обучаются около одной 
тысячи студентов. Ежегодно НОККиИ выпу-
скает (вместе с филиалом) около 200 молодых 
специалистов среднего звена, подготовленных 
по восьми программам: «Инструментальное 
исполнительство (по видам)», «Хоровое ди-
рижирование», «Сольное и хоровое народное 
пение», «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы (по видам)», «Библиоте-
коведение», «Социально-культурная деятель-
ность (по видам)», «Народное художественное 
творчество (по видам)» и «Педагогика допол-
нительного образования».

Колледж гордится своими выпускника-
ми, среди которых Н.А. Бирюля – директор 
Новосибирского театра кукол, Л.А. Богдано-
ва – директор Дворца культуры «Сибтекстиль-
маш», Н.А. Кузьмин – художественный руко-
водитель народного ансамбля песни и танца 
«Сибирские зори» Ордынского РДК, Тарасова 
Светлана Антоновна – директор Новосибир-
ской областной научной библиотеки и др. Вы-
пускники НОККиИ работают руководителя-
ми учреждений культуры, образования, твор-
ческих коллективов. Среди преподавателей 
НОККиИ сегодня – 42 выпускника разных 
лет. В творческих вузах страны в настоящее 
время обучаются около 30 выпускников, мно-
гие из них – лауреаты и дипломанты всерос-
сийских и международных конкурсов.

В колледже работают творческие кол-
лективы студентов и преподавателей. Среди 
них хореографические коллективы, ансамбли: 
народного танца – «Русичи», классического – 
«Камерный балет», бального – «Восходящие 
звёзды». Есть оркестр народных инструмен-
тов, хоры – русский народный и академиче-
ский, шоу-группа «Стиль» (ансамбль барабан-
щиц). Ансамбли: народной песни – «Славяне», 
украинской – «Жемчужина», белорусской – 
«Свята». На фольклорно-этнографическом от-
делении созданы фольклорно-сценический 

ансамбль «Дуброва» и фольклорно-этногра-
фический проект «Новоград» – своего рода на-
родный театр, работающий с подлинными му-
зыкальными образцами народной культуры.

Студенты и творческие коллективы 
НОККиИ – частые гости концертных площа-
док Новосибирской области, участники меж-
дународных концертных программ в Хорва-
тии, Китае, Франции, Белоруссии, Казахста-
не. Многие являются лауреатами областных, 
всероссийских и международных конкурсов 
и фестивалей.

В колледже работает высококвалифи-
цированный коллектив педагогов, многие 
из которых имеют опыт научной и исследова-
тельской работы, являются лауреатами и ди-
пломантами различных конкурсов и фести-
валей, удостоены учёных степеней, почётных 
званий. В числе преподавателей НОККиИ, 
например, заслуженная артистка России 
С.Н. Болгова, заслуженный работник культу-
ры РФ В.Н. Гнатюк, почётный работник куль-
туры Новосибирской области И.Н. Смирнова.

В колледже успешно ведётся научно-
методическая работа. С 2004 г. издаётся жур-
нал «Вестник НОККиИ», проводятся студен-
ческие научно-практические конференции. 
Методический кабинет НОККиИ организует 
переподготовку специалистов сферы культу-
ры, проводит курсы повышения квалифика-
ции, семинары, мастер-классы для преподава-
телей области, творческие состязания для ода-
рённых детей, издаёт репертуарные сборники 
и методические пособия для работающих в об-
ласти преподавателей детских музыкальных 
школ и школ искусств, работников библиотек 
и Домов культуры.

В колледже имеется библиотека, спор-
тивный зал, информационно-технический от-
дел, студия звукозаписи, швейные мастерские 
по изготовлению концертных костюмов, цех 
по пошиву обуви, кабинет по ремонту музы-
кальных инструментов. Большинство учебных 
аудиторий оборудованы интерактивными до-
сками, видеопроекторами, телевизионными па-
нелями, подключены к сети Интернет. В 2006 г. 
открыт новый концертный зал, оснащённый 
новейшим сценическим оборудованием. Все 
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иногородние студенты, поступившие в кол-
ледж, обеспечиваются общежитием, которое 
является одним из лучших в области.

За последние годы колледж стал свое-
образным ресурсным центром культуры, ли-
дером в подготовке кадров для сферы куль-
туры, не имеющим аналогов на огромной 
территории от Урала до Тихого океана.

Н.А. Урсегова, Е.К. Мельникова
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ГАВРИЛОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Заслуженный архитектор РСФСР

90 лет со дня рождения

Заслуженный архитектор РСФСР, член 
Союза архитекторов России, лауреат премии 
имени И.П. Севастьянова Геннадий Василье-
вич Гаврилов родился в Томске в 1927 году. 
Профессиональное образование получил 
в Новосибирском инженерно-строительном 
институте имени В.В. Куйбышева, который 
окончил в 1957 г.

В 1957–1960 годах работал в Кузбасс-
гипро шахте (Новосибирск), проектируя 
жилые и общественные здания для горо-
дов и угольных посёлков Кузбасса. С сен-
тября 1960 г. – в Новосибгражданпроекте. 
С 1974 г. – руководитель архитектурно-пла-
нировочной мастерской АПМ-2.

В Новосибирске по проектам, разра-
ботанным Г.В. Гавриловым и авторски-
ми коллективами с его участием, постро-
ено большое число общественно-культур-
ных, административных и жилых зданий, 
а также микрорайонов. Наиболее значимые 
из них, по мнению архитектора В.М. Пивки-
на1, следующие. Толмачёвский аэровокзал 
(архитекторы А.А. Воловик, Г.В. Гаврилов, 
Г.П. Зильберман, Р.М. Окунева и др., 1960–
1963), кино-комплекс студии Новосибирского 
телевидения (1964–1971), кинотеатр име-
ни В.В. Маяковского с залом на 1 200 мест 
(арх. Г.В. Гаврилов, Г.П. Зильберман, 

1 Пивкин Владимир Матвеевич. Заслуженный архи-
тектор РФ, художник, искусствовед, кандидат архи-
тектуры, почётный член РААСН, советник РААСН. 
(Календарь  знаменательных  и  памятных  дат 
по Новосибирской области, 2015 год. Новосибирск, 
2014. С. 39)

1965–1971), Дворец культуры «Строитель»2 
(арх. Г.В. Гаврилов, худож. В.Г. Кирьянов, 
1973), хореографическое училище и 12-этаж-
ный корпус облисполкома3 (1980-е – 1990-
е гг.). При его участии в  1970-х – 1980-х годах 
спроектированы и построены микрорайоны 
Учительский, Юго-Западный, Челюскин-
ский и др.

В  эпоху  типового  проектирования 
и архитектурного утилитаризма  1960-х – 
 1980-х годов роль архитектора была силь-
но ограничена. Однако архитектурно-гра-
достроительное творчество продолжалось 
и в этот период. Архитектор Гаврилов стре-
мился придать типовым проектам индиви-
дуальные черты и с этой целью объединял 
архитектуру с произведениями монумен-
тального искусства (мозаика, скульптура), 
инженерными элементами и ландшафтом. 
Огромные многоэтажные витражи в кино-
театре имени Маяковского и Дворце куль-
туры «Строитель» украсили городскую сре-
ду. Через них фойе, залитые в вечерние 
часы искусственным светом и наполнен-
ные посетителями, открывались во внеш-
нее пространство, организуя динамичное 
и яркое зрелище. В объёмно-пространствен-
ной композиции здания обл исполкома 

2 Ныне – Концертно-театральный зал «Евразия».
3 Основное здание облисполкома, построенное в начале 

1930-х гг. как Крайисполком, спроектировано архи-
тектором А.Д. Крячковым в соавторстве с архитекто-
рами Б.А. Гордеевым и С.П. Тургеневым и инжене-
ром Н.В. Никитиным. (Календарь знаменательных 
и памятных дат по Новосибирской области, 2016 год. 
Новосибирск, 2015. С. 179)

28
сентября 

1927
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был мастерски обыгран рельеф и создан 
эффектный и запоминающийся градостро-
ительный ориентир. В проектах микро-
районов концентрация школ и культурно-
бытовых учреждений вокруг широких бульва-
ров формировала комфортную и художествен-
но выразительную жилую среду.

В 1974 году архитектор Г.В. Гаврилов на-
граждён медалью «За трудовое отличие».

С.С. Духанов
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ И АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
(28 сентября 1937 г.)



1. Анжеро-Судженский
2. Асиновский
3. Барабинский
4. Барзасский
5. Беловский
6. Болотнинский
7. Венгеровский
8. Горно-Шорский
9. Гурьевский
10. Доволенский
11. Здвинский
12. Зырянский
13. Ижморский
14. Ирменский
15. Искитимский
16. Каргатский
17. Кемеровский
18. Киселёвский
19. Кожевниковский
20. Колыванский
21. Коченёвский
22. Крапивинский
23. Куйбышевский
24. Купинский
25. Кыштовский
26. Легостаевский
27. Ленинск-Кузнецкий
28. Мариинский
29. Маслянинский

30. Мошковский
31. Новосибирский
32. Ордынский
33. Ояшинский
34. Пихтовский
35. Прокопьевский
36. Северный
37. Сталинский
38. Сузунский
39. Тайгинский
40. Татарский
41. Тегульдетский
42. Тисульский
43. Титовский
44. Тогучинский
45. Томский
46. Топкинский
47. Туганский
48. Тяжинский
49. Убинский
50. Усть-Таркский
51. Чановский
52. Чебулинский
53. Черепановский
54. Чистоозёрский
55. Чулымский
56. Шегарский
57. Юргинский

Нарымский округ

58. Александровский
59. Бакчарский
60. Каргасокский
61. Колпашевский
62. Кривошеинский
63. Парабельский
64. Тымский
65. Чаинский

РАЙОНЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1937 ГОДУ
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
80 лет со дня образования

28 сентября 1937 года вышло постанов-
ление ЦИК СССР «О разделении Западно-
Сибирского края на Новосибирскую область 
и Алтайский край». К Новосибирской обла-
сти было отнесено 58 районов (из 113 районов 
края по состоянию на октябрь 1936 г.) и На-
рымский округ с 8 районами. То есть, в момент 
образования область включала в себя терри-
тории современных Новосибирской, Кемеров-
ской и Томской областей. [3] 

В справке областной плановой комиссии 
руководству области (составлена не ранее ок-
тября 1937 г.) написано, в частности, следу-
ющее. «К началу 1937 г. население области 
исчислялось в 4 186 тыс. чел. […] Новосибир-
ская область, расположенная на территории, 
превышающей территорию, занимаемую 
в Европе любой державой (Новосибирская об-
ласть – 595 тыс. кв. км, Франция – 551 тыс., 
Германия – 472 тыс. […]), представляет со-
бой мощный хозяйственный комплекс с круп-
ной индустрией и широко развитым основа-
тельно механизированным сельским хозяй-
ством. Вместе с тем мощная сырьевая база 
и энергетические ресурсы Новосибирской об-
ласти […] дают основания предполагать, что 
в течение ближайших лет она будет в состоя-
нии […] конкурировать с крупными промыш-
ленными областями Союза». [6]

Сентябрьское Постановление 1937 года 
стало отправной точкой в создании на во-
стоке страны крупного хозяйственного райо-
на, в границах которого действовал пол-
ный технологический цикл – от производ-
ства или добычи сырья до выпуска готовой 
промышленной продукции. Сравнительно 
высокий уровень развития региональной 

экономики был обеспечен реализацией двух 
первых пятилетних планов (1928–1937), на-
правленных на расширение и модернизацию 
её мощностей.

В конце 1930-х годов народное хозяйство 
Новосибирской области представляло собой 
сложный производственный комплекс, опи-
равшийся на мощную ресурсную базу. Одним 
из его базовых секторов являлись отрасли, 
связанные с получением и переработкой сель-
скохозяйственного сырья. В предвоенные годы 
Барабинская степь и северная часть Кулун-
ды превратились в областную житницу, да-
вавшую основные урожаи зерновых культур. 
В 1939 г. их средняя урожайность составляла 
12,9 ц/га, что в 1,8 раза превышало уровень 
1913 г. Несмотря на периодические неурожаи, 
к началу 1940-х годов валовой сбор зерна до-
стиг 1 млн т [7]. Благодаря успехам хлеборо-
бов выросло производство главного пищевого 
продукта. Если в СССР в начале третьей пя-
тилетки (1938) на душу населения выпекалось 
97,4 кг хлебобулочных изделий, то во вновь 
образованной области – 123,1 кг [9].

В рассматриваемый период в регионе 
развивались также мясомолочное живот-
новодство и маслоделие. В 1937–1940 го-
дах поголовье крупного рогатого скота вы-
росло с 1,55 до 1,71 млн голов, овец и коз – 
с 1,26 до 2,02 млн, свиней – с 0,52 до 0,77 млн 
голов [7]. В 1938 г. в области произведено 
на душу населения 7,2 кг мяса и 3,8 кг масла 
(в целом по СССР – 6,7 и 1,16 кг) [9]. Эти дан-
ные свидетельствуют, прежде всего, о дости-
жениях барабинских маслоделов, опережав-
ших своих коллег из других районов страны. 
Прочная продовольственная база, созданная 

28
сентября

1937
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в регионе в годы третьей пятилетки, имела 
огромное значение для снабжения в воен-
ное время действующей армии и городского 
населения.

Сырьевой вектор экономического подъ-
ёма имел не только аграрную, но и инду-
стриальную направленность. Область яв-
лялась обширной кладовой природных ре-
сурсов, использовавшихся в промышленных 
целях. В северных районах (Нарым) были 
сосредоточены обширные лесные массивы. 
Здесь заготавливалась древесина, которая 
перерабатывалась затем на деревообраба-
тывающих предприятиях (Асино, Колпаше-
во1). На востоке и юго-востоке располагал-
ся Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс), 
служивший основой для топливодобываю-
щей индустрии. В 1938 г. кузбасские шахтё-
ры дали 13,04 % угля [9], добытого в стране, 
в 1940 г. – 12,7 % [5]. К началу войны только 
Донбасс обладал более высокой долей в общей 
угледобыче (51,7 %) [5]. Наличие кузнецко-
го чёрного золота обусловило рост производ-
ства электроэнергии в Новосибирской обла-
сти с 22,4 млн руб. в 1937 г. до 43,6 млн руб. 
в 1939 г. (в неизменных ценах 1926/27 гг.). 
К концу  1930-х местная энергетика превы-
сила общесоюзные показатели по выработке 
на душу населения (282,5 и 232 кВт·ч соот-
ветственно) [9]. Динамично развивающийся 
ТЭК создавал предпосылки для размещения 
в годы войны за Уралом заводов, эвакуиро-
ванных из прифронтовых районов. 

Наряду с угледобычей, на юге Кузбасса 
осуществлялась разработка рудных место-
рождений. Интенсивная эксплуатация по-
добных месторождений велась в Горной Шо-
рии, где добывались руды чёрных и цветных 
металлов, которые использовались в качестве 
сырья в металлургии (Сталинск, Гурьевск, 
Белово2). В начале второй пятилетки на тер-
ритории Новосибирской области выпускалось 
5,4 % чугуна, 3,8 % стали и 3,8 % проката, из-
готовленного в СССР, в начале же третьей – 

1 Ныне города Томской области.
2 Новокузнецк (бывший Сталинск), Гурьевск и Белово – 
города Кемеровской области.

10,4, 9,4 и 8,8 % соответственно [9]. По выпу-
ску такой продукции регион занимал третье 
место в стране после Донбасса и Урала.

Переработка природного сырья в топливо, 
энергию и металл позволяла перейти к созда-
нию машиностроительного комплекса. В пред-
военные годы в области производилась техни-
ка, применявшаяся, прежде всего, в ресурсо-
добывающих секторах народного хозяйства. 
В Киселёвске и Прокопьевске3 выпускалось 
оборудование для угледобычи, в Новосибир-
ске – техника для обогащения руды и метал-
лообрабатывающие станки. В это же время 
заложены основы оборонной индустрии. Итог 
1938–1940 годов в новосибирском авиастрое-
нии – около 900 боевых самолётов, в промыш-
ленности боеприпасов – 330 тыс. снарядов, 
415 тыс. взрывателей и 26 млн патронов. (Хотя 
вклад местного военпрома в укрепление обо-
роноспособности Советского Союза был весьма 
невелик: в продукции авиапромышленности 
страны – 0,7 %, боеприпасной – 1,5 %. В целом 
развёртывание в регионе крупномасштабного 
выпуска боевой техники и боеприпасов произо-
шло уже в военные годы.)

Одной из новых отраслей, наряду с маши-
ностроением, стала химическая промышлен-
ность. В Кузбассе за счёт коксующихся углей 
организовывалось производство синтетическо-
го каучука, необходимое для выпуска резины 
и резиновых изделий. На основе коксового 
газа налаживалось получение азотных сое-
динений, служивших сырьевым компонен-
том при изготовлении взрывчатых веществ. 
Кузбасская азотно-туковая химия являлась 
производственным направлением, изначаль-
но ориентированным на тесную кооперацию 
с формировавшейся индустрией пироксили-
новых порохов (Кемерово). В результате за-
кладывался фундамент одного из крупных 
многоотраслевых комплексов, конечной про-
дукцией которого являлись артиллерийские 
боеприпасы. 

Предвоенный экономический бум в Но-
восибирской области сопровождался ростом 
индустриального строительства. В рамках 

3 Ныне – города Кемеровской области.



141

третьего пятилетнего плана на востоке СССР 
осуществлялась программа по сооружению 
производственных объектов, которые должны 
были дублировать выпуск изделий, произ-
водившихся на предприятиях европейской 
части страны. В 1938–1940 годах во вновь об-
разованном регионе действовало более 40 про-
мышленных строек, где возводились угольные 
шахты, металлургические, машиностроитель-
ные, химические заводы [4].

Развитие региональной экономики сти-
мулировало активное использование сети 
транспортных коммуникаций. Ведущее ме-
сто в ней занимала Транссибирская желез-
нодорожная магистраль, связывающая всю 
область в единое хозяйственное пространство. 
По её стальным нитям осуществлялась достав-
ка сырья и материалов на заводы и фабри-
ки, а также миграционное движение между 
городами, между сельскими районами и го-
родами. С 1937 по 1939 г. объём грузовых пе-
ревозок по Томской железной дороге вырос 
с 39,5 до 44,7 млн т, пассажирских перево-
зок – с 13,3 до 16,2 млн чел. [9]. Только за эти 
годы масштабы грузоперевозок на поездах 
увеличились в полтора раза, пассажиропе-
ревозок – в два раза. В годы войны железно-
дорожная сеть превратилась в важнейшую 
транспортную артерию, обеспечившую как 
эвакуацию предприятий и населения, так 
и доставку на фронт боевых резервов, воору-
жения и боеприпасов.

Наличие в регионе судоходных рек (Обь, 
Томь и др.) позволяло осуществлять перевоз-
ки и водным путём. Хотя по сравнению с же-
лезными дорогами, водный транспорт играл 
менее существенную роль. Ещё меньшее зна-
чение имели автомобильное движение и авиа-
ция, на которые приходилась небольшая доля 
грузовых и пассажирских потоков. Вместе 
с тем, в предвоенное время Новосибирская об-
ласть обладала разветвлённой транспортной 
инфраструктурой, являвшейся одним из фак-
торов её экономического развития. 

Таким образом, в конце 1930-х годов в Но-
восибирской области существовало три эко-
номические зоны. Это – связанные между со-
бой производственной кооперацией – центр 

(Новосибирск), восток и юго-восток (Кузбасс), 
где добывались полезные ископаемые, и осу-
ществлялась их переработка в электроэнергию 
и сырьё, за счёт которых выпускалась конеч-
ная продукция (от оборудования до самолётов 
и порохов); север (Нарымский край и примы-
кающие к нему с юга районы), ориентирован-
ный на лесозаготовки и обработку древеси-
ны; юго-запад (Бараба и Кулунда) с опорой 
на сельское хозяйство и производство продо-
вольственных товаров. С такой хозяйственно-
территориальной структурой регион вступил 
в Великую Отечественную войну.

В это время в связи с ростом военной ин-
дустрии он был дважды разукрупнён. Указом 
ПВС СССР от 26.01.1943 из состава Новоси-
бирской области выделилась Кемеровская, 
Указом от 13.08.1944 из состава Новосибир-
ской и Кемеровской областей – Томская. Ещё 
до войны, в 1939 г., и в 1944 году к Новосибир-
ской области была присоединена часть тер-
ритории Алтайского края: Кочковский рай-
он, Андреевский, Веселовский1, Карасукский 
и Краснозёрский районы.[3] В результате об-
ласть получила территорию, которая практи-
чески совпадает с современными границами 
и имеет площадь 178,2 тыс. кв. км. [2]

За семьдесят лет, прошедших со дня 
Победы над фашизмом, областная экономи-
ка претерпела огромные изменения. После 
 административно-территориальных преоб-
разований 1943–1944 годов основным цен-
тром хозяйственной жизни региона стал 
Новосибирск. Получив мощный импульс 
в условиях военной поры, город продолжал 
интенсивно развиваться и в послевоенные де-
сятилетия. Во второй половине 1940-х – конце 
 1980-х  основу его промышленности состав-
ляло военное и гражданское машинострое-
ние, опиравшееся на научно-образователь-
ный комплекс. Что касается районов и городов 
областного подчинения, оставшихся в со-
ставе области, то они сохраняли в основном 

1 В 1963 г. в связи с укрупнением районов Новосибирской 
области Андреевский район включён в состав Кара-
сукского района, сельсоветы Веселовского – переданы 
в Карасукский и Краснозёрский районы.
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агропромышленную специфику. Лишь в от-
дельных местах разрабатывались месторожде-
ния нефти (Северный район) и строительного 
сырья (Искитимский район). Вплоть до рас-
пада СССР в структуре регионального хозяй-
ства преобладали наукоёмкие отрасли, про-
изводившие готовую высокотехнологичную 
продукцию.

Подобная экономическая структура в итоге 
оказалась роковой для индустриально высоко-
развитой Новосибирской области. Радикальные 
рыночные реформы 1990-х годов привели к мо-
ментальному разрыву сложившихся в Совет-
ском Союзе технологических цепочек, в которые 
были включены ведущие новосибирские пред-
приятия. Нарушение работы хозяйственного 
механизма привело к лавинообразному спаду 
промышленного производства. Его адаптация 
к рынку носила весьма болезненный характер 
и сопровождалась резким сужением сферы при-
менения наукоёмких технологий. В этих усло-
виях на первое место вышли торговля и услуги, 
ставшие основными нишами для развития пост-
советского предпринимательства.

В начале XXI века на волне общероссий-
ской стабилизации Новосибирской области 
удалось выйти из кризисного пике. Началось 
быстрое восстановление традиционных от-
раслей – промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства. Несмотря 
на циклические кризисы (1998, 2008–2009, 
2014–2016 гг.), регион демонстрирует положи-
тельную динамику хозяйственного развития. 
Наиболее показательно об этом свидетельству-
ют статистические данные за последние не-
сколько лет. В 2010–2014 годах совокупный 
оборот местных предприятий и фирм по всем 
видам экономической деятельности вырос 
с 895,1 до 1275,6 млрд руб. или на 42,5 %. Од-
нако источники данного роста кардинально 
отличаются от тех, которые существовали в со-
ветский период. В первой половине 2010-х го-
дов в экономике заметно увеличилась доля 
торговли и технического обслуживания – 
с 37,5 до 46,5 %. В то же время удельный вес 
обрабатывающих производств сократился 
с 16,2 до 14,7 %, производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды – с 12,8 до 8,5 %, 

добычи полезных ископаемых – с 1,8 до 1,7 %, 
строительства – с 4,3 до 3,3 %, транспорта 
и связи – с 20,0 до 17,6 % [1]. Несмотря на ча-
стичное возрождение хозяйственного потен-
циала, продолжается тенденция к его деинду-
стриализации. Происходит медленная дегра-
дация и утрата уцелевших остатков советского 
«индустриального чуда», обеспечившего когда-
то технологический прорыв области от добычи 
и переработки минерального сырья к выпуску 
сложных машин, а затем и электроники. 

Но наряду с негативными, постепенно 
проявляются и позитивные тенденции эконо-
мического развития. Символом положитель-
ных перемен является Технопарк, недавно 
построенный в новосибирском Академгород-
ке. Его инфраструктура призвана обеспечить 
прикладные разработки в области приборо-
строения, информационных технологий, био-
технологий и биомедицины, нанотехнологий 
и новых материалов. Эти разработки должны 
стать основой для инновационного бизнеса, 
способного дать современному потребитель-
скому рынку высокотехнологичные товары, 
имеющие высокую рентабельность. Но для до-
стижения этой цели необходимы соответству-
ющие производственные мощности, которых 
в регионе пока нет. Решение данной проблемы 
может обеспечить программа реиндустриали-
зации, разработанная областным правитель-
ством в 2015 году. От степени её реализации 
зависят дальнейшие перспективы развития 
региональной экономики, находящейся перед 
непростым выбором: окончательно превра-
титься в большой «торгово-развлекательный 
центр» или подняться на уровень инноваци-
онных технологий XXI века в промышленном 
масштабе.

Р.Е. Романов
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СОБОР СВЯТОЙ
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ
(Колывань)
150 лет со дня освящения

150 лет назад, в 1867 году состоялось 
освящение собора Святой Живоначальной 
Троицы в городе Колывань. История храма 
начинается со времени переноса Колывани 
на новое, современное место и строительства 
города по «высочайше утверждённому» плану 
архитектора К. Турского (1834). Оставшаяся 
на территории «старой» Колывани (в селе Ча-
усском) церковь во имя Богоявления Господ-
ня, оказалась в отдалении от основной части 
прихожан. Вместе с тем на плане города была 
намечена к строительству Соборная площадь 
с условным обозначением храма в её центре. 
По ходатайству епископа Томского и Енисей-
ского Его Преосвященства Парфения перед 
Святейшим Синодом в 1859 году разрешена 
к постройке церковь «с наименованием Собор-
ною». Собор был заложен 15 августа 1861 года, 
построен «тщанием прихожан» и освящён 1 ок-
тября 1867 года. «Зданием собор каменный, 
с таковой же в связи с колокольнею, покрыт 
железом, сложен очень прочно». 

Собор во имя Святой Живоначальной Тро-
ицы стал первым каменным зданием, постро-
енным в «новой» Колывани. Первоначально 
храм располагался «в чистом поле» вблизи Мо-
сковско-Сибирского тракта и в некотором отда-
лении от основного массива жилой застройки, 
тяготевшей на юге к деревне Мельниковой. 
Позднее, в соответствии с планом К. Турско-
го, в городе была сформирована огромная Со-
борная площадь от улицы Московской с се-
вера до Купеческой (ныне Советская) с юга, 
и от Покровской (Революционный проспект) 
с запада до Жернаковской (Карла Маркса) 
с востока. Во второй половине XIX века она 
уже была окружена домами наиболее богатых 

жителей – купцов Орлова, Пастухова, Кротко-
ва, Кривцова, Жернакова, Култашева, Паи-
сова. Здесь же размещались базар, церковно-
приходская школа, Городская дума и Управа. 

Первоначально Собор был построен одно-
престольным. Северный (во имя Святой ве-
ликомученицы Екатерины) и южный (во имя 
Святых преподобного Кирилла диакона и му-
ченицы Натальи) приделы сооружены позднее 
и освящены в 1876 году – 20 марта и 28 октя-
бря. Появление приделов произошло по ини-
циативе и на средства видного сибирского ме-
цената и общественного деятеля, колыван-
ского купца Кирилла Климовича Кривцова. 
Будучи купцом второй гильдии и очень бога-
тым человеком, Кривцов активно занимался 
благотворительностью. Он неоднократно по-
лучал благодарности от властей, а в 1874 году 
был удостоен золотой медали на Станислав-
ской ленте для ношения на шее «за заслуги 
по духовному ведомству».

В 1889 году при храме имелась библио-
тека, которой пользовался причт и некоторые 
из прихожан. В 1902 году открыта церковно-
приходская школа. В 1915 году в ней обуча-
лись 43 мальчика. В приход Собора кроме го-
рода Колывань входили деревни Мельникова, 
Большой Оеш, Малый Оеш и Киселева.

Первым настоятелем Собора служил 
протоиерей Михаил Фёдорович Вавилов. Не-
давние исследования помогли установить 
имена некоторых священников, диаконов 
и псаломщиков, в разные годы служивших 
в Святотроицком соборе. Это протоиереи Фе-
одор Сосунов, Диомид Чернявский (1890–
1892), Трифон Шостак (1922); священники: 
Константин Львов (с 1892 г.), Павел Комаров 

1
октября

(по старому стилю)

1867
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(1895–1901), Михаил Безсонов (1903–1909), 
Михаил Ерлексов (с 1907 г.), Василий Курков 
(с 9 апреля 1910 по 1912 г.), Михаил Лавров 
(с 31 мая 1913 и в 1914 г. – диакон, позднее – 
священник), Нил Глушинский (с 22 сентября 
1911 и в 1914 г. – настоятель), Павел Угодин 
(с 13 июня 1914 г.), Александр Шереметин-
ский (с 1914 г. был вторым священником), 
Иоанн Ткачев; диакона: Павел Ураев (1859–
1873, с 1873 г. священник), Алексий Омский 
(с 1889 г.), Пётр Доброумов, Иоанн Горячев 
(с 1909); псаломщики: Николай Иволин (1859–
1878), Димитрий Сосунов, Александр Молча-
нов (с 1890), Павел Колесников (с 1910), Павел 
Попов (с 1909), Севастиан Курков (1909–1911), 
Николай Липовицкий (1888–?).

Анализ сохранившихся проектных мате-
риалов и фотографий позволяет в общих чер-
тах описать внешний вид собора во имя Свя-
той Живоначальной Троицы. Это было мощ-
ное сооружение, выполненное с применением 
элементов византийского стиля, с крупными 
объёмами приземистых пропорций и лако-
ничными деталями. Общий силуэт создавался 
плоскими куполами с маленькими главками 
над кафоликоном и колокольней, высоким 
шпилем с крестом, венчающим колокольню, 
а также стрельчатыми закомарами четвери-
ков кафоликона и колокольни. Внутреннее 
убранство Собора, по свидетельствам старо-
жилов, было несравненно богаче, чем в другой 
каменной колыванской церкви, освящённой 
во имя Александра Невского.

Время создания, стилистика, характер 
декора собора Святой Живоначальной Троицы 
позволяют предположить связь архитектуры 
здания с творчеством известного архитектора 
Константина Андреевича Тона. В 1838 году 
зодчий издал альбом проектов чертежей, 
в который вошли планы, фасады и разрезы 
храмов, построенных им в столице и городах 
центральной России, а также типовые проек-
ты для городских каменных церквей на 1000, 
500 и 200 человек. Они рекомендовались для 
использования при возведении культовых соо-
ружений на территории всей страны. В работе 
над проектом колыванского Собора принима-
ли участие Альфред Александрович Ашемур, 

занимавший должность епархиального архи-
тектора и одновременно помощника губерн-
ского архитектора в Томске, и архитектор Яков 
Михайлович Набалов, работавший в Томске 
с конца 1850-х годов.

В середине XX века здание Собора под-
верглось значительному разрушению и ре-
конструкции: по невыясненным причинам 
в ночь на 1 февраля 1932 года в храме вспых-
нул пожар, затем, решением Западносибир-
ского крайисполкома от 29 апреля 1932 года 
№ 2743 храм был закрыт. Со временем были 
утрачены колокольня, купола и главки. 
В 1950-е годы главный западный фасад по-
лучил завершение треугольным фронтоном, 
декорированным советской символикой. Вме-
сте с тем, масштаб здания, фрагменты декора 
его боковых фасадов и конфигурация плана 
сохранили характерные признаки культовой 
архитектуры. До конца 1980-х годов здесь раз-
мещался кинотеатр «Победа», а с 1990-х го-
дов – вещевой рынок, страховая компания, 
медицинский кооператив. Сейчас здание пе-
редано новообразованному приходу во имя 
Святой Троицы.

В соответствии с приказом Управления 
по государственной охране объектов культур-
ного наследия Новосибирской области от 17 де-
кабря 2015 года № 380 собор Святой Живона-
чальной Троицы получил статус объекта куль-
турного наследия регионального значения.

В настоящее время начаты работы по ре-
ставрации и воссозданию Собора – яркого об-
разца каменного культового здания, оформ-
ленного в духе «русско-византийского» стиля.

Е.А. Кузнецова
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СОКУРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19

(Мошковский район)
100 лет

Временем своего основания Сокурская 
школа № 19 считает далёкий 1917 год. Дан-
ный факт подтверждает справка, получен-
ная в 1996 г. архивным отделом Мошковской 
районной администрации от Государствен-
ной архивной службы Новосибирской области. 
В справке ГАС сказано о том, что в фонде отде-
ла народного образования Новониколаевско-
го губисполкома (Ф. Р-1119) имеются списки 
школ по Новониколаевскому уезду, составлен-
ные на 1920 год по инвентарным книгам школ 
и подтверждающие, что Ново-Сокурская1 шко-
ла открыта именно в 1917 году. [3]

Дата 1 октября фигурирует в заявле-
нии Ново-Сокурского ревкома, подписанном 
3 марта 1920 года и направленном в Камен-
ский волревком. Авторы сообщали, в частно-
сти, следующее. «В нашем посёлке с 1 октября 
1917 года была школа грамоты. В нынешнем 
же зимнем сезоне школа у нас не существует 
и причина её ликвидации нам не известна. 
Может быть потому, что нет у общества специ-
ального помещения для школы, правда, что 
у общества соответствующего помещения для 
школы не имеется, но жажда молодого люда 
к культуре растёт с каждым днём и само мо-
лодое поколение всё увеличивается. А посему 
настоящим просим ходатайства волревкома 
перед высшими органами власти о выдаче 
нашему обществу разрешения на постройку 
специальной школы». [5]

В том же 1920 году школу восстановили. 
В одноэтажном деревянном здании разме-
стились два класса с десятью партами, учи-
тельская, столовая, пионерская комната. Был 

1 Ново-Сокур, Новый Сокур – старое название села Сокур.

установлен срок обучения – 4 года (4 класса). 
Учащиеся, дети крестьян и железнодорожни-
ков, часто недоедали, порой и одеть было не-
чего. (Люди в Ново-Сокуре жили бедно, а детей 
в каждой семье было 8 и более человек. Одежду 
им часто приходилось носить по очереди.) [1, 5]

Одним из первых учителей, её заведую-
щей в 1932–1936 годах была Родина Мария 
Ивановна (1913 года рождения). Из 50 лет 
педагогического стажа двенадцать – работа-
ла в Ново-Сокурской школе. (Во 2-й половине 
1930-х не жила в Ново-Сокуре, а с 1941 г., когда 
погиб муж, вернулась с детьми в родное село, 
была учительницей начальных классов.) [1, 5]

В 1935 году открылся 5-й класс. [5] В 1936 
школа передана из ведения Мошковского рай-
онного отдела народного образования в ве-
дение Управления Томской железной доро-
ги. [2] В 1937 г. она стала семилетней школой 
Томской железной дороги. В старшие клас-
сы пришли 15–16-летние подростки, которые 
раньше не могли получить образование выше 
начального. [1]

Директором был назначен Бохман Васи-
лий Емельянович, 32 лет, учитель математи-
ки и физики. Завучем – Дереченко Клавдия 
Ивановна со средним педагогическим образо-
ванием, она вела русский язык и литературу. 
В том же 1937 году по комсомольской путёвке 
в школу приехала Назарова Елизавета Ефи-
мовна, окончившая Новгородский учитель-
ский институт2. Она преподавала историю, 
Конституцию СССР, географию и химию. 
(Впоследствии, в 1942 году, назначена дирек-

2 Данное предложение в публикации-источнике (книга 
«История земли Мошковской») упущено, восстановлено 
по информации, полученной в школьном музее.

1
октября

1917
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тором и трудилась в этой должности до сере-
дины 1970-х, всего же проработала в школе 
60 лет.) Немецкий язык преподавала Бергман 
Каролина Давыдовна, в начальных классах 
работали Дурникина Анна Прокопьевна, Ду-
хович Мария Емельяновна (она же препода-
вала биологию и математику в 5-м классе) 
и Ускова Мария Самуиловна. Старшим пи-
онерским вожатым был Усков Николай Ни-
колаевич, счетовод колхоза «Советский путь» 
(погиб в 1941 году, защищая Родину). [1]

В школе организовали хор, агитбрига-
ду, драмкружок, который посещали не только 
учащиеся, но также их родители и учителя. 
Школьники ежемесячно выступали в сель-
ских клубах близлежащих деревень – Мочи-
ще, Орск, Барлак, Емельяновка, Кошево. [1]

Во время летних каникул все учени-
ки, начиная с 5-классников, прикреплялись 
к колхозным бригадам, где трудились их роди-
тели. Мальчики участвовали в сенокосных ра-
ботах: косили, гребли сено, возили волокуши. 
(Об участии девочек в этих работах в этот пе-
риод сведений не сохранилось. Но в школьном 
музее есть фотографии 1950-х годов, на кото-
рых девочки участвуют в прополке кукурузы, 
картофеля, копке картофеля и др.)

Выпускниками 1937/1938 учебного года 
стали Кабанов Алексей Петрович (впослед-
ствии работал фельдшером), Манохин Иван 
Васильевич (шофёр), Кириллов Иван Нико-
лаевич (мастер ГПТУ), Беланов Михаил. (Все 
они участвовали в Великой Отечественной 
войне.) [1]

В мае 1938 года из Москвы прибыл товар-
ный поезд с рабочими, строительными матери-
алами (кирпич, половая рейка), готовыми сто-
лярными изделиями (рамы, двери), школьной 
мебелью. Рядом со старым зданием школы на-
чалось строительство нового. Московская бри-
гада – бригадир, 25 рабочих и повар – работала 
от зари до зари. Постройку и оборудование по-
мещений закончили к 20 августа 1938 года. [1] 
Новый 1938/1939 учебный год начался в новом 
здании. (В старом, деревянном, построенном 
в 1897 г. для квартир железнодорожников, 
тоже продолжались занятия.) Появились па-
раллельные классы – первый и пятый. 

В 1939/1940 учебном году в школу при-
шёл новый директор – Левашов Зинон Васи-
льевич (впоследствии – участник войны, ныне 
живёт в Москве). Прибыли учителя: Мото-
вилова Анна Андреевна – биолог, Левашова 
Анна Николаевна – учитель начальных клас-
сов, Романычев Василий Фирсович – завуч. [1]

В школе появился «клубный день», он про-
водился каждое воскресенье. Одна классная 
комната отводилась под тихие игры – шахма-
ты, шашки, разгадывание кроссвордов. Вто-
рая превращалась в читальный зал – здесь 
читали книги, газеты, проводили читатель-
ские конференции. Третья отводилась под 
викторины на разные темы. Кто-то мог при-
йти в кружок «Умелые руки», где учили шить, 
вязать. Кто-то участвовал в художественной 
самодеятельности.

В 1940/1941 учебном году появилась ещё 
одна традиция – поездки на зимние каникулы 
в областной центр. В Новосибирске размеща-
лись в нескольких комнатах школы № 30 (это 
были шефы), вместе с учителями гуляли по го-
роду, ходили в кино и театры. Шефы устра-
ивали сокурцам концерты, гости выступали 
со своей художественной самодеятельностью.

В 1943 году в школу после тяжёлого 
фронтового ранения пришёл И.Ф. Титенко, 
кавалер орденов Красной Звезды и Отече-
ственной войны, награждённый также 15 ме-
далями, в том числе «За отвагу» и «За обо-
рону Сталинграда». Он работал учителем 
физкультуры.

Время шло. Село росло и нуждалось 
в новом школьном здании. В 1958 году по-
явилась средняя школа в два этажа. В насто-
ящее время учебное заведение занимает три 
здания. В одноэтажном, 1938 года постройки, 
размещены начальные классы; в 2-этажном, 
1958 года – средние и старшие; в одноэтажном, 
120-летнем – кабинет изобразительного искус-
ства и классы для внеурочной работы.

С 1937 по 1 июля 1998 года школа на-
ходилась в ведении Министерства путей со-
общения. В 1998 передана администрации 
Мошковского района.

С 1 сентября 1979 года работает Музей 
истории учебного заведения (организатор 
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и первый руководитель – выпускница и ди-
ректор школы Зиновьева Галина Васильевна). 
На территории школы установлен памятник 
воинам-сокурчанам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, а на здании на-
чальной школы – мемориальная доска уча-
щимся, не вернувшимся с фронта.

Ныне Сокурская средняя общеобра-
зовательная школа № 19 – это огромный, 
из 400 учащихся и 30 учителей коллектив, ру-
ководит которым директор Понаморёва Ольга 
Александровна. Двое учителей – отличники 
народного просвещения, семь – награждены 
Почётной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ, трое – знаком «Почётный 
работник общего образования». За последнее 
десятилетие школа выпустила 10 золотых 
и 5 серебряных медалистов.

Ученики принимают участие и побеж-
дают в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, становятся победи-
телями районной научно-практической кон-
ференции «Юность. Наука. Культура», между-
народных предметных конкурсов «Русский 
медвежонок – языкознание для всех», «Кен-
гуру», «КИТ», «Британский бульдог», «Пегас», 
«Золотое руно» и других. Имена семи учащих-
ся вошли в издание «Энциклопедия детских 
достижений Новосибирской области» (Ново-
сибирск, 2016). Школа славится ансамблями 
«Ложкари» и «Звонница» (фольклорный кол-
лектив, который выступает не только на ма-
лой родине, но и далеко за пределами района 
и области, дважды побывал на фестивалях 
в Москве, в 2015 г. – в Севастополе, в 2016 – 
в Таганроге). В 2016 году коллективам испол-
нилось 15 лет. Руководят ими учитель изобра-
зительного искусства Е.А. Воевода и учитель 
музыки А.М. Воевода.

Много у школы и спортивных достиже-
ний! Ребята занимаются баскетболом, футбо-
лом, лыжным спортом. Зимой возле школы за-
ливается хоккейная коробка, на лёд выходят 
нынешние и бывшие ученики.

Впереди у сокурских школьников ещё 
много открытий, достижений, побед!

В.П. Власенко,
И.В. Корниенко, О.Г. Титова
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ГОРЮШКИН ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
член-корреспондент РАН, доктор исторических 
наук, заслуженный деятель науки РФ
90 лет со дня рождения (1927–1999)

Воспоминания В.И. Баяндина, выпускника гумфака НГУ (1977),
кандидата исторических наук, доцента НГПУ, ученика Л.М. Горюшкина

Имя профессора Л.М. Горюшкина, инте-
ресного и яркого учёного, члена-корреспонден-
та РАН, заслуженного деятеля науки РФ, хо-
рошо известно нескольким поколениям сибир-
ских историков. Автору этих строк, выпускнику 
Новосибирского университета 1977 г., дове-
лось познакомиться с Леонидом Михайлови-
чем в 1974 году, когда он пришёл к студентам-
третьекурсникам гуманитарного факультета 
НГУ читать курс истории СССР дореволюци-
онного периода. В созвездии блистательных 
преподавателей гумфака тех лет (Н.Я. Гущин, 
Н.Н. Покровский, В.Л. Соскин, Н.В. Ревякина, 
Н.В. Миненко, В.А. Демидов, М.И. Рижский, 
А.С. Московский, А.П. Деревянко1) Леонид 
Михайлович Горюшкин занимал особое место. 
Историю России XIX – начала XX века он чи-
тал так увлечённо, так интересно, что, когда 
на четвёртом курсе пришло время выбирать 
научного руководителя, к нему на диплом за-
писалась почти половина учебной группы – во-
семь или девять студентов.

С осени 1975 г. некоторые преподаватели 
факультета начали вести свои спецсеминары, 
но семинар Л.М. Горюшкина начался позже 
других – после защиты докторской диссерта-
ции он готовил к печати свою новую моногра-
фию, поэтому в университете появился ближе 
к концу семестра. Кое-кто из моих одногруп-
пников, опасаясь, что может остаться без соот-
ветствующего зачёта, так как приближалась 

1 Многие из них тогда были лишь кандидатами наук, 
а докторами, профессорами и академиками стали позже.

зимняя сессия, перешёл на спецсеминар к дру-
гим преподавателям. Поэтому в итоге, когда 
Леонид Михайлович вернулся из командиров-
ки, нас, наиболее стойких, осталось лишь трое, 
кто твёрдо желал заниматься именно у него.

Дипломную работу, а затем и кандидат-
скую диссертацию мне довелось защищать при 
научном руководстве Л.М. Горюшкина, за что 
я благодарен ему по сию пору.

Леонид Михайлович родился 21 ноября 
1927 года в селе Медведское Новосибирского 
округа Сибирского края в семье крестьян – 
переселенцев из европейской части страны. 
В 30-х годах отца, Михаила Никитича, ре-
прессировали2, и матери, Дарье Фоминичне, 
пришлось самой поднимать детей. С 1935 г. 
Леонид Горюшкин учился в средней школе. 
В годы Великой Отечественной, кроме того, 
трудился старшим хлебного обоза. После 
окончания школы в победном 1945-м при-
зван на военную службу и отправлен на учё-
бу в Кемеровское общевойсковое училище, 
но в 1946 году уволен по болезни.

Поступил в старейший в Сибири, Том-
ский государственный университет. В 1959–
1961 годах обучался в аспирантуре, по окон-
чании которой направлен в новосибирский 
Академгородок, в отдел гуманитарных иссле-
дований (ОГИ) Института экономики и ор-
ганизации промышленного производства 
СО АН СССР, заведовал которым в те годы 
известный археолог и будущий академик 

2 В 1954 г. реабилитирован посмертно.

21
ноября

1927
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А.П. Окладников. Впоследствии был старшим 
научным сотрудником Института истории, фи-
лологии и философии (ИИФиФ) СО АН СССР, 
созданного на основе ОГИ, заведовал секто-
ром, отделом Института.

В 1964 г. Леонид Михайлович успешно 
защитил кандидатскую диссертацию, а через 
11 лет – докторскую, получившую высокую 
оценку у специалистов. Таким образом, за от-
носительно небольшой период молодой учёный 
подготовил глубокое исследование по аграрной 
истории дореволюционной Сибири.

Л.М. Горюшкину принадлежит более 
400 опубликованных работ, в числе которых – 
около двух десятков монографий, в том чис-
ле и коллективных. Им написаны разделы 
в многотомных коллективных исследованиях 
«История Сибири», «История крестьянства Си-
бири», «История рабочего класса Сибири». Об-
ласть его научных интересов чрезвычайно ши-
рока и разнообразна: это и многоукладность 
российской экономики, и типология окраин 
Российской Империи, развитие предприни-
мательства в Сибири, роль иностранного ка-
питала в экономике региона, революционное 
движение, сибирская политическая ссылка, 
переселение в Сибирь и др. В 1978 г. вышла 
монография Л.М. Горюшкина, Г.А. Бочановой 
и Л.Н. Цепляева «Новосибирск в историческом 
прошлом», ставшая одним из первых научных 
изданий об истории Новониколаевска.

Труды Горюшкина отличает высокий те-
оретический уровень, тщательность анализа 
источников, разработка актуальных и слабо 
изученных научных проблем. Написаны они 
с применением новейших методов историче-
ских исследований. (В 60-х годах прошлого 
века группа студентов гумфака НГУ под руко-
водством Л.М. Горюшкина занималась проб-
лемой применения ЭВМ и количественных 
методов в исторических исследованиях, в част-
ности, при изучении масштабных историче-
ских процессов.)

Немало энергии и времени Л.М. Горюш-
кин отдавал занятиям со студентами и аспи-
рантами, прекрасно понимая значение, кото-
рое имеет подготовка молодых специалистов 
для перспектив развития сибирской науки. 

Практически с момента своего появления 
в Академгородке Леонид Михайлович препо-
давал в НГУ. В работе Горюшкина-педагога 
была и высокая требовательность к студен-
там (в некоторых случаях мог подвергнуть 
жёсткой, хотя и вполне заслуженной, крити-
ке) и, в тоже время, уважительное отношение 
к ним. Кроме того, мы, студенты гумфака, от-
мечали, что Леонид Михайлович выглядел 
всегда элегантно и модно.

Темы исследований учеников, как пра-
вило, увязывались с актуальными научными 
проблемами. Всего под научным руководством 
Горюшкина на гуманитарном факультете 
было защищено около 100 дипломных работ, 
подготовлено свыше 30 кандидатов и несколь-
ко докторов исторических наук. Признанием 
педагогических заслуг профессора стало его 
избрание в 1995 г. членом Международной 
академии наук высшей школы.

В сложное для российской науки время, 
в 1991 г., он стал организатором и первым ди-
ректором Института истории Объединённого 
ИИФиФ СО РАН, оставался на этой должно-
сти в течение семи лет. Несомненно, органи-
заторские способности члена-корреспондента 
Л.М. Горюшкина способствовали успешному 
решению ряда проблем этого академического 
учреждения. В 1991 г. Леониду Михайловичу 
присвоено почётное звание «Заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации».

Даже на различных административных 
должностях Л.М. Горюшкин продолжал за-
ниматься научными исследованиями и, кроме 
того, популяризацией их результатов. Учёный 
находил время для регулярных публичных 
лекций для населения. Уже будучи молодым 
преподавателем вуза, я присутствовал на та-
ких лекциях профессора, и следует отметить, 
что он умел выбирать интересные темы для 
своих выступлений, основательно отбирал ма-
териал и интересно, увлекательно выступал 
перед слушателями. В числе книг Л.М. Го-
рюшкина – популярное издание «Так начи-
нался Новосибирск» (в соавторстве с Г.А. Бо-
чановой, 1983).

За свою научную, педагогическую и об-
 щественную деятельность Л.М. Горюшкин 
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получил немало наград, особое место среди 
них занимают орден «Знак Почёта» (1986) 
и орден Дружбы (1996). 

Умер Леонид Михайлович Горюшкин по-
сле тяжёлой болезни 26 сентября 1999 г., по-
хоронен на кладбище Академгородка.
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ОМБЫШ-КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Живописец, народный художник РФ

70 лет со дня рождения

Михаил Сергеевич Омбыш-Кузнецов – 
известный российский художник, живущий 
в Новосибирске. Он активно и много работает, 
начиная с 1970-х годов. С середины семиде-
сятых его известность приобрела всесоюзный 
масштаб. В 1981-м он стал лауреатом премии 
Ленинского комсомола, в 2000-х годах – за-
служенным художником РФ и членом-коррес-
пондентом Российской академии художеств. 
В 2016 г. – народным художником Российской 
Федерации. Список званий и наград очень ве-
лик. Но важнее следующее: почти вся жизнь 
Омбыш-Кузнецова связана с Новосибирском, 
а искусство его – явление далеко не местного 
масштаба. Картины мастера всегда играли 
особую роль в художественной жизни горо-
да и страны в целом, появление некоторых 
из них можно оценить как событие в изобрази-
тельном искусстве. Среди молодых советских 
живописцев 70-х – 80-х годов Омбыш-Кузне-
цов выделялся глубиной и своеобразием ма-
неры исполнения, которые отличают и совре-
менные работы художника.

В 1970 году Михаил Сергеевич окончил 
архитектурный факультет Новосибирского ин-
женерно-строительного института1. На первых 
порах именно образование определило темати-
ку его творчества: городской пейзаж, индустри-
альный мотив, композиция на современную 
тему. Рано определился и с живописным подхо-
дом к этим темам: выявление конструктивной 
логики изображаемого, подчёркивание геомет-
рических форм и «каркаса» работы, жёсткая, 
рационалистическая манера и сдержанная 

1 Ныне это Новосибирский архитектурно-строительный 
университет.

декоративность. В дальнейшем появились кар-
тины в разных жанрах: пейзаж, портрет, быто-
вой, натюрморт, который у Омбыш-Кузнецова 
часто неотделим от бытового жанра.

Первый большой успех художника и ин-
терес к нему зрителей и критики связаны с се-
рией работ «Нефтехим» (1973). В них труд 
и вся жизнь людей «завязаны» на технике, 
красота показана там, где раньше её не ви-
дели. Акцент сделан на технике и архитекту-
ре, которые изображены так ясно, лаконично 
и точно, что живописное полотно напоминает 
архитектурный чертёж. Своеобразная красота 
индустрии и техники подчёркивается также 
за счёт пространственного решения, цвето-
вое решение – лаконичное и строгое. Такая 
же эстетизация индустрии – главное качество 
художника – ощущается и в картине 1975 г. 
«Артерии Нефтехима».

Со своей темой, образами и стилистикой 
Омбыш-Кузнецов органично вошёл в генера-
цию «семидесятников». В 70-х – 80-х он пишет 
работы, связанные с поездками по Сибири, 
которая в то время привлекала внимание мно-
гих деятелей искусства. Особенно важны «До-
рога на Уренгой», «Сибирские нефтяники», 
«Освоение» (все 1980 г.) и другие работы «Тю-
менского цикла». «Дорога на Уренгой» – по-
иск и развитие новых живописных принципов 
и приёмов. В ней соединяется «репортажный» 
принцип изображения современной стройки 
с приёмами фотографии и кинематографа. 
Включённые в живописную ткань полотна 
фотографии – как документы истории, как 
факты: три друга позируют для снимка на па-
мять, люди укладывают рельсы – всё это напо-
минает «стоп-кадры» в документальном кино. 

21
ноября

1947
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Автор словно монтирует документальные ка-
дры и репортажные зарисовки по методу кол-
лажа. Это придаёт изображаемому ощущение 
подлинности, образам – новые грани. Реаль-
ные события переданы в цвете, а монохромные 
изображения – это воспоминания, которые 
будто проецируются на воображаемый экран. 
Введение в картину условного чертежа – это 
третий временной пласт, будущее. Работа 
представляет собой развёрнутую метафору. 
Позднее метафорическое начало будет встре-
чаться в произведениях художника разных 
жанров. Также и монтажный принцип постро-
ения, и приёмы фото и кино, и своеобразное 
«полиэкранное» изображение. Картины «Осво-
ение» и «Сибирские нефтяники» близки «До-
роге на Уренгой», а в «Сибирских нефтяников» 
включены убедительные и почти докумен-
тальные портреты рабочих. Тем самым автору 
удалось создать монументальный образ героя 
нового времени. Такой же поход к изображе-
нию современников в его «Бригаде» и других 
полотнах.

В «Формуле хлеба» (1984) и «Метро для 
Новосибирска» (1985) также видно стремление 
показать суть и красоту трудового процесса. 
Но если в «Формуле хлеба» художник откро-
венно прославляет труд и создаёт обобщённый 
образ-символ человека труда, то в «Метро для 
Новосибирска» ощущаются новые веяния, но-
вое отношение к труду. Уже не звучат бодрые 
оптимистические ноты. И в лицах рабочих 
нет прежней красоты и образной яркости. Как 
и в более ранних работах, действие каждой 
разворачивается во времени, используются 
монтажный принцип композиции, крупные 
планы, выразительные детали, а фотомон-
таж – ещё более смело.

С конца 80-х образная и пластическая 
системы Омбыш-Кузнецова несколько меня-
ются. В ряде работ – «Большие гонки» (1988), 
«Большой город» (1987), «Репетиция. Ночной 
клуб» (2002–2003) – очевидно влияние фото-
реализма. Исчезает оптимизм и пафос, а жи-
вописные метафоры не всем понятны: при вос-
приятии картины надо уйти от конкретного 
факта в область символов и ассоциаций. Важ-
ную роль в образной системе мастера играет 

тема частной жизни, произведения о семье, 
об окружающих человека бытовых предметах. 
Большое место занимает натюрморт, а изобра-
жение предметов несколько меняется: другие 
проблемы, другие предметы. В натюрмортах 
и жанровых композициях появляются ирония, 
рассказ о житейских радостях и слабостях. 
В «Состоянии полёта» (2001) именно через 
предметы и композицию, близкую к натюр-
мортной, передаётся состояние блаженства.

В живописи Омбыш-Кузнецова и рань-
ше встречались эстетические парадоксы. 
С 80-х годов его творчество становится неким 
«собранием парадоксов» – это делает произ-
ведения многоплановыми и интересными, 
а искусство художника – живой системой. 
В работах встречаются неожиданно острые 
констатации, оригинальные ассоциации, сво-
еобразные композиции («Незнакомка», «С лю-
бовью к женщине», 2010). Многие картины 
несут отпечаток трагедии, даже если их смысл 
не сразу поддаётся расшифровке («Золотой 
век», 1997; «Монумент», 1990; «Снятие с кре-
ста», 1993). В «Чёрной речке» (2004) место ги-
бели Пушкина действительно превращается 
в чёрный поток, по которому плывут белые 
гипсовые маски поэта. Характерный для ху-
дожника приём: особая значительность изо-
бражения предмета, на который переносится 
смысловой акцент. Маски так явственно на-
поминают о смерти поэта, что полотно приоб-
ретает трагический смысл, представляя собой 
всем понятную метафору.

В 1990 – 2000-х годах снижается социаль-
ная направленность произведений и наиболее 
интересными становятся работы, написанные 
вне социального заказа. Активно развивается 
своеобразный жанр – назовём его предметной 
композицией. В таких работах изображены 
не люди, а вещи, но по идейно-тематическим 
и пластическим признакам они более близки 
к сюжетным картинам, чем к натюрмортам. 
Это, например, «Советская икона» (1991–1994), 
где на абсолютно реально изображённую ико-
ну как бы нанесён другой символ – скульптура 
«Рабочий и колхозница», написанная в стиле 
супрематизма. Это подмена понятий, символов 
и идолов, идейных и стилевых.
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В 1990-х – 2010-х художник меняется: 
расширяется тематика, появляются сложные 
многоплановые философские и иронические 
работы. Присущее его творчеству парадок-
сальное начало становится определяющим. 
Он может создать загадочное, глубокое произ-
ведение, используя откровенно неэффектный 
мотив («Закрытые картины», 1997–1998). Ху-
дожник не даёт оценок современной жизни. 
Он даже не изображает её, а, скорее, размыш-
ляет о ней. И зрителя хочет подвигнуть на та-
кие же размышления.

Л.М. Красовицкая
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ИОХИМОВИЧ ДАВИД ИСАЕВИЧ 
Журналист, писатель-публицист,
заслуженный работник культуры РСФСР
100 лет со дня рождения (1917–1990)

Давид Исаевич Иохимович родился 
3 декабря 1917 года в Иркутске, где позна-
комились его родители, почти одновременно 
приехавшие в этот город в начале XX века. 
Отец – Ицко-Меер Лейзер (Исай Лазаревич) 
Иохимович – из Польши, мама – Геня Гершев-
на (Анна Григорьевна) Селектор – с Украины. 
В 1929 г. семья переехала в Новосибирск.

В 1936 г. Давид Иохимович окончил ново-
сибирскую среднюю школу № 50 и, в 1938 г., 
был командирован во Всесоюзный коммуни-
стический институт журналистики при ЦИК 
СССР. Но институт был ликвидирован (по-
становление ПВС СССР от 16.04.1938). Об-
разование – высшее педагогическое и высшее 
политическое – Д.И. Иохимович получил уже 
после войны. Окончил Высшую партийную 
школу (в ВКП(б) вступил в 1943 г.) и историко-
филологический факультет Новосибирского 
педагогического института.

Печатался со школьной скамьи. Его ре-
портажи, корреспонденции, рецензии, очерки 
публиковались в газетах «Новосибирский ра-
бочий», «Советская Сибирь», «Юный ленинец», 
в журналах «Товарищ», «Красная сибирячка». 
Уже в 1932 г. Давид Иохимович присутствовал, 
как корреспондент краевой комсомольской га-
зеты «Большевистская смена»1, на Западно-
Сибирском краевом энергетическом съезде. 

С 1936 г. и до начала Великой Отече-
ственной войны Д. Иохимович успел полу-
чить богатый журналистский опыт, работая 
как на радио, так и в разнообразных печат-
ных изданиях. Он был литературным редак-
тором, ответственным редактором литератур-
но-драматического вещания Новосибирского 

1 Впоследствии – «Молодость Сибири».

облкомитета по радио фикации и радиовеща-
нию (1937–1938), спецкором редакции «По-
следних известий» обл радиокомитета по Том-
скому району Новосибирской области. Кроме 
того, собственным корреспондентом газеты 
«Советское искусство», корреспондентом га-
зет «Большевистская смена», «Юный лени-
нец», «Медицинский работник» (по Новосибир-
ской области и Алтайскому краю), нескольких 
центральных газет по Западной Сибири, вне-
штатным литературным сотрудником газеты 
«Советская Сибирь».

За свою долгую писательскую и журна-
листскую жизнь Давид Исаевич Иохимович 
печатался как под своим подлинным именем, 
так и под псевдонимами. В довоенных пуб-
ликациях встречаются псевдонимы «Давид 
Шторм», «Шамиль», в начале 1950-х годов – 
«Д. Давыдов». Позднее он стал использовать 
свой основной псевдоним – «Д. Золотов».

Давид Исаевич – участник Великой Оте-
чественной войны. В июне 1941 г. он был при-
зван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию 
и направлен в Томск для обучения в артил-
лерийском училище. Фронтовая биография 
началась под Москвой. Окончив военный 
курс 1-го Томского артиллерийского училища, 
Иохи мович уже с первых месяцев 1942 г. нахо-
дился в действующих частях Западного фрон-
та. Был заместителем командира по строевой 
части 5-й гаубичной батареи (296-й гаубичный 
артиллерийский полк 1-й гаубичной артбрига-
ды 3-й артдивизии Резерва Главного Коман-
дования). Во время Курской битвы, 19 июля 
1943 г., тяжело ранен: получил осколочные, 
от авиа бомбы, ранения в правый висок и обе 
руки. Один из осколков пробил каску, вошёл 
в висок, оставив воина „вопреки анатомии” 

3
декабря

1917
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в живых. Операция в таком случае, по мне-
нию медиков, исключалась. (Только летом 
1963 г. этот осколок извлекли.) Вскоре после 
ранения старший лейтенант Иохимович был 
демобилизован.

С января 1944 года он – журналист га-
зеты «Красноармейская звезда» Сибирского 
военного округа. А с 6 июля 1944 г. связал 
свою судьбу с Телеграфным агентством Со-
ветского Союза (ТАСС). Осенью 1944 стано-
вится также внештатным корреспондентом 
Совинформбюро по городу Новосибирску и Но-
восибирской области, а 1 декабря зачислен 
в его штат как собственный корреспондент, 
по совместительству.

В ТАСС был корреспондентом по Ново-
сибирской области, с 1965 г. – собкор ТАСС 
по Новосибирской и Томской областям, 
с 1976 по 1986 – по Новосибирской области, 
затем – директор Новосибирского региональ-
ного центра ТАСС, в 1960-е годы дополнитель-
но – корреспондент ТАСС по новосибирскому 
Академгородку. В 1953 г. под руководством 
Д.И. Иохимовича в Татарском и Барабинском 
районах начали работать пункты корреспон-
дентов-совместителей корреспондента ТАСС 
по Новосибирской области.

Кроме работы в ТАСС, Д.И. Иохимович 
выступал с очерками, рассказами, фельетона-
ми в газетах «Правда», «Известия», «Литера-
турная газета», «Литература и жизнь», в жур-
налах «Крокодил», «Сибирские огни» и др. Зна-
чительное место в его творчестве занимают 
публицистические очерки, посвящённые ор-
ганизации и становлению новых академиче-
ских центров (Сибирские отделения АН СССР, 
ВАСХНИЛ и АМН) и деятельности сибирских 
учёных (И.И. Синягин, В.П. Казначеев и др.), 
а также интервью с представителями науки. 

Очерки и рассказы Иохимовича не толь-
ко публиковались в литературных журналах 
и альманахах, но и выходили в Новосибирске 
отдельными изданиями: «Подвиг Кири Бае-
ва» (в соавторстве с А.И. Голенковой, 1957), 
«На чистую воду» (1959), «Содружество» (1961), 
«Живая легенда» (1962), «Люди первой тропы», 
«Жизнь без оглядки» (1966), «Нельзя не заме-
тить» (1967), «Лютики-цветочки» (1971), «Свет 

добрых людей» (1977), «Записки постового» 
(1987) и др.

Написанная в соавторстве с С.О. Ом-
быш-Кузнецовым пьеса о Кире Баеве «Доро-
же жизни» вышла в конце 1950-х в Барнауле, 
а в 1960 г. – в Новосибирске. По пьесе был 
поставлен спектакль в Алтайском краевом 
ТЮЗе (Барнаул), а затем в Новосибирском 
ТЮЗе, а также снят кинофильм «История од-
ного подвига».

Как один из старейших членов новосибир-
ского журналистского сообщества, Д.И. Иохи-
мович в 1957 г. вошёл в состав организацион-
ного бюро Новосибирского областного отде-
ления Союза журналистов СССР. Был также 
членом Союза писателей СССР.

Писатель награждён орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, 
«Знак Почёта», медалями «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение 
целинных земель» и др. В 1968 году удосто-
ен звания «Заслуженный работник культуры 
РСФСР».

Давид Исаевич ушёл из жизни 7 мая 
1990 года в Новосибирске. Был похоронен 
в день празднования Победы в Великой Оте-
чественной войне. 7 мая 2005 г. на доме, в ко-
тором жил фронтовик, писатель и журналист 
(по адресу ул. Ленина, 50), открыта мемори-
альная доска. В том же году в рамках прове-
дения городского фестиваля детского и моло-
дёжного творчества «Во славу Великой Побе-
ды» среди молодёжи был проведён открытый 
городской литературный конкурс памяти Да-
вида Золотова (Д.И. Иохимовича). 

В 2012 г. в Государственном архиве Ново-
сибирской области завершено описание лично-
го фонда Иохимовича, в составе которого – ру-
кописи и рабочие материалы (фонодокументы) 
фельетонов, очерков, статей, документаль-
ных повестей, рассказов, корреспонденции 
для Cовинформбюро и ТАСС. Документы со-
держат материалы работы Главной редак-
ции ТАСС, интервью с участниками войны, 
фрагменты новостей новосибирского радио 
и многое другое.

Е.А. Мамонтова
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ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
(Колывань)

130 лет со дня освящения

130 лет назад в городе Колывань Том-
ской губернии состоялось освящение храма 
во имя Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Решение о возведении 
храма было принято 29 октября 1878 года 
на общественном сходе колыванцев. Стро-
ить планировали на собственные средства, 
«раскладом».

Храм решено было посвятить празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы. Однако после 
убийства 1 марта 1881 года императора Алек-
сандра II колыванский купец второй гиль-
дии Кирилл Климович Кривцов «пожелал 
на свои средства построить в память в бозе 
почившего Государя Императора Александра 
Николаевича церковь имени Александра Нев-
ского по плану, утверждённому для церкви 
Покрова». 

Грамота от Томской духовной консисто-
рии с благословением на «заложение церк-
ви Александра Невского» подписана в «лето 
от Рождества Христова тысяча восемьсот во-
семьдесят первое, Октября в седьмой день». 
По окончании строительства храм был освя-
щён Преосвященным Исаакием, епископом 
Томским и Семипалатинским.

Церковь стала вторым православным 
храмом в Колывани после собора во имя Свя-
той Живоначальной Троицы1. Отапливалась 
пятью голландскими печами, имела иконостас 
«длиною 10,5 аршин и высотою 13 аршин», 
оценённый в 3 000 рублей, была обнесена ко-
ваной металлической оградой. В 1890 году 

1 См. дату настоящего издания: 1 октября – 150 лет назад 
(1.10.1867) в Колывани освящён Собор Святой Живона-
чальной Троицы …

колыванский купец второй гильдии Евграф 
Александрович Жернаков построил при церк-
ви церковно-приходскую одноклассную школу. 
По данным на 1911 год в ней обучалось 80 че-
ловек обоего пола.

В состав прихода храма во имя Святого 
Александра Невского входили «заштатный 
город Колывань и деревни: Большой Оеш, 
Малый Оеш и Киселева». В 1914 году прихо-
жанами церкви числились 4 329 человек.

Согласно указу Святейшего Синода 
от 25 февраля 1888 года № 976 причт церкви 
состоял из одного священника и одного пса-
ломщика. В ходе исследований удалось уста-
новить имена некоторых людей, служивших 
в храме в различные годы. Это священники 
Диомид Чернявский (1888–1890), Димитрий 
Ракитин (с 1896 г.), Стефан Болоткин (с 1907), 
Михаил Тихонов (1920-е, возможно, послед-
ний настоятель), псаломщик Василий Ми-
тропольский (с 1894 г.). Церковным старостой 
с 1894 по 1896 год состоял томский мещанин 
Никифор Дмитриевич Мезенцев.

Согласно постановлению Западносибир-
ского крайисполкома № 7378 от 3 февраля 
1934 года, колыванский храм во имя Святого 
Александра Невского был закрыт, иконы и бо-
гослужебная утварь – изъяты. В 1940-е годы 
церковь вновь открыли. Богослужения в ней 
совершались вплоть до 1965 года. 25 июля 
1965 г. церковь вновь закрыта. Уполномочен-
ный по делам религий А.С. Николаев доло-
жил в Новосибирский обком КПСС и в Москву: 
«Закрытие церкви, производимое Колыван-
ским райисполкомом, прошло организованно 
и спокойно. При осмотре культового инвен-
таря обнаружено большое количество икон 

4
декабря
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и других предметов, имеющих историческую 
и художественную ценность. На основании 
действующего законодательства они переданы 
картинной галерее».

В 1968 году были снесены купола храма. 
Позднее утрачены дверные полотна и рамы 
оконных проёмов, пол, деревянные хоры, 
лестницы на хоры и колокольню, убранство 
интерь ера и ограда церкви.

История возрождения храма была очень 
долгой. Началась она 19 мая 1973 года, когда 
кандидат архитектуры, доцент Новосибир-
ского инженерно-строительного института 
Н.И. Болотин, инспектор управления культу-
ры Б.П. Шипилов и архитектор В.Ф. Болдырев 
составили акт обследования церкви и подня-
ли вопрос о её восстановлении. В 1976 году 
решением Новосибирского облисполкома 
№ 236 «Колыванская каменная церковь» была 
принята на государственную охрану как па-
мятник архитектуры. В начале 1980-х годов 
мастерская специального научно-реставра-
ционного хозрасчётного производственного 
учреждения «Новосибирскреставрация» при-
ступила к выполнению первых проектных ра-
бот по реставрации церкви и приспособлению 
её под музей крестьянских ремёсел и техни-
ки. В 1987 году архитекторами Н.Н. Тюко-
вой, С.Н. Богомазовой, Е.А. Слепчук выпол-
нены подробные обмерные чертежи здания, 
а в 1988 году составлена смета на первооче-
редные ремонтно-реставрационные работы.

В том же году митрополит Новосибир-
ский и Барнаульский Гедеон обратился в Но-
восибирский облисполком с просьбой передать 
здание колыванского храма в ведение Русской 
Православной Церкви. 19 января 1989 года 
облисполком принял решение о его передаче 
Новосибирской епархии.

С 1990 года на средства епархии в храме 
начали проводиться восстановительные рабо-
ты. В мае 1991 в Колывани побывал Святей-
ший патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II, который освятил камень, заложенный 
под фундамент нового женского монастыря 
на территории церкви. 19 июля 1992 года епи-
скоп Новосибирский и Барнаульский Тихон 

освятил восстановленный храм во имя Святого 
Александра Невского и благословил откры-
ваемый при храме первый в Новосибирской 
епархии женский монастырь. Сейчас церковь 
во имя Святого благоверного князя Александ-
ра Невского находится в ведении женского 
Покровского монастыря.

Храм хорошо виден издалека, выделяясь 
своим масштабом, силуэтом и светлой окрас-
кой на южном склоне плоского плато. Архи-
тектура здания отличается простотой и цель-
ностью композиции, стройностью силуэта, 
хорошими пропорциями объёмов и деталей. 
Двуглавая церковь принадлежит к типу тра-
диционных трапезных церквей с трёхчастным 
членением плана (тип церкви «кораблём»), 
когда на одной композиционной оси восток–
запад находятся основной объём, трапезная 
и колокольня. Храм бесстолпный, одноапсид-
ный. Структура здания симметричная, осе-
вая. Убранство фасадов дополняет бело-голу-
бая окраска стен, золочёные купола и кресты 
на главках.

Е.А. Кузнецова
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ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА
И ОТМЕНА КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И НОВОСИБИРСКОЙ ПЕЧАТИ
70 лет с начала проведения реформы

В хронике, изданной к столетию Новоси-
бирска, этому событию посвящены три скром-
ных строчки: «16, 17 декабря. В связи с денеж-
ной реформой в городе открыто 233 пункта Го-
сударственного банка СССР для обмена денег, 
находящихся в обращении, на новые деньги 
образца 1947 г.» [3] О том, какие события скры-
ваются за этим лаконичным тестом, хотелось 
бы рассказать более подробно.

Разные слухи, разговоры о предстоящей 
денежной реформе циркулировали в стране 
уже несколько лет. Конец всем предположе-
ниям и ожиданиям был положен 15 декаб-
ря 1947 г., когда главная газета Советского 
Союза «Правда» опубликовала постановле-
ние Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 14.12.1947 «О проведении денежной рефор-
мы и отмене карточек на продовольственные 
и промышленные товары»[1].

Несомненно, война разбалансировала 
финансовую систему государства. Денежная 
масса в обращении значительно превыша-
ла оптимальный уровень. В то же время роз-
ничный товарооборот был намного ниже, чем 
перед войной. Ситуацию с избытком денег 
удавалось сдерживать, в частности, с помощью 
торговли по так называемым коммерческим 
ценам. После окончания войны встала зада-
ча изъятия из обращения излишка денег как 
обязательного условия отмены карточной си-
стемы снабжения, которая была создана в пер-
вые месяцы Великой Отечественной войны. 
Ещё одной причиной, требовавшей замены 
денежных знаков, было большое количество 
фальшивок, широко распространяемых не-
мецкой администрацией на оккупированной 
территории СССР. Реформа ставила задачей 

ликвидировать последствия войны в сфере 
денежного обращения, восстановить полно-
ценный советский рубль и облегчить переход 
к развёрнутой торговле по единым ценам без 
карточек. [4]

Согласно декабрьскому Постановле-
нию, условия обмена старых денег на новые 
были следующими. Провести его предлага-
лось в течение недели, с 16 по 22 декабря 
1947 г., и лишь в отдалённых районах, пере-
численных в особом списке, разрешено было 
продлить обмен на неделю, то есть по 29 де-
кабря. Курс новых денег был определён как 
10:1, то есть 10 старых рублей были прирав-
нены к одному новому. Но это лишь обозначе-
ние соотношения старых и новых денег, а вот 
обмен был проведён на таких условиях, чтобы 
в значительной мере обесценить «излишние» 
деньги, хранящиеся на руках у населения, 
и не допустить их к эквивалентной замене но-
выми денежными знаками. В постановлении 
есть такие слова. «Всё же при проведении де-
нежной реформы требуются известные жерт-
вы. Большую часть жертв государство берёт 
на себя. Но надо, чтобы часть жертв приняло 
на себя и население, тем более, что это будет 
последняя жертва».

Важно понять, как фактически про-
изводился обмен денег. Денежные вкла-
ды населения, хранившиеся в сберкассах 
и Госбанке, обменивались в соотношении 
10:1, но лишь в случае, если сумма вкла-
да не превышала 3 тыс. рублей. Суммы 
более 3 тысяч и до 10 тыс. рублей обмени-
вались 3:2, 30 старых – на 2 новых рубля, 
то есть за эти 7 тысяч владелец мог получить 
лишь 466 рублей. Но если вклад превышал 

14
декабря

1947
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10 тыс. рублей, то дальнейший обмен про-
ходил в соотношении 2:1. В этом случае вла-
делец вклада в 15 тыс. рублей за последние 
5 тысяч старых рублей получал 250 новых. 
Таким образом, при наличии на счёте 20 ты-
сяч рублей обменять их можно было на 1 266 
(300 + 466 + 500). Вот такие жертвы со сторо-
ны населения. Правительством была пред-
усмотрена ситуация, что некоторые «несо-
знательные» граждане, прежде хранившие 
деньги у себя дома, могут вдруг стать «очень 
сознательными» и постараются быстро отне-
сти их на хранение в сберкассу. В Постанов-
лении указывалось: «Операции по приёму 
и выдаче вкладов в сберкассах и кассах Гос-
банка в течение 15, 16 и 17 декабря произво-
диться не будут …»

Более щадящий режим обмена был уста-
новлен для кооперативных предприятий и ор-
ганизаций и колхозов. Для денежных средств 
на их счетах был установлен курс 5:4, то есть 
за каждые 500 старых рублей организации 
получали 40 – новыми. 

В центральных и местных газетах были 
помещены изображения новых бумажных 
денежных знаков. Металлические деньги 
в ходе реформы не менялись, в обращении 
по-прежнему оставались монеты достоин-
ством 1, 2, 3, 5, 10, 15 и 20 копеек, которые 
сразу выросли в цене в 10 раз. Несомненно, 
это доставило большую радость тем, у кого 
имелись копилки для сбора и накопления 
денежной мелочи.

Ликвидируя карточную систему распре-
деления продуктов и отменяя существующие 
пайковые и коммерческие цены на продукты, 
Правительство объявило, что цены на муку 
и хлеб снижаются на 12 %, на крупу и мака-
роны – на 10, а на мясо, рыбу, сахар, жиры 
и овощи – сохраняются на уровне прежних 
пайковых цен. Относительно цен на молоко, 
яйца, чай и фрукты отмечалось, что занижен-
ные пайковые и высокие коммерческие цены 
на них отменят, будут установлены новые, 
какие именно – не указывалось. Зато, к удов-
летворению некоторых граждан, сообщалось, 
что цены на водку и вино будут сохранены. 

На следующий день после публикации 
Постановления, в «Правде» были помещены, 
по установившейся традиции, отклики граж-
дан, пришедшие из разных уголков страны: 
Минска, Киева, Свердловска1, Баку, Талли-
на, Ленинграда. Конечно, напечатали лишь 
одобрительные отзывы. В этом же номере га-
зеты, в заметке «Громадный шаг вперёд» [5], 
описывался митинг рабочих и служащих ин-
струментального завода в Новосибирске. От-
мечалось, что «взволнованную речь произнёс 
старейший производственник завода тов. Ани-
симов». «Денежная реформа, – заявил он, – по-
может нашей стране быстрее ликвидировать 
последствия войны, улучшит материальное 
положение трудящихся, ещё больше укрепит 
Советское государство».

Большая часть материалов, опубликован-
ных в областной газете «Советская Сибирь» 
16 и 17 декабря, посвящена денежной рефор-
ме. О характере публикаций красноречиво 
говорят заголовки: «Хорошо жить будем!», «Ве-
личественные преимущества социализма», 
«Спасибо товарищу Сталину», «Постановление 
отвечает нашим мыслям и чаяниям», «Спра-
ведливый акт» и т. п. [7]

Газета за 17 декабря сообщала, что нака-
нуне состоялось собрание актива Новосибир-
ской городской партийной организации, на ко-
тором с докладом выступил секретарь обкома 
и горкома ВКП(б) М.В. Кулагин, отметивший 
ряд серьёзных недостатков «в работе торгую-
щих организаций и финансово-банковских уч-
реждений, которые вскрылись в первый день 
свободной торговли и обмена денежных зна-
ков». В ходе прений с критикой местных пред-
приятий пищевой промышленности и торгов-
ли выступил заместитель министра торговли 
РСФСР Дубинин. [6] В этом же номере газеты 
опубликован список «Выплатные пункты Го-
сударственного банка СССР, открытые в Ново-
сибирске для обмена старых денег […]»; горо-
жан проинформировали об адресах пунктов 
и о том, что работать они будут с 16 по 22 де-
кабря с 10 до 19 часов. [7]

1 Свердловск – ныне Екатеринбург.
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19 декабря областная газета поместила 
большую статью под заголовком «Что пока-
зали первые дни» [8] с содержанием интер-
вью заведующего горторготделом А.М. Сте-
панова, описавшего общую картину событий 
в Новосибирске. «К моменту перехода на сво-
бодную бескарточную торговлю в Новосибир-
ске было развёрнуто 197 хлебных магазинов, 
77 хлебных палаток, 242 бакалейно-гастроно-
мических магазина, 49 промтоварных и спе-
циализированных магазинов и 8 фураж-
ных лабазов. […] В магазине «Гастроном» 
№ 1 […] в очередях к кассам скапливалось 
по сто – сто пятьдесят человек. […] Очень пло-
хо налажено экспедирование. Автомашины 
на комбинатах простаивают по 2–3 часа под 
погрузкой вместо 30–40 минут». Изменилось 
и поведение покупателей. «Уже на второй 
день значительная часть покупателей брала 
хлеба меньше двух килограммов в одни руки». 
В интервью отмечалось, что в годы войны по-
явилось много неквалифицированных про-
давцов, не знающих самых простых правил. 
«Культурно торговать – эта задача должна 
быть разрешена как можно скорее». 

А 30 декабря в «Советской Сибири» по-
явилось объявление, что ресторан «Гранд-
отель» приглашает новосибирцев провести 
встречу Нового года, с 8 часов вечера 31 декаб-
ря до 3 часов ночи. Посетителям предлага-
лось свыше 60 деликатесных блюд и закусок, 
большой выбор вин новых марок, фрукты… 
Подчёркивалось, что цены на блюда и закус-
ки снижены от 40 до 60 %. Для сомневаю-
щихся приводились расценки – до и после 
16 декабря. Солянка мясная сборная: 25 руб. 
и 8 руб. 25 коп., ветчина с гарниром: 25 и 8 руб., 
свинина жареная: 35 руб. и 15 руб. 50 коп., кот-
лета по-киевски: 40 и 17,75 руб. Очевидно, что 
десятикратного уменьшения ресторанных цен 
не произошло.

В  конце  декабря  и  начале  января 
на страницах «Советской Сибири» стали ре-
гулярно появляться статьи о привлечении 
к судебной ответственности должностных лиц 
и торговых работников столовых, магазинов, 
продуктовых ларьков, складов Новосибирска, 

обвиняемых в краже, перепродаже, спекуля-
ции и завышении цен на продукты питания 
и спиртные напитки.

Денежная реформа и отмена карточной 
системы в декабре 1947 года ломала устано-
вившийся в годы войны порядок распределе-
ния продуктов питания и предметов первой 
необходимости, в том числе была ликвидиро-
вана структура закрытых распределителей, 
через которые снабжались партийные, совет-
ские, профсоюзные руководители города и об-
ласти. Для адаптации этих лиц к новым усло-
виям жизни были предприняты определённые 
шаги, о которых в газетах, естественно, ничего 
не сообщалось.

27 декабря, в соответствии с телеграф-
ным распоряжением Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б), исполком Новосибирского об-
ластного Совета депутатов трудящихся и бюро 
обкома ВКП(б) приняли постановление об от-
мене с 1 января 1948 г. действующего порядка 
бесплатного отпуска продовольствия и про-
мышленных товаров, а также расходования 
средств из фонда улучшения социально-
бытового обслуживания на бесплатный отпуск 
продуктов руководящим советским и партий-
ным работникам1. В качестве компенсации 
для них вводилось временное денежное до-
вольствие. Так, для первого секретаря обкома 
ВКП(б) и председателя облисполкома уста-
навливалось, при месячном окладе 2 тыс. руб-
лей, довольствие 6 тыс. рублей в месяц. Для 
ряда других руководящих работников обко-
ма и облисполкома, соответственно, 1 тыс. 
800 рублей и 4 тыс. 500 рублей. Постановле-
нием от 27.12.1947 предусматривалось также 
открытие для свободной торговли всех специ-
альных продовольственных и промтоварных 
магазинов закрытого типа, ранее обслужи-
вавших руководящих советских и партийных 
работников. [2]

В.И. Баяндин

1 Постановление вышло под грифом «Секретно». В 1997 г. 
опубликовано в хрестоматии по истории области «Наша 
малая родина».
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ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО
120 лет 

В 1897 году группа именитых купцов Рос-
сии обратилась к министру финансов с хода-
тайством учредить сообщество на паях «Това-
рищество Западно-Сибирскаго пароходства 
и торговли». Инициатором создания Товари-
щества принято считать тюменского купца 
первой гильдии, коммерции советника Игна-
това Ивана Ивановича. В новое объединение 
также вошли казанская купчиха О.Г. Карпова, 
торговый дом «Трапезников и К°», потомствен-
ный почётный гражданин И.И. Казаков, торго-
вый дом «М. Плотников и сыновья» и бийская 
купчиха первой гильдии Е.Г. Морозова.

Можно назвать несколько причин объ-
единения знатных и преуспевающих купцов 
в Товарищество. Во-первых – характерный 
для периода процесс концентрации и центра-
лизации капитала в России. На смену едино-
личным предприятиям приходили мощные 
объединения, стали возникать акционерные 
общества как более высокая форма мобили-
зации и организации капитала. К 1897 году 
количество пароходов на реках Сибири до-
стигло более сотни единиц. Второй причи-
ной был коммерческий интерес купцов: они 
вычислили для себя выгоду от предстоящего 
открытия Транссибирской железной дороги. 
Ведь промышленные и торговые пункты За-
падной Сибири оставались в стороне от ма-
гистрали, а значит нуждались в регулярном 
пароходном сообщении. И цель, записанная 
в Уставе, «…перевозки пассажиров и всякого 
другого рода грузов, а также для производства 
в том крае торговли». 

17 декабря 1897 г. Устав Товарищества 
получил одобрение Департамента шоссейных 
и водяных сообщений Министерства путей 

сообщения, а 23 января 1898 г. был высочайше 
утверждён. Уставной капитал составил 3 мил-
лиона рублей.

Объединение занималось грузопасса-
жирскими перевозками по рекам Западной 
Сибири, располагая для этого своими паро-
ходами, баржами, парусными судами, а так-
же складскими помещениями и пристаня-
ми. Правление Товарищества находилось 
в Тюмени (с 1912 г. в Санкт-Петербурге) и со-
стояло из пяти директоров, юрисконсульта, 
канцелярии правления, технического отде-
ла, главной конторы и архива. Товарище-
ство имело агентства в Тюмени, Ачинске, 
Барнауле, Бийске, Евгащинском1, Ирбите, 
Камне2, Новониколаевске, Омске, Павлода-
ре, Таре, Тобольске, Томске, Семипалатин-
ске. В 1914 году объединение владело уже 
49 буксирными и грузопассажирскими судами 
из 212, числившихся во всём Обь-Иртышском 
бассейне. Несудоходная флотилия сообще-
ства состояла из 120 барж, дебаркадеров, па-
узков из 572 на всей Оби. Доходы составляли: 
369 тысяч рублей в 1913 г., 2,5 миллиона руб-
лей в 1916–1917 годах.

16 февраля 1918 г. Новониколаевский 
исполком Совета рабочих и солдатских депу-
татов издал Постановление о национализации 
торгового флота. Но реализация документа 
осуществилась в начале 1920-х годов, после 
установления на территории Сибири совет-
ской власти. Речные суда вошли в ведение 
Сибирского округа путей сообщения.

1 Ныне с. Евгащино Большереченского района Омской 
области. 

2 Ныне г. Камень-на-Оби Алтайского края.

17
декабря

1897
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1 марта 1923 г. учреждено Западно-
Сибирское государственное речное пароход-
ство, которое состояло из 189 пароходов, 69 ка-
теров, 343 барж, 44 паузков, 31 дебаркадера. 
Район деятельности Западно-Сибирского реч-
ного пароходства был определён от восточно-
го склона Урала до Байкала и от Северного 
Ледовитого океана до границ с Монголией, 
то есть включал Обь-Иртышский, Енисейский 
и Байкало-Ангарский бассейны. Правление 
Западно-Сибирского речного пароходства 
и Управление водных путей Сибири распо-
лагались в Омске. Первым председателем 
Правления стал Дианов Александр Никола-
евич. 7 июня 1924 года Правление пароход-
ства было переведено из Омска в Новонико-
лаевск и расположилось в доме № 57 на улице 
Коммунистическая.

В 1931 году на основании распоряжения 
Наркомвода из состава Западно-Сибирского 
пароходства выделяются в самостоятельные 
предприятия Иртышское, Енисейское, Лен-
ское и Восточно-Сибирское пароходства.

Необычайные трудности встали перед 
речниками Оби в первые дни войны. На фронт 
ушли тысячи мужчин с судов, пристаней, 
из портов, судоремонтных мастерских, бри-
гад грузчиков. Их рабочие места заняли жен-
щины, подростки, старики. Был организован 
групповой метод ремонта флота, что позво-
лило своевременно подготовить суда к нави-
гации. Возили лес, крайне необходимый как 
для фронта, так и для безостановочной работы 
промышленных гигантов, эвакуированных 
в Сибирь из европейской части страны. Вози-
ли по малым рекам, на дальние расстояния 
пассажиров, поток которых увеличился.

С 1948 года на Оби появились сухогрузные 
теплоходы с высокими техническими скоростя-
ми. В 1951 году на Самусьской РЭБ флота по-
строен первый пригородный пассажирский те-
плоход проекта 544 «Москвич» (ПТ). С 1952 года 
началась генеральная реконструкция Новоси-
бирского речного порта. В 1956 на левом берегу 
Оби введён в эксплуатацию слип.

Когда в 1965 году началось освоение неф-
тегазовых районов Тюменской области, а тру-
бопроводов проложено ещё не было, речникам 

пришлось вывозить сырую нефть в трюмах 
судов. Тогда для доставки нефти были сроч-
но организованы две комплексные линии, 
затем получен новый нефтеналивной флот, 
и к 1969 году на вывозе нефти действовало уже 
шесть линий. На них работало 77 буксирных 
теплоходов, пароходов и 206 барж.

Когда в нефтегазовых районах Тюмен-
ской и Томской областей нужно было срочно 
строить города, дороги и обустраивать сква-
жины, то речники сделали все, чтобы один-
надцать миллионов тонн гравия ежегодно до-
ставлялось на Север. За большой вклад в раз-
витие народного хозяйства Западной Сибири, 
успешное выполнение заданий по перевозке 
грузов Западно-Сибирское речное пароход-
ство награждено в 1973 г. орденом Трудового 
Красного Знамени.

А вот период с 1989 по 2012 год стал тяжё-
лым испытанием и для страны в целом, и для 
речников в частности. Позиция внутреннего 
водного транспорта в транспортной системе 
России существенно ослабла. Одна из при-
чин – динамичное развитие наземных видов 
транспорта, ввод трубопроводов и «выпадение» 
речных маршрутов из логистических цепей 
доставки грузов. Существенно сократилась 
протяжённость внутренних водных путей из-
за снижения гарантированных глубин судовых 
ходов. И по сегодняшний день выбытие грузо-
вого флота по России превышает ввод новых 
судов в 20 раз! Лишилось пароходство и своей 
великолепной ремонтной базы, которая рас-
полагалась на левом берегу реки Обь и давала 
возможность производить ремонты всех видов 
судов и плавмеханизации любой сложности.

В 1993 году государственное предпри-
ятие, ЗСРП, преобразуется в акционерное 
общество открытого типа, АООТ «ЗСРП». 
С 1998 года это открытое акционерное обще-
ство «Западно-Сибирское речное пароходство» 
(ОАО «ЗСРП»). С 2016 года, в связи с внесе-
нием изменений в Гражданский кодекс РФ – 
акционерное общество «Западно-Сибирское 
речное пароходство» (АО «ЗСРП»).

Сегодня  обновлённый ,  профессио-
нальный коллектив предприятия под руко-
водством генерального директора Натальи 
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Валентиновны Громовой открывает новую 
страницу в истории своего развития. Паро-
ходство занимается не только грузовыми пере-
возками, но и разработками месторождений 
песка, песчано-гравийной смеси, добычей не-
рудных строительных материалов. 

Географическое положение Сибирского 
региона уникально в плане развития речной 
отрасли. Здесь есть не только природные усло-
вия и ресурсы – есть исторические традиции, 
уникальный опыт, кадровый потенциал, сфор-
мированный поколениями речников. АО «За-
падно-Сибирское речное пароходство» являет-
ся примером исторического долголетия. В этом 
предприятии сложилась не одна славная дина-
стия речников, сыновья сменяют на вахте сво-
их отцов и дедов. И верят: весёлые пароходные 
гудки вновь будут оглашать берега Оби!

Е.В. Юдина
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ГОРОД ИСКИТИМ
300 лет

В 2017 году искитимцы торжественно от-
метят 300-летие родного города. В 1717 году 
на месте будущего Искитима уже существо-
вали, согласно архивным данным, поселения 
Койново, Чернодырово (Черноречкина) и Ши-
пуново. В 1719 г. появилось Вылково. Много 
позже эти деревни слились в город.

Самым крупным из первых поселений 
было Койново. В селе имелась маслобойня, 
производившая льняное и конопляное мас-
ло, кожевенный заводик, пимокатная и ве-
рёвочная мастерские, две мельницы и лавки 
купцов – братьев Еремеевых. В Чернодыро-
во (Черноречкина) находились различные 
кустарные мастерские, начальная школа. 
В 1911 году барнаульский купец Окороков 
построил на окраине села небольшой заводик 
по выжигу извести. К Черноречкино примы-
кала маленькая деревушка Вылково, подчи-
нявшаяся чернореченскому старосте. На ме-
сте нынешнего Шипуновского микрорайона 
располагалась деревня Шипуново. Со своими 
укреплениями она была передовой стороже-
вой заставой местного военного гарнизона. 
Шипуновские казаки-разведчики вели на-
блюдения за местностью речными и конными 
разъездами, а, завидев джунгарские отряды 
и немирных кочевников, оповещали комен-
данта для мобилизации койновских и черно-
дыровских крестьян.

В 1912 году размеренная жизнь сёл Ал-
тайского тракта нарушилась: началось стро-
ительство Алтайской железной дороги, свя-
завшей Барнаул с Новониколаевском. Завер-
шилось строительство в 1916 году. На этой 
дороге, в шестидесяти верстах от Новоникола-
евска, появился разъезд № 5, ставший позже 
станцией Искитим. На территории будущего 

железнодорожного вокзала сначала была 
землянка, вокруг которой зимой бродили 
волки. В начале 1920-х годов на станции по-
ставили два вагончика, заменявшие вокзал. 
В  1930-х построили деревянное здание.

Первые деревни могли бы и не объеди-
ниться в крупное поселение, но Койново, 
Черноречка и Вылково располагались побли-
зости от богатейших месторождений неруд-
ных полезных ископаемых. В 1929 г. геоло-
ги обнаружили месторождение известняка, 
в 1931 году началось строительство крупней-
шего в Сибири цементного завода, всколых-
нувшее жителей многих окрестных деревень. 
Крестьяне охотно шли на стройплощадку 
и впоследствии оставались на заводе. Рядом 
с предприятием вырос рабочий посёлок, кото-
рый уже в 1933 году под названием Искитим 
появился на карте страны. Он вобрал в себя 
старинные русские деревни Койново, Черно-
речку, Вылково и Шипуново.

В декабре 1934 г. Чернореченский це-
ментный завод вступил в строй действующих 
предприятий. В 1935 посёлок стал админи-
стративным центром Искитимского района. 
В 1938 – получил статус города районного под-
чинения. К этому времени работали извест-
ковый и цементный заводы, коммуна «Равен-
ство», артель «Производственник», молзавод, 
артель «Победа», горпищекомбинат, лесосплав, 
хлебоприёмное предприятие и трёхэтажная де-
ревянная мельница, которая снабжала мукой 
весь Искитимский и другие районы.

Война резко изменила жизнь искитим-
цев. С 15 июля 1941 г. начали работать курсы 
по подготовке слесарей, мельников, обжигал, 
помощников машинистов тепловозов, элект-
росварщиков и мотовозчиков, на которых 

1717
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учились женщины, старики и дети, они заме-
нили ушедших на фронт мужчин. Из протоко-
лов горисполкома узнаём, что на повестке дня 
постоянными были вопросы о заготовке дров 
для школ, детских садов и больниц, о сельхоз-
работах, размещении эвакуированных и орга-
низации их питания, о помощи фронту. Дети 
собирали золу, металлолом, работали на по-
лях колхозов и совхозов района, в которых 
также почти не осталось мужчин. Отпусками 
в годы войны никто не пользовался.

В декабре 1943 г., по приказу Народного 
комиссариата промышленности строительных 
материалов СССР, приступили к строитель-
ству завода сантехнического оборудования. 
Шла война, но уже думали о строительстве 
жилья после Победы! В марте 1947 г. сдана 
в эксплуатацию первая очередь завода, в апре-
ле предприятие приступило к массовому вы-
пуску продукции.

В связи с бурным строительством и разви-
тием промышленности в послевоенные годы, 
население города быстро увеличивалось. 
В 1951 г. Искитим получил статус города об-
ластного подчинения.

В декабре 1953 г. была сдана в эксплуата-
цию вторая очередь котельно-радиаторного за-
вода. В конце 1960-х годов приступили к стро-
ительству завода № 545, позже получившего 
название «Искитимский машиностроитель-
ный завод». Вокруг завода вырос новый микро-
район – Индустриальный, с новыми школами, 
детскими садами.

В начале 60-х началось возведение Но-
восибирского завода искусственного волокна 
(НЗИВ). С конца 70-х с предприятия вагонами 
стала уходить продукция оборонного назна-
чения. В городе вырос новый микрорайон – 
Южный, с двумя новыми большими школами 
и четырьмя детскими садами. Сегодня НЗИВ 
является одним из крупнейших предприятий 
военно-промышленного комплекса Сибири 
с уникальным оборудованием, технологиями, 
квалифицированными кадрами. Производит 
как гражданскую продукцию, так и современ-
ную военную, способную выдержать жёсткую 
конкуренцию на внешних рынках и надёжно 
обеспечить национальную безопасность.

Массовое жилищное и гражданское стро-
ительство в 1960 – 1980-х годах дало жизнь 
новым производствам строительных матери-
алов. Появились заводы железобетонных из-
делий № 13 и № 5, кирпичный и шиферный 
заводы, предприятие «Искитиммраморгра-
нит». Артель «Производственник» переросла 
в Искитимский комбинат строительных ма-
териалов, Искитимский известняковый завод 
ныне – ОАО «Искитимизвесть».

Период 1991–1999 годов стал для города 
очень сложным: произошло падение производ-
ства, разрыв прежних хозяйственных связей, 
вхождение в процесс приватизации, возникли 
неплатежи, обострилась проблема занятости 
населения. Для Искитима были характер-
ны все проблемы моногородов. Строительство 
в стране остановилось, и встали все предпри-
ятия строительной индустрии.

Сегодня экономическая ситуация улуч-
шилась, решены многие проблемы. Город жи-
вёт, только в 2014 году введены в эксплуата-
цию 42 новых объекта. В июне 2015 – завод 
по производству сухих строительных смесей 
«BROZEХ», оснащённый современным обору-
дованием. На предприятии выпускают пли-
точные клеи, стяжки и ровнители, цементные 
штукатурки и кладочные смеси. В дальней-
шем ассортимент будет расширяться.

Символ города – факелообразная извест-
няковая глыба, установленная на постамент 
практически без предварительной обработки – 
олицетворяет Искитим как город строитель-
ной индустрии. Промышленный комплекс 
является основой благополучия города, на-
полняет бюджет и обеспечивает выполнение 
всех социальных программ.

В условиях жёсткой экономии бюджетных 
средств жизнь ставит перед искитимцами за-
дачу организации антикризисной работы. Это 
позволит не только обеспечить устойчивую ра-
боту предприятий и учреждений социальной 
сферы, но и решить перспективные задачи – 
модернизации и преобразования экономиче-
ской и социальной сфер, создания условий 
для привлечения инвестиций, сохранения 
и развития предпринимательской инициати-
вы. Долгосрочная задача, которая не должна 
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зависеть от текущей ситуации – забота о чело-
веке, повышение качества жизни, воспитание 
детей и раскрытие их талантов – то, что опре-
деляет нашу силу и наше будущее.

Г.И. Феденко
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АЛЕКСАНДРИНСКАЯ (КАИНСКАЯ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ОБРАЗЦОВАЯ ФЕРМА
(село Нагорное Куйбышевского района)
К 120-летию со времени открытия фермы

С 1890-х годов в Сибири начало бурно 
развиваться маслоделие. В начале десяти-
летия купец В.П. Ерофеев1 выхлопотал уча-
сток земли около Каинска (ныне Куйбышев) 
и, вложив в производство 5 тысяч рублей, соз-
дал здесь ферму. Руководил ею сын предпри-
нимателя, Сергей Венедиктович. Управляю-
щим был известный специалист А.Я. Флорен-
ский. За границей Ерофеевы закупили три 
сенокосилки, трое конных граблей и жнейку. 
(В то время подобные машины только начали 
использоваться в сибирском сельском хозяй-
стве.) Построили скотный двор на 100 голов 
(привезли из Германии), телятник, свинар-
ник, где разводили йоркширов из Англии, 
сделали лесопосадки. [2, 5]

В 1897 г. Министерство земледелия 
на свои средства открыло на ферме Александ-
ринскую сельскохозяйственную образцовую 
ферму. В 1900 г. земельные угодья состав-
ляли 155 десятин и распределялись следую-
щим образом. Распаханная земля занимала 
около 42 3 4 десятин, выгонная – 60, сенокос-
ная – до 36, усадебная – около двух, под ку-
старником – 141 2 дес., под огородом с садом – 
600 квадратных саженей. Кроме того, у города 
Каинска арендовано до 40 десятин сенокосной 
земли. Хозяйство фермы состояло из несколь-
ких отраслей: полеводства, луговодства, ого-
родничества, животноводства, маслоделия. 
Была также столярная мастерская. [7]

Сразу после возникновения «Александ-
ринки» здесь стали создавать молочную шко-
лу. Официально, как низшую мужскую школу 

1 См. сноску к дате настоящего издания 150 лет ЗАО «Еро-
феев» (с. 73).

маслоделия 2-го разряда, её утвердили лишь 
в 1902 г. Учиться здесь принимали юношей 
всех сословий с 17 лет, но «преимуществен-
но из местных крестьян здорового телосложе-
ния, обладающие привычкой к физическому 
труду». Курс обучения продолжался два года 
и разделялся на два класса. По окончании, 
по усмотрению Совета школы, «учившиеся» 
могли быть посланы на практику до шести 
месяцев. [6]

Учебный курс состоял из теории и прак-
тики. В теоретическую часть входили занятия 
по общему образованию (курс народных школ) 
и по специальному. В круг профессиональных 
знаний выпускников входили следующие: раз-
ведение, содержание и кормление КРС и сви-
ней; состав, свойства молока и способы опре-
деления его качества; маслоделие; ведение 
записей по скотному двору и молочной; ско-
товрачевание (элементарные сведения); важ-
нейшие для земледельца явления природы. 
Практические занятия состояли в постоянном 
выполнении на ферме всех работ. В обязанно-
сти учеников входило доение коров, их корм-
ление и чистка, выпаивание телят, откорм 
бракованного скота, уход за свиньями, очистка 
скотного двора от навоза, исследование моло-
ка простыми приборами, уход за молоком и от-
деление его от сливок, маслоделие. [6]

С 1906 по 1921 год [5] управляющим 
Александринской сельскохозяйственной фер-
мой и школой молочного хозяйства был Иван 
Пантелеймонович Синенко. На ферме под его 
руководством велось изучение сибирского мо-
лочного скота, производились опыты по повы-
шению его производительности путём измене-
ния условий содержания и кормления. В своих 

1897
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статьях, опубликованных в специализирован-
ных журналах, Синенко писал, в частности, 
о том, что «продуктивность местного скота 
Александринской фермы должна быть при-
знана не уступающей культурным породам». 
В то время, когда подавляющее большинство 
заинтересованных лиц не видело в крестьян-
ских «коровёнках» достойных конкурентов из-
вестным иностранным породам, он утверждал 
идею о высоких достоинствах сибирского мо-
лочного скота. [1]

В личном деле И.П. Синенко, хранящем-
ся в Государственном архиве Томской области, 
есть несколько документов, которые помога-
ют составить представление о его профессио-
нальных качествах, а также о состоянии дел 
на ферме и в школе, руководимых им. Из од-
ного такого источника (из переписки между 
Главным управлением земледелия и госу-
дарственных имуществ и губернским УЗиГИ 
в Томске) узнаём мнение чиновника: «Считаю 
Синенко за весьма ценного работника, пре-
красно ведшего хозяйство на ферме и образ-
цово поставившего школьное дело… На ферму 
и школу можно указать каждому как на обра-
зец, по которому должно вести и другие част-
ные хозяйства». [1] 

В марте 1914 г. совещание каинской агро-
номической комиссии решило преобразовать 
Александринскую молочную школу в сель-
скохозяйственную – с молочным и агрономи-
ческим отделениями. [3] В 1919 году, когда 
колчаковцы проходили по территории Каин-
ского уезда, большая часть племенного скота 
Александринской фермы была забита, лучшие 
племенные лошади угнаны. [5] (Конный завод 
разместил на ферме ещё С.В. Ерофеев. [2])

После восстановления советской власти 
Александринскую ферму национализиро-
вали. По одним данным, на её базе органи-
зовали «племрассадник» скота. По другим, 
после национализации фермы на ней дей-
ствовали маслозавод и школа животноводов 
и трактористов. [8]

В октябре 1930 г. был организован  совхоз-
гигант с центром в г. Каинске. Предприятие 
включало 30 ферм в нескольких районах Зап-
сибкрая. Частью большого хозяйства стала 

и Александринская ферма, на ней размеща-
лось 1 200 голов скота. [5] В нояб ре 1931 г. на-
чалось разукрупнение сов хоза, в результате 
образовались более мелкие предприятия. В са-
мостоятельную хозяйственную единицу вы-
делился сов хоз «Цент рально-Каинский № 48» 
(«Октябрьский № 48», в документах встречает-
ся также название «Каинский № 48»). В состав 
его во шли три фермы, в том числе Александ-
ринская (№ 1, центральная). [9]

Перед Великой Отечественной войной 
«Октябрьский № 48» стал передовым хо-
зяйством Куйбышевского района. Во время 
войны, после ухода на фронт ряда кадровых 
рабочих и специалистов, молодых работниц, 
ставших медсёстрами, вся тяжесть ведения 
хозяйства легла на плечи оставшихся жен-
щин, пожилых людей и подростков. Заказы 
и помощь фронту были ощутимыми. [5] В зда-
нии школы мастеров маслоделия в то время 
располагалась общеобразовательная школа 
совхоза. Со слов бывшего директора Куйбы-
шевской ШММ Г.С. Крювочесанкова, в 1947 г. 
на базе Александринской фермы вновь откры-
та школа мастеров маслоделия, где готовили 
маслоделов, сыроделов, лаборантов и аппарат-
чиков. В период с 1947 по 1959 год план набо-
ра в учебное заведение составлял 25 человек, 
с 1959 года – 60–65. В числе учащихся были 
не только сибиряки, но и жители Башкирии, 
Казахстана, Якутии, Бурятии, Украины.

В 1993 г. совхоз «Октябрьский» был реор-
ганизован – в АОЗТ «Октябрьское». [10] В том 
же году школу мастеров маслоделия перевели 
на базу ПТУ-89 г. Куйбышева. В училище, го-
товившем, в частности, трактористов, открыли 
новую специальность – мастер производства 
молочной продукции. К сожалению, в 2007 г. 
был сделан последний выпуск МПМП1.

В 2001 г. АОЗТ «Октябрьское» перере-
гистрировано в сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив (СПК) «Колхоз 
Октябрьский».

1 ПТУ-89 было переименовано в ПУ-89, впоследствии 
пережило много преобразований, ныне это Куйбышев-
ский филиал ГАПОУ «Новосибирский колледж автосер-
виса и дорожного хозяйства».
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В 2008 г. вновь изменился статус и назва-
ние хозяйства, ставшего обществом с ограни-
ченной ответственностью «Нагорное». [10] (Ещё 
в 1976 г. Указом ПВС РСФСР централь-
ная усадьба совхоза переименована в село 
Нагорное. [4]) 

Несмотря на многочисленные трудно-
сти, село Нагорное, то есть бывшая Александ-
ринская ферма, развивается. Активно стро-
ится жильё, дороги, газопровод… История 
продолжается…

И.Н. Гайер
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
БЕРДСКА

120 лет

В 1897 г. омская газета «Степной край» 
за 6 августа опубликовала корреспонденцию 
со следующей информацией. «С. Бердское, 
Барнаульск. окр. Наконец после долгих то-
мительных ожиданий получено разрешение 
от томского губернатора на открытие библио-
теки […] История открытия, едва ли не первой 
в Томской губ. сельской библиотеки […] инте-
ресна с той стороны, что возникает не по при-
хоти какого-нибудь мецената и не по приказа-
нию начальства, а вследствие назревших по-
требностей и запросов населения. […] Местная 
интеллигенция оказалась чуткой, – откликну-
лась и приняла на себя инициативу. […] Яви-
лись пожертвования и книгами и деньгами, 
и сельское общество также не осталось индиф-
ферентным: оно по собственному почину ассиг-
новало ежегодную субсидию на поддержание 
сельской библиотеки […]» Этот текст – первое 
(120-летней давности) упоминание о библио-
теке, известной в настоящее время как Цент-
ральная библиотека (ЦБ) города Бердска.

В публикации газеты «Сибирская жизнь» 
от 5 октября 1903 г. говорится следующее. 
«Берская народная библиотека была открыта 
в 1897 г. по инициативе И.И. Березина1 при 
участии В.А. Горохова2, а также чиновника 

1 В статьях Л. Ковенко и Н.В. Бутаковой (http://www.
berdsk.ru/berdsk/history.php?ELEMENT_ID=2542; http://
new.hist.asu.ru/biblio/gorsib2_1/200-214.html) упоми-
нается о том, что И.И. Березин был врачом, бесплатно 
обслуживал работников мельницы В.А. Горохова, где 
был медпункт. В качестве лектора Березин выступал 
на организованных Гороховым в 1903 г. чтениях «с вол-
шебным фонарём по праздничным дням».

2 Томский, новониколаевский, бердский предпринима-
тель, купец первой гильдии Горохов Владимир Алек-
сандрович (1849–1907). (Календарь знаменательных 
и памятных дат по Новосибирской области, 2009 год. 
Новосибирск, 2008. С. 197)

по крестьянским делам Ордина. Первые сред-
ства были даны Бердским волостным обще-
ством в количестве 300 руб., В.А. Гороховым 
100 р[уб. …] и берским купечеством и другими 
берскими жителями около 100 р[уб. …] В пер-
вые годы своего существования библиотека 
помещалась в старом волостном правлении, 
а в 1899 г. переведена в особое здание, вы-
строенное специально для этой цели на сред-
ства В.А. Горохова. Библиотека обставлена 
прекрасно: имеется обширный зал для спек-
таклей и народных чтений. В настоящее вре-
мя в библиотеке находится около трёх тысяч 
книг по разным отделам, а также выписыва-
ются газеты и журналы3. Добавим, что в этом 
же здании библиотеки происходят заседания 
выездных сессий Томского окружного суда».

Бурные революционные годы не остави-
ли нам свидетельств о деятельности народной 
библиотеки. А в 30-е годы под Дом культуры 
и библиотеку было отдано, в духе времени, зда-
ние закрытой ранее «по просьбе жителей» Сре-
тенской церкви. В 1937 г. библиотеке выдели-
ли одноэтажный деревянный дом с подвалом, 
который работники использовали как жильё.

В годы Великой Отечественной вой-
ны в Бердск нахлынул поток переселенцев- 
беженцев. Кроме того, в рабочий посёлок были 
эвакуированы два крупных военных завода – 
из Харькова и Осипенко (ныне Бердянск, Укра-
ина) – и Сталинградское военное училище. 
В это трудное время библиотека продолжала ра-
ботать. В 1945 г. её фонд насчитывал 5 520 книг, 
брошюр, журналов. Посетителей было 269, кни-
говыдача составила 6 260 экземпляров.

3 Известно, что помощь в комплектовании оказывало 
Общество содействия устройству сельских бесплатных 
библиотек-читален (г. Томск).

1897
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Вопрос с помещением стоял по-прежнему 
остро. В 1946 г. библиотеку вновь перевели 
в бывшее здание церкви. А затем – в дом 
на улице Советской, где размещалась так-
же прокуратура. В 1953–1956 годах, в связи 
со строительством Новосибирской ГЭС, Бердск 
перенесли из зоны затопления на новое место, 
в 7–8 километрах от прежнего. Здесь в 1957 г. 
библиотека получила в своё распоряжение од-
ноэтажное деревянное здание. Ноябрь 1968 г. 
ознаменовался очередным переездом – в новое 
здание по улице Свердлова. Здесь библиотека 
работала долгие годы – до 2004 года.

В 1970-х годах важным событием в совет-
ском библиотечном деле стал переход на цент-
рализацию. В Новосибирской области почин 
на себя взяла Бердская библиотека № 1, по-
лучившая (в 1976 г.) статус центральной. Под 
руководством заведующей (с 1973 г.), Вален-
тины Ивановны Истигечевой, началась рабо-
та по подготовке фонда (в частности, списана 
устаревшая литература), составлению сводно-
го каталога на книги единого фонда центра-
лизованной библиотечной системы. Постепен-
но ЦБ стала методическим, просветительским, 
информационным центром, организующим 
и координирующим деятельность всех библио-
тек городской ЦБС.

С 70-х годов активно развивался мето-
дико-библиографический отдел библиотеки – 
впоследствии он разделился на методическое 
и справочно-библиографическое подразделе-
ния. Были созданы новые источники краевед-
ческой информации: картотека «Что читать 
о городе Бердске», рекомендательные списки 
литературы о Бердске, альбом-история города.

В 1980-х годах библиотека активизирует 
работу в помощь отдельным группам читате-
лей, в частности, специалистам и юношеству. 
Она пробует себя в разных ролях, например, 
как библиотека-клуб. Нестандартный подход 
к массовой работе, поиск новых интересных 
форм повысил интерес к ней бердчан, позво-
лил привлечь новых читателей.

Перемены и трудности 90-х годов поста-
вили библиотеку в новые условия. Появление 
прослойки бизнесменов, с их активным интере-
сом к экономической и технической литературе, 

заставило задуматься о соответствующем на-
правлении в работе. Новый приоритет выразил-
ся в слогане: «Библиотека – это информация».

Одной из первых в Новосибирской об-
ласти Бердская ЦБ начала использование 
электронных технологий. В 1993 г. был куп-
лен первый компьютер, началось освоение 
простейших редакторских программ. В 2002 г. 
в структуре Центральной библиотеки органи-
зован Отдел новых информационных техноло-
гий, в который вошли Интернет-кабинет, Ин-
формационный сектор – служба информации 
«Ариадна», сектор МБА/ЭДД. В мае 2012 г. 
на базе отдела открылся Центр компьютер-
ной грамотности «От азов компьютера к элект-
ронным услугам». В 2011 г. началась работа 
по внедрению АБИС OPAC-global, автомати-
зированной библиотечно-информационной си-
стемы, включающей в себя такие подсистемы, 
как Комплектование, Каталогизация, Запись 
пользователей/читателей, Автоматическое ве-
дение сводных каталогов и др.

В 1995–1996 годах на базе отделов Цент-
ральной библиотеки были созданы новые клу-
бы. При юношеском отделе появился клуб 
кактусоводов «Цереус», при отделе литерату-
ры по искусству – клуб гитаристов «Первый 
этаж», совместно с музыкальной школой – му-
зыкальный салон «Тамара», в отделе литера-
туры на иностранных языках – Английский 
клуб и клуб «Синема»1. Традиционными стали 
лекции и беседы учёных Сибирского отделе-
ния РАН.

ЦБ активно участвует в работе городских 
программ: «Молодёжь города Бердска», «Раз-
витие туризма в городе Бердске», «Культу-
ра города Бердска». Она принимает участие 
в международном движении по «освобожде-
нию книг» – буккроссинге, становится одним 
из организаторов акции «Тотальный диктант» 
в городе. Построены творческие партнёрские 
отношения с Информационно-образователь-
ным центром для пожилых людей, с интеллек-
туальным клубом любителей поэзии «Астрея», 
с клубом коллекционеров «Клио». В структуре 

1 Клуб «Синема» и музыкальный салон «Тамара» дей-
ствуют и в настоящее время.
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справочно-библиографического отдела дей-
ствует Центр правовой информации, зани-
мающийся правовым просвещением бердчан.

В ноябре 2004 года Центральная биб-
лиотека переехала в просторное помещение 
в новом здании по адресу: ул. Ленина, д. 13/1. 
В феврале 2013 г. ей присвоено имя Сорокина 
Анатолия Лаврентьевича (1936–1996), поэта, 
много стихов посвятившего Бердску, в котором 
прожил 22 года. В ноябре 2015 г. на фасаде 
установлена мемориальная доска в честь поэта.

Находясь в партнёрских отношениях 
со многими муниципальными, общественны-
ми и другими организациями города, работая 
в тесном контакте с библиотеками Новоси-
бирска, Бердская ЦБ постоянно расширяет 
круг своих пользователей, помогает людям 
свободно ориентироваться в огромном массиве 
информации, участвует в решении сложных 
социальных проблем.

И.В. Макарова
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НОВОНИКОЛАЕВСК В 1917 ГОДУ: 
две революции, три формы местной власти, 
четыре избирательные кампании
100 лет

1917 год в истории России занимает особое 
место. По стране прокатились две революции: 
Февральская и Октябрьская. Не обошли они 
стороной и Новониколаевск, будущий Ново-
сибирск. Заметный след в историческом прош-
лом нашего города оставили и другие значи-
мые события 1917-го. Минуло сто лет, и это 
достойный повод для того, чтобы в очередной 
раз вспомнить то, что давно ушло в прошлое.

Две революции
О Февральской революции, произошед-

шей 23–27.02.1917, жители Новониколаевска 
узнали только в первых числах марта, из теле-
грамм, опубликованных в местных газетах. 
(Тогда это был, пожалуй, единственный источ-
ник более-менее оперативной информации – 
эпоха радиосвязи, телевидения и интернета 
наступит значительно позднее.) Источником 
новостей могли бы стать очевидцы из рево-
люционного Петрограда, но вряд ли в те дни 
их можно было встретить в далёком сибир-
ском городе. Поэтому, когда 2 марта редакция 
«Голоса Сибири» и Новониколаевская Дума 
получили из столицы телеграммы о падении 
российского самодержавия, текст посланий 
попал на первую полосу городской газеты, 
и общественная жизнь в «сибирском Чикаго» 
буквально «закипела». Известие о перевороте 
страшно испугало представителей государ-
ственных структур и правительственных уч-
реждений, вызвало паралич их деятельности. 
А вот представители общественных организа-
ций, политических партий и движений, наобо-
рот, испытали небывалый подъём и активно 
принялись формировать новую, более спра-
ведливую и правильную жизнь. 

Тогда же, 2 марта, в городе создаётся Вре-
менный комитет общественных организаций 

(председатель Г.И. Пименов), который 3 марта 
преобразуется в Комитет общественного по-
рядка и безопасности (председатель Н.Е. Жер-
наков). А уже 4 марта организуется времен-
ный Совет рабочих депутатов. 

Известия  об  Октябрьской  револю-
ции (в некоторых публикациях её именуют 
 «октябрьским переворотом»), состоявшейся 
25–26.10.1917, поступили в Новониколаевск – 
также в виде телеграфных сообщений – 27 ок-
тября. Городское народное собрание (ГНС)1, 
осуществлявшее тогда местное самоуправ-
ление, резко осудило действия большеви-
ков, увидев в произошедшем угрозу своему 
будущему. Новониколаевская организация 
РСДРП(б) выпустила 15 ноября Бюллетень 
№ 1 [2], в котором большевики приветствова-
ли Октябрьскую революцию и декреты, при-
нятые Советским правительством. На выбо-
рах в Городскую думу, состоявшихся в ноябре 
1917 г., большинство мест получили предста-
вители партии социалистов-революционеров 
(42 места из 78, около 54 %), хотя их позиции 
в среде избирателей всё же пошатнулись после 
успеха на выборах в ГНС, где они получили 
67 мест из 80. Большевики получили в Думе 
12 мест из 78. Они заявили о своём нежела-
нии участвовать «в работах Городской упра-
вы, впредь до признания Городской думой 
Советской власти» и о готовности «принимать 
самое деятельное участие в работах Думских 
комиссий». [3] Дума же, придя на смену ГНС, 
так же, как и предыдущий орган самоуправ-

1 См. дату настоящего издания: 30 апреля – 100 лет назад 
(30.04.1917) новониколаевский Комитет обществен-
ного порядка и безопасности передал свои полномочия 
по руководству городом Новониколаевскому городскому 
народному собранию … 

1917
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ления, заявила о нежелании поддерживать 
большевиков и власть Советов. В середине де-
кабря новониколаевский Совет рабочих и сол-
датских депутатов заявил об установлении 
в городе Советской власти. 

Три формы местной власти
В революционный тысяча девятьсот сем-

надцатый Новониколаевск, как и вся монар-
хическая Россия, вступил, имея органы мест-
ного самоуправления, которые создавались 
по закону 1892 года. Но революционное во-
одушевление, охватившее общество, требовало 
кардинальных преобразований во всех сферах 
государственного и общественного устройства. 
Поэтому Городская дума стала воспринимать-
ся большинством жителей как вчерашний 
день, как символ прежней России. Широкие 
общественные слои требовали создания новых 
органов местного управления, таковым было 
признано Городское народное собрание (ГНС). 

Итоги первой в истории города подлинно 
демократической избирательной кампании 
показали бесспорную победу эсеров и обеспе-
чили им подавляющее большинство мест в но-
вом органе власти – почти 84 %.

Выборы в ГНС были проведены 16 апре-
ля, и вскоре новониколаевский Комитет обще-
ственной безопасности и порядка объявил, что 
с 30 апреля 1917 г. управление городом пере-
даётся Городскому народному собранию. Этот 
революционно-демократический орган мест-
ного самоуправления просуществовал всего 
несколько месяцев, до 28 ноября 1917 года, так 
как Временное правительство, приняв новый 
закон о выборах, заставило вернуться к преж-
ним органам местного самоуправления – Го-
родским думам. 

Ещё до выборов в ГНС на предприятиях 
Новониколаевска начали появляться Советы 
как выборные органы для защиты професси-
ональных интересов лиц, занятых наёмным 
трудом. Каким образом создавались Советы 
на предприятиях – это вопрос, который ещё 
требует изучения. Нам бы хотелось коснуться 
сюжета о создании Новониколаевского город-
ского Совета рабочих и солдатских депута-
тов. К сожалению, подлинных документов тех 

революционных дней сохранилось мало, по-
этому приходится обращаться к газетным пуб-
ликациям и воспоминаниям современников.

Составители «Хроники Новосибирской ор-
ганизации КПСС» [2] отмечают, что 5–7 мар-
та состоялись собрания по выборам в город-
ской Совет рабочих и солдатских депутатов. 
По нашему мнению, это произошло 4–5 марта 
1917 г. Формирование полного состава город-
ского Совета заняло определённое время. Так, 
если на втором общем собрании, проходившем 
6 марта, было 80 представителей от 3 000 лиц 
наёмного труда, то на собрании 13 марта при-
сутствовало 112 депутатов, которые пред-
ставляли 8 000 рабочих и 40 000 солдат гар-
низона [2], а на собрании 28 мая было уже 
220 представителей городского Совета. (Ско-
рее всего, это были довыборы и пополнение 
состава уже действующего Совета).

Фактически это была первая масштаб-
ная избирательная кампания в городе после 
Февральской революции, но назвать её обще-
демократической вряд ли возможно. В мест-
ной печати сообщалось, что 6 марта 1917 г. 
на собрании Совета был представлен доклад 
Б.Д. Доронина (Маркова), секретаря Испол-
нительного комитета. Сущность доклада сво-
дилась к необходимости последовательной 
выборности центральных и местных, обще-
государственных, городских и земских обще-
ственных органов и должностных лиц. Это 
был камень в огород новониколаевского Коми-
тета общественного порядка и безопасности, 
который создавался по иной схеме1 и не имел 
никакого права называться выборным орга-
ном управления. Общее собрание приняло 
решение: «настаивать перед Комитетом обще-
ственного порядка и безопасности о скорейшей 
переорганизации его на основах всеобщего 
выбора, причём должна быть установлена си-
стема выборов, гарантирующая всему насе-
лению возможность использовать своё право 
(большее количество избирательных участков, 

1 КОПиБ избирали из «своих», то есть из тех, кто вхо-
дил в состав новониколаевского военно-промышлен-
ного комитета, да и назвать это избранием вряд ли воз-
можно – просто включали в состав с личного согласия.
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обязательное освобождение трудящихся от ра-
бот на время необходимое для явки к избира-
тельным ящикам […])». [5]

В то же время, в обращении, опублико-
ванном в 1-м номере «Известий Новониколаев-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
12 марта 1917 г., подчёркивалось, что «в состав 
С. Р. и С. Д. входят представители (депутаты) 
от рабочих, торгово-промышленных служа-
щих, солдат и политических партий, стоящих 
на классовой позиции». [6] Тем самым некото-
рая часть городского сообщества изначально 
не допускалась к этим выборам.

Благодаря материалам той же газеты 
можно понять, как были проведены эти выбо-
ры. «Депутаты от рабочих избираются на общих 
собраниях по предприятиям по следующему 
расчёту. На каждом предприятии избирается 
1 депутат на 50 рабочих; предприятия соста-
вом меньше 50, но не менее 25 избирают также 
одного депутата. Предприятия же мелкие объ-
единяются по несколько до состава 25 и избира-
ют также одного представителя. Если в городе 
по какой-либо профессии не найдено 25 чело-
век, то таковая профессия обращается в Испол-
нительный Комитет которому предоставлено 
право дать место и профессиям с меньшим, 
чем 25 человек количеством. Солдаты пред-
ставительствуют в Совете Р. и С. Д. по расчёту 
4 депутата от полка. Отдельныя части не вхо-
дящие в полки посылают одного представите-
ля. Политические партии посылают в Совет 
Р. и С. Д. два представителя. Избранный де-
путат должен получить от своих избирателей 
мандат, в котором должно быть обозначено 
имя, отчество и фамилия депутата, а также 
и кандидата. В мандате указывается и число 
рабочих, занятых на предприятии. Депутат 
предъявляет свой мандат в Исполнительный 
Комитет С. Р. и. С. Д., который по  утверждению 
выдаёт депутатам членские билеты. Совет 
Р. и С. Д. для ведения всех дел […] выбирает 
Исполнительный Комитет в составе 15 человек, 
11 от рабочих и 4 от солдат…»

Если Городская дума, Комитет обществен-
ного порядка и безопасности, Городское на-
родное собрание признавали и поддерживали 
Временное правительство, то городской Совет 

занимал другую позицию. Поэтому взаимо-
отношения его с другими органами местного 
самоуправления были достаточно сложными. 
25 апреля, на первом заседании только что 
выбранного Городского народного собрания 
фракция социал-демократов огласила заявле-
ние о том, что снимает с себя ответственность 
за его действия, т. к. ввиду своей малочислен-
ности (7 человек из 80 членов ГНС) она не мо-
жет оказывать существенного влияния на со-
держание решений. [2] А 28 ноября, на первом 
заседании Новониколаевской городской думы 
нового состава, фракция большевиков (насчи-
тывающая 12 человек из 78 избранных в Думу) 
заявила, что из-за позиции непризнания Со-
ветской власти большинством членов Город-
ской думы «фракция отказывается от участия 
в работах Городской управы […]. Вместе с тем 
фракция заявляет, что она будет принимать 
самое деятельное участие в работах Думских 
комиссий». [3]

Четыре избирательные кампании
Выборы органов местного самоуправления 

в России конца XIX – начала XX века проводи-
лись согласно закону о Городовом Положении, 
принятом в июне 1892 года. Закон не допускал 
прямого участия в выборах женщин (только 
через доверенных лиц) и лиц моложе 25 лет, 
имелись и другие ограничения. Но зато, изби-
рателям разрешалось иметь два голоса: свой 
собственный и другого лица по доверенности.

В соответствии с законом 1892 года Ново-
николаевск получил в декабре 1903 г. права 
города с упрощённым городским управлением, 
что означало возможность избрания Собрания 
уполномоченных во главе с городским старо-
стой. В ноябре 1908 г. царь утвердил Поло-
жение Совета Министров о введении в Ново-
николаевске городского управления в полном 
объёме – редкий случай повышения статуса 
за столь короткое время. Новониколаевск по-
лучил право иметь Городскую думу и её руко-
водителя – городского голову. Первые выборы 
в Новониколаевскую городскую думу прошли 
весной 1909 г., а последние – весной 1913 г.

Как отмечалось выше, в апреле 1917 года 
революционное творчество населения привело 
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к появлению совершенно нового органа мест-
ного управления – Городского народного со-
брания. В выборах участвовали представители 
разных слоёв населения, абсолютное большин-
ство мест получили эсеры, наступил их звёзд-
ный час. Но Временное правительство (ВП) 
отрицательно отнеслось к революционным 
новациям на местах. За день до выборов в ГНС 
вышло постановление ВП «О производстве вы-
боров гласных Городских Дум и об участковых 
городских управлениях», требовавшее восста-
новить на местах прежние органы местного 
самоуправления. Новый закон допускал к вы-
борам лиц, достигших возраста 20 лет, в том 
числе женщин и военнослужащих. [1]

Между политическими партиями и объе-
динениями развернулась ожесточённая борьба 
за места в новом составе Городской думы. Изби-
рателям предстояло выбирать между  шестью 
списками кандидатов. Самыми многочи-
сленными были списки от социал-демократов 
(большевиков, 75 фамилий) и от социалистов-
революционеров (64). Победу на выборах 
вновь праздновали эсеры, но доверие изби-
рателей к этой партии заметно уменьшилось, 
и, одновременно, стали укрепляться позиции 
большевиков.

Последняя избирательная кампания 
1917 года – по выборам в Учредительное собра-
ние – проходила в конце осени. Мы не касаем-
ся вопроса о значении этого государственного 
органа народовластия в представлении насе-
ления России: данной теме посвящены специ-
альные исследования. Хотелось бы лишь ска-
зать несколько слов об избирательной кампа-
нии. Временное правительство неоднократно 
переносило сроки выборов в Учредительное со-
брание, что вызывало недовольство граждан. 
Так, назначив дату голосования на 18 сентя-
бря, правительство вскоре перенесло их поч-
ти на два месяца – на 12 ноября. Эта ситуа-
ция беспокоила многих сибиряков, а социал-
демократы и социалисты-революционеры Том-
ской губернии даже направили в Петроград 
свои запросы по этому поводу. Решая вопрос 
о численности Учредительного собрания, Вре-
менное правительство установило квоты для 

губерний и областей. Для сибирских терри-
торий были определены следующие квоты: 
Алтайская губерния – 13 депутатов, Тоболь-
ская – 10, Томская – 8, Енисейская – 6, Иркут-
ская – 5, Забайкальская область – 6 депутатов. 
Социалисты-революционеры Томской губер-
нии утвердили список своих кандидатов в де-
путаты из 12 человек, в числе которых были 
эсеры из Новониколаевска.

После победы Октябрьской революции 
и создания Советского правительства про-
тивники большевиков объединились вокруг 
лозунгов «Да здравствует Учредительное со-
брание!», «Вся власть Учредительному собра-
нию!», созыв которого, по их мнению, должен 
был остановить российскую революцию. Яркой 
иллюстрацией того, насколько накалились 
политические страсти, может служить пере-
довица новониколаевской газеты социали-
стов-революционеров «Земля и воля» от 12 де-
кабря 1917 г. В статье «Власть демократии 
или власть советам?» от лица партии эсеров, 
ещё недавно бывшей союзником социал-
демократов в борьбе против самодержавия, 
заявлялось следующее. «И мы теперь не уста-
ём призывать: вся власть Учредительному 
Собранию, вся поддержка ему и только ему! 
И мы не устаём звать демократию к действен-
ному сопротивлению против всякого насилия 
над Учредительным Собранием, против вся-
кой попытки сорвать или разогнать его, с чьей 
бы стороны эта попытка не исходила. В каче-
стве мер сопротивления такого рода шагам 
мы противопоставим все наши силы и все спо-
собы борьбы, вплоть до призыва вооружённого 
возстания против насильников над Учреди-
тельным Собранием, вплоть до применения 
старого испытанного средства борьбы – еди-
ничного террора». [4]

Таким образом, в 1917 году жители Ново-
николаевска, как, впрочем, и всей России, по-
лучили уникальный политический опыт, весь-
ма ценный и необходимый для формирования 
нового общественного устройства как на мест-
ном, так и на государственном уровнях.

В.И. Баяндин
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СЕЛО УСКЮЛЬ
ТАТАРСКОГО РАЙОНА

100 лет

Село Ускюль основано в рамках столы-
пинской аграрной реформы переселенца-
ми с эстонского острова Сааремаа. Весной 
1917 года прибыли первые пять семей – 
Кутвес, Пязинг, Пуру, Холман, Югансон, 
за ними – другие. Жизнь в «новой деревне» – 
именно так переводится с эстонского слово 
«ускюль» – началась со строительства. К осени 
1918 г. было построено около 70 домов-земля-
нок. [4, 8]

Получив участки земли, новосёлы ак-
тивно занимались земледелием и скотовод-
ством. Часть семей предпочла выделить свои 
наделы и поселиться на хуторах, которых во-
круг Ускюля было много до конца 1930-х годов 
(Поль-хутор, Вяхер-хутор, Картуль-хутор, ху-
тор Аракуль и другие). Выращивали пшеницу, 
рожь, просо, ячмень, разводили лошадей, ко-
ров, овец, птицу. Часть сельхозинвентаря при-
везли из Эстонии, многое делали уже на новом 
месте своими руками. [4, 8]

Основу питания эстонцев составляли 
ржаной хлеб, каши, похлёбки, овощи, рыба, 
кислое молоко, творожный сыр, мясо. Из на-
питков – овсяный кисель, квас, пиво, просто-
кваша. К праздникам выпекали чистый пше-
ничный хлеб, готовили колбасы кровяные 
с крупой, студень, мульгикапсас1. [4, 8]

В 1926 году в селе открыли начальную 
школу. Здание сооружалось методом народ-
ной стройки и было возведено всего за один 
год. Первым учителем стал Муттик Август Са-
мойлович, в 1907 году окончивший 2-классное 
училище. В 1932 г. школа стала семилетней, 
директором был назначен Цильк Александр 

1 Блюдо, представляющее собой рагу из свинины, ячменя 
(или перловой крупы) и квашеной капусты.

Августович (в 1937 его репрессировали). 
До 1936 года преподавание велось на эстон-
ском языке, а русский изучался отдельным 
предметом. [5]

В 1929 году в Ускюле организовали пер-
вый колхоз. Он носил имя эстонского револю-
ционера В.Э. Кингисеппа2. Первым председа-
телем стал Шушлик Алексей Иванович, чех, 
бывший военнопленный. [2]

В селе работали акушерский пункт, изба-
читальня, был ветеринарный пункт, действо-
вала ветряная мельница. На въезде в село, 
на улице Пик (в переводе на русский – Про-
долговатая, ныне – Центральная) распола-
галась пожарная служба: вышка высотой 
30 м со смотровой площадкой, колоколом 
и рельсой с дубинкой. На вышке дежурили 
жители села, упряжка лошадей была посто-
янно запряжена, на телеге – лестница, бочка 
с ручным насосом. [2]

Имелись частные швейные мастерские. 
Их заведующая, Элла Сталь, обучала девушек 
портновскому делу. В летние месяцы в мастер-
ские нанимались «бродячие» портные, кото-
рые помогали выполнять заказы ускюльцев. 
Уже к 1937 году в село провели электричество. 
Вместо землянок стали строить деревянные 
дома. Перед войной появилось новое школь-
ное здание. [2]

С началом Великой Отечественной вой-
ны 250 мужчин, проживающих на территории 

2 Кингисепп Виктор Эдуардович (1888–1922). Член 
РСДРП с 1906 г. Один из руководителей Октябрьской 
революции в Эстонии, организатор Коммунистической 
партии Эстонии. С 1919 г. руководитель КПЭ в под-
полье, расстрелян по приговору военно-полевого суда 
Эстонии. (Большой энциклопедический словарь. М., 
1991. Т. 1. С. 576)

1917
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Ускюльского сельсовета1, были призваны 
на фронт. (75 из них пали в боях, защищая 
Родину.) Вся тяжесть хозяйственной жизни 
легла на плечи женщин. Заготавливали корм 
для скота, вручную три раза в день доили 
по 12–14 коров, пахали, сеяли и убирали зер-
но. С каждого подсобного хозяйства платили 
большие налоги: до 400 литров молока, туша 
свиньи, по 100 яиц с каждой курицы. Дети 
с 10–12 лет в свободное от учёбы время помога-
ли взрослым: работали граблями, грузили зер-
но, сено и силос на телеги, возили с полей. [2]

После окончания войны сельхозпроиз-
водство наладилось, строились новые живот-
новодческие помещения: коровники, овчарня, 
крольчатник, конюшни. Колхоз имени Кинги-
сеппа в 1949 г. переименовали в колхоз имени 
Жданова, в 1961 г. он вошёл в состав совхоза 
«Увальский», в 1965 г. выделился в самостоя-
тельный совхоз «Ускюльский». [1]

После войны облик села менялся, были 
сооружены новый магазин, радиоузел, при-
стройка к школе. В 1945 г. из-за малого ко-
личества учащихся Ускюльская семилетняя 
школа была реорганизована в начальную, 
но уже в 1949 году вновь открылась семилет-
ка, в конце 1950-х преобразованная в восьми-
летнюю школу. В 1966 году школа стала сред-
ней. Директором была назначена Напалкова 
Лидия Максимовна. [3, 6] 

В 1972 г. в Ускюле было построено зда-
ние, где располагались общественная баня, 
столовая, швейная мастерская. В 1973 г. сдан 
в эксплуатацию первый двухэтажный жилой 
дом. Затем началось массовое строительство 
двухквартирных домов. В 1975 г. воздвигнут 
памятник землякам, погибшим на фронте, 
весной 1978 состоялась закладка аллеи Памя-
ти. Почепец Анатолий Николаевич, бывший 
руководитель совхоза «Ускюльский» (1984–
1989), вспоминал: «Жизнь в селе становилась 
ярче, интереснее. Люди с душой трудились 
на производстве, в школе, медпункте, весе-
ло и задорно отдыхали, радостным событием 

1 В Ускюльский сельсовет входили Ускюль, Воздвиженка, 
Берёзовка, Арокуль. Два последних населённых пункта 
ныне не существуют.

были субботники по приведению в порядок 
улиц и объектов соцкультбыта». [7]

В 1970 году построили большой ток. 
В 1977 в совхозе «Ускюльский» была создана 
одна из первых в области женская тракторная 
бригада: З.Г. Семёнова, Н.Ф. Удрас, Н.Г. Пак-
лер, И.О. Паклер. Бригада получила новые 
трактора МТЗ-80 и добивалась высоких ре-
зультатов в уборке силосных культур. В сере-
дине 1980-х, с приходом А.Н. Почепца, совхоз, 
единственный в Татарском районе, перешёл 
на новые методы хозяйствования. Животно-
водческие и полеводческие звенья перешли 
на хозрасчётные отношения, вводились чеко-
вые книжки, повысилась трудовая дисципли-
на. Полученную прибыль совхоз направил 
на строительство новых, комфортабельных жи-
лых домов, была сооружена новая машинно-
тракторная мастерская, оборудована совре-
менная откормочная площадка, возведена 
конюшня, где выращивали племенных лоша-
дей, началось строительство зверофермы. [7]

Впоследствии, с приходом нового руко-
водителя, все начинания были прекращены, 
в начале 1990-х село захлестнула очеред-
ная волна экономических преобразований: 
в 1992 г. совхоз был преобразован в акцио-
нерное общество, в начале 2000-х – в сельско-
хозяйственный производственный коопера-
тив – колхоз «Ускюльский». В 2005 году СПК 
был объявлен банкротом и с 31 мая 2006 г. 
расформирован. [1] В настоящее время на тер-
ритории Ускюльской сельской администрации 
(с. Ускюль, пос. Воздвиженка) остались только 
личные крестьянские хозяйства. 

В Ускюле бережно хранят традиции на-
циональной культуры. Фольклор эстонцев 
включает обряды, песни, предания, сказки, 
пословицы. В 1930-х годах в селе активно вы-
ступал ансамбль эстонских гусляров. Инстру-
менты привезли из Эстонии, но были и са-
модельные. В 1950-х – 1960-х фольклорная 
группа девушек выступала в клубе, на полях, 
принимала участие в районных и областных 
фестивалях народного творчества, получала 
звание лауреата. [3, 6]

Село сохранило свой национальный 
язык, хотя в семьях по-эстонски говорят, в ос-
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новном, пожилые люди. Дети же, чаще все-
го, эстонского не знают, особенно, если растут 
в смешанном браке. Разговорная речь жите-
лей села отличается от современного эстонско-
го, она более архаична. Традиции эстонской 
культуры бережно сохраняются: проводятся 
праздники, выставки декоративно-приклад-
ного искусства, в сельской школе создан исто-
рико-краеведческий музей, налажены тесные 
связи с выходцами из Ускюля, вернувшимися 
на землю предков, в Эстонию. 

Перспективы развития села весьма ту-
манны, но ускюльцы не покидают свою малую 
родину, а учатся жить в новых исторических 
условиях.

Е.А. Полевщикова
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ны, одной из старейших жительниц Ускюля, 
10.06.1984. Историко-краеведческий музей 
МБОУ Ускюльская средняя общеобразова-
тельная школа Татарского района.
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1. СЕМЁНОВА Л. Этнографические особенно-
сти населения (на примере жителей с. Ускюль 
Татарского района) // Регионы России для 
устойчивого развития: образование и культура 
народов Российской Федерации : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., 25–27 марта 
2010 г. – Новосибирск, 2010. – С. 732–746 : ил.

2. УСКЮЛЬСКИЙ сельсовет : [история 
Ускюля] // Нам здесь жить : история Та-
тарского р-на Новосиб. обл. – Новосибирск, 
2005. – С. 255–256.

3. ЮРЬЕВА С. Когда родной становится зем-
ля : [история Ускюля] // Нар. газ. – Татарск, 
1995. – 27 июля. – С. 3.
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НОВОСИБИРСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПАТОЛОГИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ
60 лет

В 1957 году на основании постановле-
ния Совета Министров СССР от 18 мая 1957 г. 
№ 564 и постановления президиума Академии 
наук СССР от 7 июля 1957 г. № 448 образован 
Институт экспериментальной биологии и ме-
дицины Сибирского отделения Академии наук 
СССР. Институт создан в числе первых учреж-
дений Сибирского отделения Академии наук 
СССР и состоял из двух отделов – клиниче-
ского и отдела экспериментальной биологии. 
В центре исследований был человек, наличие 
клинического и экспериментального отделов 
обеспечивало комплексный подход для всесто-
роннего изучения механизмов жизнедеятель-
ности человеческого организма.

В феврале 1963 года на основании рас-
поряжений Совета Министров СССР от 4 фев-
раля 1963 г. № 246-р и от 8 февраля 1963 г. 
№  336-р институт передан в ведение Мини-
стерства здравоохранения РСФСР. В 1967 году 
на основании приказа Министерства здра-
воохранения РСФСР от 10 октября 1967 г. 
№ 303 переименован  в Новосибирский 
 научно-исследовательский институт патоло-
гии кровообращения.

В НИИ велись разработки научных ос-
нов организации кардиохирургической по-
мощи населению, способов лечения и профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний 
у детей и взрослых. Главнейшее научное на-
правление, разрабатываемое в институте, – 
патология кровообращения и сопряжённых 
процессов при различных заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, особенно при по-
роках сердца (врождённых и приобретённых), 
при ишемической болезни, при осложнениях 
этих заболеваний, при сочетаниях с заболе-
ваниями других органов и систем, а также 

хирургическая коррекция и ускоренная реа-
билитация после операции. Особое место в ис-
следованиях занимает углублённое изучение 
динамизма генеральных нарушений крово-
обращения, стадийности в течении пороков, 
развития процессов адаптации, компенсации 
и паракомпенсации в системе кровообраще-
ния. У кардиохирургов имеются уникальные 
возможности прямого исследования сердца, 
особенно во время операции, а кардиохирур-
гическая клиника в НИИПК стала центром 
изучения физиологии и патологии сердца.

Со дня основания и до 1990 года инсти-
тут возглавлял Мешалкин Евгений Никола-
евич (1916–1997), Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии, заслужен-
ный деятель науки, академик АМН СССР, 
доктор медицинских наук, профессор. С 1990 
по 1999 год – профессор Литасова Елена 
Евгень евна, член-корреспондент Российской 
академии медицинских наук и академик Рос-
сийской академии естественных наук, член 
трёх международных хирургических обществ, 
заслуженный деятель науки России. В насто-
ящее время комплексным кардиохирургиче-
ским и кардиологическим центром, каковым 
является НИИПК, руководит академик РАЕН, 
доктор медицинских наук, профессор Карась-
ков Александр Михайлович.

В Институте созданы и функциони-
руют современные мощные диагностиче-
ские и лечебные службы. Помимо сердечно-
сосудистой хирургии развиваются онколо-
гия, нейрохирургия, педиатрия, акушерство 
и гинекология, трансплантология. Специа-
листы выполняют все существующие виды 
операций на сердце и сосудах, в том числе 
вмешательства при нарушениях мозгового 

1957
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крово обращения, трансплантации сердца 
и других органов, радиохирургические опера-
ции и лучевое лечение сочетанной сердечно-
сосудистой и онкологической, ангионеврологи-
ческой и онкологической патологии, включая 
труднодоступные опухоли мозга и нервной 
системы. Помощь по этим направлениям по-
лучают жители всех регионов России. За по-
следние пять лет в ННИИПК прошли лечение 
почти 63 тысячи человек. Только в 2015 году 
проведено лечение более 19 тысяч пациентов, 
проконсультировано более 90 тысяч человек.

В Институте работают почти 2 000 сотруд-
ников. Среди них академики и члены-коррес-
понденты российских и ведущих междуна-
родных академий, профессора, доктора и кан-
дидаты наук (учёную степень имеет каждый 
третий медицинский специалист).

Разработки НИИ – новые методы диа-
гностики и лечения – успешно внедряются 
во многих отечественных и зарубежных кли-
никах. Реализуются совместные научные про-
граммы с институтами Российской академии 
наук, учреждениями Минздрава России, а так-
же с зарубежными коллегами. Специалисты 
 ННИИПК активно участвуют в работе круп-
нейших и наиболее значимых международных 
научных конференций и съездов. Опыт работы 
Института широко представлен в отечествен-
ных и зарубежных периодических печатных 
изданиях. Организуются и проводятся круп-
ные научно-практические мероприятия: съез-
ды, конференции, школы и т. д.

ННИИПК функционирует и как образова-
тельный центр, осуществляя подготовку высо-
коквалифицированных специалистов здраво-
охранения. Работа ведётся по программам по-
слевузовского и дополнительного образования. 
В аспирантуре обучаются по специальностям: 
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Анестезиоло-
гия-реаниматология», «Кардиология». За годы 
существования института подготовлена целая 
плеяда специалистов – учёных-кардиохирургов 
высшей квалификации (члены медицинской 
академии): Е.Е. Литасова, А.М. Марценкявичус 
(Литва), А.М. Микаелян (Армения), В.В. Пекар-
ский (Томск), лауреат Государственной премии 
СССР академик М.И. Перельман (Москва).

На базе ННИИПК функционирует док-
торский диссертационный совет, выпускает-
ся научно-практический журнал «Патология 
кровообращения и кардиохирургия». Инсти-
тут издаёт монографии, пособия и рекоменда-
ции для врачей, информационные брошюры 
для пациентов.

К.М. Сай
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5. НИИ ПАТОЛОГИИ кровообращения. ГАНО. 
Ф. Р-1847. 780 ед. хр. за 1957–2012 гг.

6. ГАНО. Научно-справочная библиотека. По-
становления Совета Министров СССР за май 
1957 г. ЛЛ. 236–236об.
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1. МАЛАНИН Иван Иванович.
С К.И. Адашевским и А.Ф. Борисовым,
артистами Ленинградского
академического театра им. А.С. Пушкина, 
1-я половина 1940-х гг.
См. 15 января 1897 г.

3. МАКАРОВ Михаил Афанасьевич
См. 20 января 1917 г.

2. БИРЮКОВ Сергей Сергеевич.
С женой В.П. Редлих и дочерью

Елизаветой, конец 1920-х гг. 
См. 20 (8) января 1897 г.



4. ФИЛАТОВ Виктор Андреевич. 
Председатель облисполкома 
В.А. Филатов (слева) и первый 
секретарь обкома КПСС А.П. Филатов. 
Новосибирск, 7 ноября 1980 г.
См. 24 (11) января 1917 г.

5. ПЕРВАЯ ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 

Электромеханический табулятор 
Г. Холлерита, использовавшийся

при подсчёте данных.
См. 28 января 1897 г.

6. РАЙСКИЙ Борис Фёдорович.
Фото 1980 г.
См. 1 февраля (20 января) 1897 г.



7. БАБУШКИНА Мария Степановна
См. 7 февраля 1927 г.

8. БАРАНОВ Константин Павлович
См. 11 февраля 1897 г.

9. ООО «ЧИКСКИЙ» (Коченёвский район). 
Уборка урожая в отделении с. Катково, конец 1950-х гг.

См. 25 февраля 1957 г. 



10. МОРДОХОВИЧ Михаил Леонтьевич
См. 1 марта 1897 г.

11. ОЯПЕРЬ Ольга Видриковна
См. 4 марта 1917 г.

12. ДВИЖЕНИЕ ТЫСЯЧНИКОВ.
Многотысячники комбината № 179: И.А. Савельев, П.Е. Ширшов, Нестеров.

См. 15 марта 1942 г.



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ОБЬ
См. 5 апреля 1897 г.

14. Парк «Городское начало». Памятник императору Александру III, 2012 г.

13. Испытания моста с нагрузкой в четыре паровоза, март 1897 г.



15. ПИРУССКИЙ Владислав Станиславович
См. 12 апреля (31 марта) 1857 г.

16. МЕДВЕДЕВ Виктор Михайлович
См. 17 (4) апреля 1917 г.

17. ГУРАРИ Фабиан Григорьевич
См. 23 апреля 1917 г.



18. БАРТИНИ Роберт Людвигович.
Москва, 1960-е гг.
См. 14 мая 1897 г.

19. ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич. 
Фото 1922 г.

См. 19 (7) мая 1897 г.

20. ПАЩЕНКО Вадим Дмитриевич
См. 27 мая 1937 г.



21. ТУМАРКИН Давид Григорьевич. 
Редакция журнала
«Сибирские огни» (1922–1923).
Слева направо: Д.Г. Тумаркин,
М.М. Басов (стоит),
В.Д. Вегман, В.П. Правдухин.
См. 31 мая 1897 г.

22. ЛЕЖЕН Адриен Феликс.
Слева от Лежена – член ЦК Компартии 
Испании И. Асеведо, справа болгарская 
коммунистка, переводчица А. Николова. 

Новосибирск, декабрь 1941 г.
См. 3 июня 1847 г.

23. КОНДРАТЮК Юрий Васильевич
(Шаргей Александр Игнатьевич)
См. 21 (9) июня 1897 г.



КОЛЕСНИКОВ Владимир Климентьевич.
Работы художника.
См. 26 июня 1937 г.

25. Обложка книги «Ермак».
Новосибирск, 1981 г.

24. Станковый лист 1973 г. 

26. НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО.
Депо пожарного общества и каланча. Фото 1915 г.

См. 27 июня 1897 г.



27. ТИХОМИРОВ Николай Михайлович.
Инженеры-строители железнодорожного моста и Среднесибирского участка

железной дороги (Н.М. Тихомиров – 3-й слева). Фото 1893–1895 гг.
См. 12 июля (30 июня) 1857 г.

28. ВОЕВОДСКИЙ Владислав Владиславович. 
Фото 1962 г.
См. 25 (12) июля 1917 г.

29. ЛАВРОВ Илья Михайлович
См. 2 августа 1917 г.



30. ГЕРШУНОВА Любовь Васильевна
См. 5 августа 1947 г.

31. С А.В. Бердышевым
в балете «Грёза»

(«Дама с камелиями»), 1989 г.

32. ЩЕТИНИН Василий Романович
См. 20 августа 1917 г.



ЗАВЬЯЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (Искитимский район).
Фотографии 2015 г.
См. 25 августа 1897 г.

34. Внешний облик храма

33. Внутреннее убранство церкви



НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
См. 1 сентября 1947 г.

35. Педагоги и выпускники. В 1-м ряду слева направо: Н.Г. Громова (2-я),
Г.И. Анцелевич (директор), В.С. Захарова, Е.К. Стрижева, И.Г. Тираспольский. 1956 г.

36. Студенты НОККиИ. 2014 г.



АНСАМБЛЬ «ЧАСТУШКА» РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА
«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ» имени Г.Д. ЗАВОЛОКИНА
См. 3 сентября 1987 г.

37. Геннадий и Александр Заволокины

38. Фото из журнала «Играй, гармонь» 2007 г.



ТРИШИН Александр Семёнович.
Работы конца 1960-х, начала 2000-х годов.
См. 10 сентября 1927 г.

39. Май. 1969 г.

40. Дорожники. 1967 г.

42. Голубой день. Портрет художницы 
Ирины Воротниковой. 2006 г.

41. Цветы. 2002 г.



43. ВАСИЛЬЕВ Григорий Семёнович
См. 22 сентября 1897 г.

44. КОЛЫВАНСКИЙ СОБОР  СВЯТОЙ 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ.

Фото 1920-х гг.
См. 1 октября 1867 г.

45. СОКУРСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 19 (Мошковский район).
Первые учителя. Справа – М.И. Родина.
См. 1 октября 1917 г.



ЧЕРЕПАНОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ И.Г. ФОЛОМЕЕВА
См. 6 ноября 1967 г.

46. Экспозиция «Интерьер крестьянской 
избы конца XIX – начала XX вв.»

47. Художественный отдел

48. Экспозиция «Фауна
Черепановского района»



49. НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС.
Фрагмент строительства: сборка узлов первых агрегатов, сентябрь 1957 г.

См. 10 ноября 1957 г.



50. КУИМОВ Дмитрий Тарасович.
С молодыми коллегами.

См. 7 ноября 1897 г.

51. МОСИЯШ Сергей Павлович
См. 14 ноября 1927 г.

52. ГОРЮШКИН Леонид Михайлович
См. 21 ноября 1927 г.



ОМБЫШ-КУЗНЕЦОВ Михаил Сергеевич
См. 21 ноября 1947 г.

53. Автопортрет. 2003 г.

54. Формула хлеба. 1984 г.

55. Дорога на Уренгой. 1980 г.



58. Чёрная речка. 2004 г.

59. Директор зоопарка Р.А. Шило. 2007 г.

57. Объект V. Из цикла
«Закрытые картины». 1997 г.

56. Вторая половина дня в Венеции. 1995 г.



60. ИОХИМОВИЧ Давид Исаевич.
Фото 1944 г.
См. 3 декабря 1917 г.

61. КОЛЫВАНСКИЙ ХРАМ ВО ИМЯ
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
См. 4 декабря 1887 г.

62. ЗЕЛЕНСКИЙ Виталий Иванович
См. 8 декабря 1927 г.



ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО.
Фотографии конца XIX в. и 2010-х гг.
См. 17 декабря 1897 г.

63. Пристань Новониколаевска

65. Флот готов к работе

64. Обь-труженица



АЛЕКСАНДРИНСКАЯ (КАИНСКАЯ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ФЕРМА
См. 1897 г.

67. Титульный лист брошюры «Устав Александринской 
школы маслоделия [...]». Томск, 1903 г.

66. Фото начала XX в. 

68. Учебная паровая 
маслодельня



БЕРДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА.
Фотографии начала XX и XXI вв.
См. 1897 г. (120 лет)

69. Из газеты «Сибирская жизнь» 1903 г.

70. Мемориальная доска на здании

71. Читальный зал ЦБ



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ГОД В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ
См. 1917 г. (100 лет)

72. «Праздник революции» на Николаевском проспекте,
март 1917 г.



73. Новониколаевские эсеры с лидером партии
социалистов-революционеров Е.К. Брешко-Брешковской, 10 марта 1917 г.

74. Новониколаевский исполком Совета рабочих и солдатских депутатов, март–апрель 1917 г.
1-й ряд (слева направо): Г.С. Аристов (2-й), А.А. Розов (3-й), Свердлов (4-й), Трубецкой (6-й),

Фабрикант (7-й), Герман-Каменский Владислав Исаевич (председатель; 8-й),
Сушкин (9-й), Столбов (10-й), Г.О. Деккау (11-й), Ф. Горбань (12-й);

2-й ряд: Шаргородский (1-й), Николаев (6-й), Михайленко-Дрон (7-й), Кошлаков (10-й), Гладков (12-й);
3-й ряд: Зверев (1-й), Горшков (3-й). Фото аннотировано в 1927 г.



СЕЛО УСКЮЛЬ ТАТАРСКОГО РАЙОНА
См. 1917 г. (100 лет)

75. Переселенцы Казак – Пётр Яковлевич
и Мария Петровна – у своего дома, 1918 г.

76. Улица Центральная, осень 2016 г.



77. День села. Фото 2010-х гг.

78. Улица Центральная, ноябрь 2016 г.



79. РУССКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
НОВОСИБИРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ
См. 1927 г. (90 лет)

80. НОВОСИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВО МИЧУРИНЦЕВ
И ДРУЗЕЙ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.

Фрагмент отчётной выставки садоводов-мичуринцев. 
У экспонатов – председатель Общества И.П. Питенев. 

Новосибирск, сентябрь 1947 г.
См. 1937 г. (80 лет)
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ПРИМЕЧАНИЯ

Иллюстрации для оформления шмуцтитулов

Январь. Новосибирский государственный краеведческий музей. НВ-14941/5.

Февраль. Новосибирская область. 60 лет. Новосибирск, 1997. С. 237.

Март. Новосибирская епархия: история и современность. Новосибирск, 2006. С. 21.

Апрель. Искитимский городской историко-художественный музей. Фотофонд.

Май. Совет. Сибирь. 1938. 4 мая. С. 2.

Июнь. Новосибирский государственный краеведческий музей. НВ-7760/1.

Июль. Чистоозёрный краеведческий музей. Документальный фонд.

Август. ГАНО. Ф. Р-2505. Оп. 2-сд. Д. 5.

Сентябрь. Болотнинский районный историко-краеведческий музей. Осн. фонд. № 1025.

Октябрь. Купинский районный музейно-мемориальный комплекс. Архив. Тематическая папка № 40.

Ноябрь. Государственный архив Новосибирской области. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 9501.

Декабрь. Новосибирская область. 60 лет. Новосибирск, 1997. С. 136.

В этом году исполняется… Новосибирский государственный краеведческий музей. ОФ-11274/26.

Статьи. Новосибирский зоологический парк : страницы истории, посвящ. 60-летию со дня основания 
Новосиб. зоопарка. Новосибирск, 2007. С. 10; Совет. Сибирь. 1937. 27 марта. С. 4.

Иллюстративная вкладка

Иллюстрация 1. Галерея выдающихся новосибирцев. Новосибирск, 2012. С. 77.

Иллюстрация 2. Театральный музей Новосибирского отделения СТД РФ (ВТО). Фонд народного 
артиста РСФСР Сергея Сергеевича Бирюкова.

Иллюстрация 3. Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 219.

Иллюстрация 4. ГАНО. Ф. П-11975. Оп. 2. Д. 287.

Иллюстрация 5. Вестн. НГУ. Серия «История, филология». 2012. Т. 11, вып. 5. С. 27.

Иллюстрация 6. ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 28. Л. 10а.

Иллюстрации 7, 8. Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 452, 34.

Иллюстрация 9. Фотография предоставлена Т.Н. Сувориной, заведующей Прокудским филиалом 
Коченёвской ЦБС.

Иллюстрация 10. Люди-вехи новосибирского кино / В. Ватолин. Новосибирск, 2010. С. 54.

Иллюстрация 11. Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 578.

Иллюстрация 12. Создание оборонной промышленности Новосибирской области (1941–1945 гг.) / 
В.Н. Шумилов. Новосибирск, 2000. С. 103.

Иллюстрация 13. ГАНО. Ф. Р-1917. Оп. 1. Д. 80. Л. 27.

Иллюстрация 14. Новониколаевск – Новосибирск : ист. фотоальбом. 3-е изд., перераб. и доп. Ново-
сибирск, 2012. С. 17. Загл. пер.: Новосибирск.

Иллюстрация 15. Физическая культура и спорт в Западной Сибири (XVII в. по 1945 г.) : Хроника. 
События. Люди. Новосибирск, 2012. Т. 1. Вкл. л. после с. 144.
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Иллюстрация 16. Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 559.

Иллюстрация 17. Фотография предоставлена С.П. Зайцевым, учёным секретарём Сибирского НИИ 
геологии, геофизики и минерального сырья.

Иллюстрация 18. Мост через время / Игорь Чутко. М., 1989. [2-й] л. ил. после с. 256.

Иллюстрация 19. ГАНО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 9530а-в.

Иллюстрация 20. Берд. новости. 2012. 23 мая. С. 1.

Иллюстрация 21. ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 6. Д. 133а. Л. 8.

Иллюстрация 22. ГАНО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 12219.

Иллюстрация 23. Галерея выдающихся новосибирцев. Новосибирск, 2012. С. 56.

Иллюстрация 24. Сиб. огни. 2015. № 12. 3-я с. обл.

Иллюстрация 25. Ермак / Т. Гриц. Новосибирск, 1981. 1-я, 4-я с. обл.

Иллюстрация 26. ГАНО. Ф. Р-2154. Оп. 1. Д. 168. Л. 4.

Иллюстрация 27. Ново-Николаевск, 1893–1926 : [альбом] / авт. коллектив: Владимир Гриневич, 
Юрий Мандрикян. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, [б. г.] [С. 4].

Иллюстрация 28. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 4854.

Иллюстрация 29. ГАНО. Ф. Р-272. Оп. 1. Д. 504.

Иллюстрация 30. Галерея выдающихся новосибирцев. Новосибирск, 2012. С. 22.

Иллюстрация 31. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, 1945–
2010 : к 65-летию любимого театра : справ. изд. / М-во культуры РФ. Новосибирск, 2010. Т. 1. 
С. [107].

Иллюстрация 32. Звёзды доблести ратной : о Героях Советского Союза – новосибирцах. Новосибирск, 
1986. [8-й] л. ил. после с. 288.

Иллюстрации 33, 34. Фотографии из личного архива С.А. Огарковой, учителя географии МКОУ 
«СОШ с. Завьялово» (Искитимский район).

Иллюстрации 35, 36. Фотографии предоставлены Новосибирским областным колледжем культуры 
и искусств (директор А.В. Иванов).

Иллюстрация 37. Новосибирская культура в лицах. Новосибирск, 2012. С. 70.

Иллюстрация 38. Играй, гармонь. 2007. № 19. С. 40–41.

Иллюстрация 39. Ордын. газ. 2015. 8 янв. С. 9.

Иллюстрация 40. Новосибирский государственный художественный музей. Новосибирск, 2010. 
С. 206.

Иллюстрации 41, 42. Ордын. газ. 2015. 8 янв. С. 9.

Иллюстрация 43. Новосибирцы – Герои Отечества. Новосибирск, 2010. С. 98.

Иллюстрация 44. Фотография предоставлена ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохра-
нению историко-культурного наследия Новосибирской области» (директор М.В. Грес).

Иллюстрация 45. История земли Мошковской. Новосибирск, 2014. С. 238.

Иллюстрации 46–48. Фотографии предоставлены Черепановским краеведческим музеем им. И.Г. Фо-
ломеева (директор Л.Л. Рябинина).

Иллюстрация 49. ГАНО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 20109.
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Иллюстрация 50. Куимов Дмитрий Тарасович. Новосибирск, Сибмедиздат НГМУ, [2012]. С. 11.

Иллюстрация 51. Фотография предоставлена Чистоозёрной детской библиотекой им. С.П. Мосияша 
(директор М.П. Петрова).

Иллюстрация 52. Российская академия наук. Сибирское отделение : персон. состав, 1957–2007. 
Новосибирск, 2007. С. 350.

Иллюстрации 53–58. Заслуженный художник России, лауреат премии Ленинского комсомола 
 Михаил Омбыш-Кузнецов : живопись : [альбом] / Михаил Омбыш-Кузнецов. Новосибирск, 2007. 
[71-й, 33-й, 21-й, 64-й, 60-й, 72-й л. ил.]

Иллюстрация 59. Фотография из личного архива художника М.С. Омбыш-Кузнецова.

Иллюстрация 60. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 23. Д. 1191.

Иллюстрация 61. Фотография предоставлена ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохра-
нению историко-культурного наследия Новосибирской области» (директор М.В. Грес).

Иллюстрация 62. За синей гущей лога / Виталий Зеленский. Новосибирск, 1986. Фронт.

Иллюстрация 63. ГАНО. Ф. Р-1917. Оп. 1. Д. 84.

Иллюстрации 64, 65. Фотографии из личного архива Ю.И. Полещук, руководителя коммерческого 
отдела АО «Западно-Сибирское речное пароходство».

Иллюстрация 66. Отчий край : к 60-летию Куйбышевского р-на. Новосибирск, 1996. [1-й] л. ил. 
 после вып. дан.

Иллюстрация 67. Устав Александринской школы маслоделия 2-го разряда при Александринской 
сельскохозяйственной ферме близ г. Каинска, Томской губ. Томск, 1903. Тит. л.

Иллюстрация 68. Отчёт правительственнаго агронома по Томской губернии Департаменту Земле-
делия за 1900 год […]. Томск, 1901. С. 11 4-й паг.

Иллюстрация 69. Сиб. жизнь. 1903. 5 окт. С. 4 прил. (XXIII иллюстрир. прил. к газ.).

Иллюстрации 70, 71. Фотографии предоставлены Центральной библиотекой ЦБС г. Бердска 
( директор Н.Ю. Рыхторова).

Иллюстрация 72. Фотография Д.П. Багаева из фонда Новосибирского государственного краевед-
ческого музея.

Иллюстрация 73. ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 5. Д. 25а.

Иллюстрация 74. ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 2. Д. 60.

Иллюстрации 75–78. Фотографии предоставлены Ускюльской средней общеобразовательной школой 
(Татарский район, директор Е.А. Полевщикова).

Иллюстрация 79. Фотография (работы Виктора Дмитриева) предоставлена Новосибирской госу-
дарственной филармонией.

Иллюстрация 80. ГАНО. Ф. Р-2190. Оп. 1. Д. 19812.

Вкладной лист перед с. 139

Лицевая сторона. Исторический атлас Алтайского края : картогр. материалы […] / В.Б. Бородаев, 
А.В. Контев. 2-е изд., испр. и доп. Барнаул, 2007. С. 160.

Оборотная сторона. Новосибирская область : эконом.-геогр. описание. Новосибирск, 1939. 1 л. карт.
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ

А
Ананин А.Е. (спорт, 80 лет) 24
Атрохов С.Т. (Герой Советского Союза, 100 лет) 58, 59

Б
Бабушкина М.С. (Герой Социалистического Труда, 

промышленность, 90 лет) 15
Баранов К.П. (полный Георгиевский кавалер, 120 лет) 15
Бартини Р.Л. (Роберт Людвигович; Роберто 

Орос ди Бартини; авиация, наука, 120 лет) 28, 
100–102

Беляев Д.К. (наука, образование, 100 лет) 41, 42
Бердышев А.В. (театр, хореография, 70 лет) 17, 18
Бирюков С.С. (театр, 120 лет) 9, 10
Болдырев В.В. (наука, образование, 90 лет) 21
Бурматов С.П. (полный кавалер ордена Славы) 71, 72

В
Васильев Г.С. (Герой Советского Союза, 120 лет) 54
Васютин С.И. (Герой Социалистического Труда, сельское 

хозяйство, 120 лет) 72
Виноградов О.М. (театр, хореография, 80 лет) 45
Виноградова А.И.  (Герой Социалистического Труда, 

промышленность, 100 лет) 29
Власов В.В. (наука, образование, 70 лет) 67
Воеводский В.В. (наука, образование, 100 лет) 43, 44

Г
Гаврилов Г.В. (архитектура) 54, 137, 138
Гершунова Л.В. (театр, хореография, 70 лет) 46
Горст Р.Х. (сельское хозяйство, 80 лет) 25
Горюшкин Л.М. (наука, образование, 90 лет) 67, 150–152
Грузин Б.Е. (театр, музыка, 80 лет) 37, 38
Гурари Ф.Г. (наука, геология, 100 лет) 24

Д
Домбровский И.А. (Герой Советского Союза, 100 лет) 47

Е
Елепов Б.С. (наука, библиотечное дело, образование,

75 лет) 47, 48
Ершов А.И. (литература, 130 лет) 59, 60

Ж
Жернаков Е.А. (торговля, промышленность, 

общественная деятельность, 170 лет) 73
Жимулёв И.Ф. (наука, образование, 70 лет) 5
Жуков М.Ф. (наука, образование, 100 лет) 51, 52

З
Зеленский В.И. (литература, журналистика, 90 лет) 69
Зернов-Крещик В.А. (литература, 80 лет) 45, 46
Зудилов В.Ф. (Герой Советского Союза, авиация, 100 лет) 

76

И
Иванова И.Ф. (Герой Социалистического Труда, сельское 

хозяйство, 100 лет) 29
Игонин В.Т. (спорт, 80 лет) 23
Иохимович Д.И. (журналистика, литература, 100 лет) 69, 

156–158
Исаенко В.И. (медицина, образование, 80 лет) 40

К
Кожемякин П.П. (Герой Советского Союза, 100 лет) 39
Козлов Н.Ф. (государственная и общественная 

безопасность, литература, 70 лет) 28
Колесников В.К. (книжная и станковая графика, 

промышленный дизайн, 80 лет) 36
Колчанов Н.А. (наука, образование, 70 лет) 7
Кондратюк Ю.В. (псевд., наст. имя – Шаргей А.И.; наука, 

космонавтика, строительное проектирование, 120 лет) 
35, 117–121

Коньяков В.М. (литература, 90 лет) 66
Котов Ф.Я. (промышленность, 90 лет) 57
Кудрин Н.М. (музыка, 90 лет) 70, 71
Куимов Д.Т. (медицина, наука, 120 лет) 64

Л
Лавров И.М. (литература, 100 лет) 45, 127–129
Ланген В.С. (спорт, 80 лет) 26
Лебедев Н.Н. (журналистика, 120 лет) 28, 29
Лежен А.Ф. (революционная, общественная 

деятельность, международные связи, 170 лет) 33, 34
Ляхов Н.З. (наука, образование, 70 лет) 5

М
Макаров В.Л. (наука, образование, 80 лет) 30
Макаров М.А. (Герой Советского Союза, авиация, 100 

лет) 10
Маланин И.И. (музыка, 120 лет) 7
Маматов В.Ф. (спорт, 80 лет) 42, 43
Маслеников Б.С. (авиация, проектно-конструкторская 

деятельность, 130 лет) 27, 28
Медведев В.М. (Герой Социалистического Труда, 

железнодорожный транспорт, промышленность, 
100 лет) 23

Мордохович М.Л. (кинопроизводство, кинопрокат, 120 лет) 
17

Мосияш С.П. (литература, 90 лет) 65
Муранов А.В. (партийная, государственная деятельность, 

80 лет) 21, 22

О
Омбыш-Кузнецов М.С. (живопись, 70 лет) 67, 153–155
Орлов Я.Н. (Герой Советского Союза, авиация, 100 лет) 

68
Ояперь О.В. (Герой Социалистического Труда, сельское 

хозяйство, 100 лет) 19
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П
Пащенко В.Д. (промышленность, 80 лет) 30
Первов П.Е. (железнодорожный транспорт, образование, 

культура, 150 лет) 58
Пирусский В.С. (медицина, физическое воспитание, 

общественная деятельность, 160 лет) 22, 23
Плотников М.П. (литература, журналистика, 125 лет) 61, 

62
Погорельцев А.Е. (Герой Советского Союза, 100 лет) 49, 

50
Правдухин В.П. (литература, журналистика, 125 лет) 13, 

14, 86–88

Р
Райский Б.Ф. (образование, наука, 120 лет) 13
Романов В.П. (литература, 80 лет) 34

С
Смирнов В.Л. (спорт, 70 лет) 31
Соколов Г.А. (театр, 170 лет) 14, 15
Соколовский В.А. (театр, музыка, 120 лет) 75
Сорокин З.А. (Герой Советского Союза, авиация, 100 лет) 

19, 20
Стаин В.И. (спорт, 80 лет) 14

Т
Тихомиров Н.М. (железнодорожный транспорт, 

строительство, общественная деятельность, 160 лет) 
39, 40

Тихонов А.И. (спорт, 70 лет) 6
Тришин А.С. (живопись, 90 лет) 52
Тумаркин Д.Г. (журналистика, 120 лет) 31, 32

У
Уваров А.П. (партийная, государственная, общественная 

деятельность, 90 лет) 9

Ф
Филатов В.А. (партийная, государственная деятельность, 

100 лет) 11, 12

Ч
Чикин Л.А. (литература, 90 лет) 19

Ш
Шаргей А.И. см. Кондратюк Ю.В.
Шатунова А.Н. (библиотечное дело, 100 лет) 76
Шишигин В.М. (Герой Советского Союза, 100 лет) 71

Щ
Щербаков Ю.Г. (наука, образование, 90 лет) 35, 36
Щетинин В.Р. (Герой Советского Союза, 100 лет) 48

Я
Якубовский А.П. (литература, 90 лет) 39, 125, 126
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абакан, г. (Хакасия) 29
Абхазия 33
Австралия 18, 38, 46
Австрия 6
Австро-Венгрия (ист.) 28, 100
Азербайджан 5
Азия 6
Акбулак, пос. (Акбулакский р-н 

Оренбургской обл.) 86
Акжар, с. (Алакольский р-н 

Алматинской обл., Казахстан) 5
Алакольский район (Алматинская 

обл., Казахстан) 5
Алатырский район (Чувашия) 31
Алма-Ата, г. (ист.) см. Алматы, г.
Алматинская область (Казахстан) 5
Алматы, г. (Казахстан; в 1921–93 гг. – 

Алма-Ата) 65
Алтай 51, 69, 93, 131
Алтайская губерния (ист.) 181
Алтайский край 14, 17, 19, 25, 28, 

53, 54, 66, 67, 69, 71, 72, 76, 113, 
139, 141

Алтайский горный округ (ист.) 37
Амурская область 34
Ангарск, г. (Иркутская обл.) 122, 123
Англия, неофиц. назв. 

Великобритании 
см. Великобритания

Андочаг, пос. (Урлютский р-н, ист.; 
Павлодарская обл., Казахстан) 65

Андреевский район (ист.; Алтайский 
край, Новосибирская обл.) 141

Анжеро-Судженск, г. (Кемеровская 
обл.) 32

Аргентина 46
Армения 187
Арокуль, хутор (ист., Татарский р-н) 

183
Асино, г. (Томская обл.) 140
Афганистан 33
Ачинск, г. (Красноярский край) 23, 166

Б
Байкал, оз. 167
Баку, г. (Азербайджан) 163
Балканы, Балканские горы 

см. Стара-Планина…
Балта, с. (Мошковский р-н) 29
Баньоле, г. (Франция) 33
Барабинск, г. 20, 58, 67, 135
Барабинская низменность 

(Барабинская степь, Бараба) 141
Барабинский округ (Сибирский край, 

ист.) 20

Барабинский район 25, 157
Барнаул, г. (Алтайский край) 14, 54, 

59, 69, 76, 96, 157, 166
Барнаульский округ (Сибирский 

край, ист.) 80, 175
Барнаульский уезд (Томская губ., 

ист.) 68
Башкирия, Республика 

Башкортостан 54, 173
Белград, г. (Сербия) 14
Белово, г. (Кемеровская обл.) 42, 140
Белоруссия 9, 10, 14, 22, 31, 39, 65, 

71, 135
Бердск, г. (в прошлом – Бердский 

острог, Бердская слобода, 
с. Бердское, с. Бердск) 23, 30, 
40, 44, 55, 56, 75, 80, 175–177

Бердянск, г. (в 1939–58 гг. – 
Осипенко, Украина) 175

Березина, р. 39
Березники, г. (Пермский край) 24
Берёзовка, д. (ист., Татарский р-н) 

184
Берлин, г. (Германия) 36
Бийск, г. (Алтайский край) 19, 54, 166
Бийский округ (Сибирский край, ист.) 

80
Благовещенский район (Алтайский 

край) 17
Боготольский район (Красноярский 

край) 89
Болгария 18, 27, 42, 46
Болотное, г. (до 1943 г. – село) 80
Болховский район (Орловская обл.) 

35
Большереченский район (Омская 

обл.) 166
Большой Оеш, д. (Колыванский р-н) 

144, 159
Бондарский район (Тамбовская 

обл.) 9
Бонн, г. (Германия) 36
Бразилия 18, 46
Брейтовский район (Ярославская 

обл.) 29
Брянск, г. 75
Брянская область 58
Буковина, ист. назв. территории 

см. Черновицкая область…
Буньково, д. (Коченёвский р-н) 16
Бурятия 173
Бяла, оз. 39

В
Варна, г. (Болгария) 18, 46
Варшава, г. (Польша) 36, 52, 79, 120

Вассино, с. (Тогучинский р-н) 70, 115
Вашингтон, г. (США) 45
Великобритания 5, 38, 45, 172
Венгеровский район 11
Венгрия 18, 47, 48
Верхненикольское, с. (Хохольский 

р-н Воронежской обл.) 54
Верховье, ст. 51
Веселовский район (ист., Алтайский 

край, Новосибирская обл.) 141
Витебская губерния (ист.) 82
Владивосток, г. (Приморский край) 9
Воздвиженка, д. (Татарский р-н) 184
Волга, р. 51
Волгоград, г. (в 1925–61 гг. – 

Сталинград) 13
Вологодская область 58
Воронеж, г. 10, 36, 70
Воронежская область 54
Восточная Сибирь 24, 74
Вылково, д. (ист.) см. Искитим, г.
Вьетнам 35
Вятка, г. (ист.) см. Киров, г.
Вятская губерния (ист.) 64, 82, 84
Вяхер-хутор (ист., Татарский р-н) 183

Г
Гатчина, г. (Ленинградская обл.) 49, 

50
Гбельце, н. п. (Словакия) 48
Германия 5, 27, 36, 38, 41, 52, 139, 

172
Гёттинген, г. (Германия) 36
Глубокое, ст. 19
Гнилево, с. (Трубчевский р-н 

Брянской обл.) 58
Голландия, неофиц. назв. 

Нидерландов см. Нидерланды
Гомель, г. (Белоруссия) 65
Горная Шория 140
Горный Алтай 35
Горький, г. (ист.) см. Нижний 

Новгород, г.
Гренобль, г. (Франция) 6, 42
Гродно, г. (Белоруссия) 22
Гурьевск, г. (Кемеровская обл.) 140

Д
Дагестан, Республика Дагестан 33
Дальний Восток 10, 23, 24, 75, 125, 

130
Далянь, г. (Китай) 6
Джелтулакский район (Читинская 

обл., ист.) 34
Дмитриевка, с. (Благовещенский р-н 

Алтайского края) 17
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Днепр, р. 47, 58
Донбасс см. Донецкий угольный 

бассейн
Донецкий угольный бассейн 140
Дубровино, с. (Мошковский р-н) 92

Е
Евгащино, с. (Большереченский р-н 

Омской обл.) 166
Европа 24
Екатеринбург, г. (Свердловская обл.; 

в 1924–91 гг. – Свердловск) 32, 
41, 163

Енисейская губерния (ист.) 181
Енюково, д. (Череповецкий р-н 

Вологодской обл.) 58
Ефремкино, с. (Кармаскалинский 

р-н, Башкортостан) 54

Ж
Железногорск, г. (Красноярский 

край) 122, 123
Жихово, с. (Середино-Будский р-н 

Сумской обл., Украина) 45

З
Забайкальская область (ист.) 181
Завьялово, с. (Искитимский р-н) 48, 

49
Загайново, с. (Тальменский р-н 

Алтайского края) 72
Заковряжино, с. (Сузунский р-н) 9
Заларинский район (Иркутская обл.) 

7
Залесовский район (Алтайский край) 

71
Западная Сибирь 24, 25, 35, 64, 74, 

75, 118, 166, 167
Западно-Сибирская равнина, 

Западно-Сибирская 
низменность 24, 53

Западно-Сибирский край (ист.) 30, 
39,173

Зеленогорск, г. (Красноярский край) 
122, 123

Змеиногорский округ (Томская губ., 
ист.) 80

Знаменский район (Омская обл.) 7

И
Ивановка, д. (Кыштовский р-н) 74
Иваново, г. 9
Илюшино, пос. (Чулымский р-н) 49
Индия 123
Инсбрук, г. (Австрия) 6
Ирбит, г. (Свердловская обл.) 73, 166
Иркутск, г. 17, 22, 23, 41, 51, 59, 69, 

156
Иркутская губерния (ист.) 181
Иркутская область 7, 53, 122, 123

Ирша, пос. (Рыбинский р-н 
Красноярского края) 61

Искитим, г. 22, 36, 40, 52, 73, 
169–171

Искитимский район 48, 49, 141, 169
Испания 38, 109
Италия 18, 38, 100
Ишим, г. (Тюменская обл.) 64
Ишим, р. 39

К
Кабаевка, с. (Северный р-н 

Оренбургский обл.) 71
Кавказ 9
Казаково, с. (Коченёвский р-н) 15
Казань, г. (Респ. Татарстан) 14, 31, 

43
Казахстан 5, 65, 67, 86, 135, 173
Каинск, г. (ист.) см. Куйбышев, г.
Каинск (Каинск-Томский), ст. (ист.) 58
Каинский округ (Сибирский край, 

ист.) 80
Каинский уезд (Томская губ., ист.) 

74, 75, 115
Калининград, г. (до 1946 г. – 

Кёнигсберг) 72
Калиновка, с. (Карасукский р-н) 68
Калиновка, с. (Камышловский у. 

Пермской губ., ист.) 15
Калуга, г. 31
Калужская губерния (ист.) 82
Каменка, р. 73
Камень-на-Оби, г. (Алтайский край; 

до 1933 г. – Камень) 118, 166
Камчатка, п-ов 62
Камышловский уезд (Пермская губ., 

ист.) 15
Канада 18, 38, 46, 52, 70
Караганда, г. (Казахстан) 68
Карасёво, с. (Черепановский р-н) 42
Карасук, г. 20, 131
Карасукский район 19, 67, 141
Карачи, оз. 23
Каргат, г. 13, 37, 39, 47
Каргатский район 25, 39, 65
Карелия 13
Кармаскалинский район 

(Башкортостан) 54
Карское море 109
Карсун, р. п. (Ульяновская обл.;

до 1925 г. – город, до 1943 – 
село) 76

Картуль-хутор (ист., Татарский р-н) 
183

Катково, с. (Коченёвский р-н) 16
Кебелькут, н. п. (ист.) см. Гбельце, 

н. п.
Кемерово, г. 29, 62, 65, 140
Кемеровская область 25, 32, 42, 53, 

66, 67, 113, 139–141

Кёнигсберг, г. (ист.) 
см. Калининград, г.

Киев, г. (Украина) 28, 117, 163
Киров, г. (в 1374–1780, 1915–23 гг. – 

Хлынов; в 1780–1915,
1923–34 гг. – Вятка) 39

Кировоградская область (Украина) 
117

Кировская область 84
Киря, пос. (Алатырский р-н, 

Чувашия) 31
Киселева, д. (ист., Колыванский р-н) 

144, 159
Киселёвск, г. (Кемеровская обл.) 140
Китай 6, 41, 135
Кишинёв, г. (Молдавия) 65
Клявино, д. (ист., Куйбышевский р-н) 

71
Койново, д. (ист.) см. Искитим, г.
Колбаса, д. (Кыштовский р-н) 74
Колпашево, г. (Томская обл.; 

до 1938 г. – р.п. Колпашево 
Нарымского окр. Западно-
Сибирского края) 30, 140

Колыванский район 65, 80, 144, 159
Колывань, г. (Томская губ., ист.) 

см. Колывань, р. п. 
Колывань, р. п. (Колыванский р-н; 

до 1925 г. – город, до 1964 – 
село) 55, 61, 69, 73, 79, 92, 114, 
144–146, 159–161

Колывань, с. (Курьинский р-н 
Алтайского края) 28

Кольцово, наукоград 105
Комсомольск-на-Амуре, г. 

(Хабаровский край) 41
Кондрашино, д. (Знаменский р-н 

Омской обл.) 7
Копенгаген, г. (Дания) 117
Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика) 41
Корея (Республика Корея, неофиц. 

назв. – Южная Корея) 38, 45
Коростова, д. (Курская губ., ист.) 72
Кострома, г. 9, 52
Костромская область 41
Коченёвский район 15, 16, 47
Кочетовка, с. (Хохольский р-н 

Воронежской обл.) 54
Кочковский район 141
Красная речка, с. (Боготольский р-н 

Красноярского края) 89
Краснодарский край (Кубань) 19, 

20, 118
Краснозёрский район 141
Краснозёрское, р. п. 36, 52
Краснокаменск, г. (Читинская обл.) 

122
Краснообск, р. п. (Новосибирский 

р-н) 44, 105
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Красноярск, г. 27, 61, 62, 108
Красноярский кантон (АССР немцев 

Поволжья, ист.) 25
Красноярский край 29, 53, 61, 62, 67, 

79, 89, 113, 122, 123
Кривощёково, с. (ист.) 

см. Новониколаевск, г. (… ист.)
Кривощёково, ст. (ист.) 

см. Новосибирск-Западный, ст.
Кривцово, с. (Болховский р-н 

Орловской обл.) 35
Кронштадт, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г.
Крохалёвка, д. (Коченёвский р-н) 16
Крутиха, с. (Кыштовский р-н) 74
Крыловская, ст. 118 
Крым (Крымский п-ов) 19
Кубань см. Краснодарский край
Кузбасс см. Кузнецкий угольный 

бассейн
Кузнецк, г. (ист.) см. Новокузнецк, г.
Кузнецкий Алатау, горная страна 

(Южная Сибирь) 35
Кузнецкий округ (Сибирский край, 

ист.) 80
Кузнецкий угольный бассейн 

(Кузбасс) 89, 119, 137, 140, 141
Куйбышев, г. (Новосибирская обл.; 

до 1935 г. – Каинск) 20, 22, 23, 
40, 58, 71, 73, 79, 172–174

Куйбышевский район 71, 75, 173
Кулундинская равнина, Кулунда 141
Купино, г. 53
Купинский район 53
Курган, г. 47
Курганская область 53, 59
Курская область 48
Курьинский район (Алтайский край) 

28
Кыштовская волость (Томская губ., 

ист.) 74
Кыштовский район 19, 74
Кыштым, р. 39

Л
Латинская Америка 70
Легостаевская волость (Томская 

губ., ист.) 114
Лейк-Плэсид, климатический курорт 

(США) 6
Ленинград, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г.
Ленинградская область 49, 50
Ленинское, с. (Новосибирский р-н) 72
Ленский угольный бассейн 27
Липовка, с. (Энгельсский р-н 

Саратовской обл.) 25
Литва 31, 122, 187
Лифляндская губерния (ист.) 82
Луцк, г. (Украина) 117

М
Макушинский район (Курганская 

обл.) 59
Малая Виска, г. (Украина) 117
Малые Черемисы, д. (Вятская губ., 

ист.) 64
Малый Оеш, д. (Колыванский р-н) 

144, 159
Мариинск, г. (Кемеровская обл.) 79
Мариинский округ (Сибирский край, 

ист.) 80
Маслянино р. п. 80
Медведское, с. (Черепановский р-н) 

67, 150
Медвежья Гора, ст. 13
Мексика 52
Мельникова, д. (ист., Колыванский 

р-н) 144
Мехико, г. (Мексика) 52
Милан, г. (Италия) 100
Минск, г. (Белоруссия) 9, 10, 14, 65, 

71, 163
Минусинск, г. (Красноярский край) 29
Могилёвская область (Белоруссия) 31
Молдавия 33, 65
Молотов, г. (ист.) см. Пермь, г.
Монголия 41, 61, 167
Москва, г. 14, 18, 19, 27, 28, 30–32, 

39, 41–43, 45, 57, 62, 65, 69, 75, 
79, 87, 101, 102, 108, 118, 120, 
125, 127, 148, 149, 187

Московская область 14, 100 
Мошковский район 29, 55, 92, 147
Мурманская область 19
Мюнхен, г. (Германия) 36

Н
Нагорное, с. (Куйбышевский р-н) 75, 

172, 174
Нарым, г. (ист.) см. Нарым, с.
Нарым, с. (Парабельский р-н 

Томской обл.; до 1925 г. – город) 
79

Нарымский край (ист.) 27, 141
Нарымский округ (Западно-

Сибирский край, ист.) 30, 139
Неман, р. 39
Немцев Поволжья АССР (ист.) 25
Нестеровка, с. (Карасукский р-н) 67
Нидерланды 38
Нижнедевицкий район (Воронежская 

обл.) 54
Нижнее Турово, пос. 

(Нижнедевицкий р-н 
Воронежской обл.) 54

Нижние Чёмы, с. (ист.) см. 
Новониколаевск, г. (… ист.)

Нижний Новгород, г. (в 1932–90 гг. – 
Горький) 74, 75

Николаевка, д. (Кыштовский р-н) 
19, 74

Николаевка, с. (Андреевский р-н 
Талды-Курганской обл., ист.; 
Казахстан) см. Акжар, с.

Новая Зеландия 18, 46
Новгородская область 29
Нови-Сад, г. (Сербия) 14
Новокозловское, с. (Барабинский 

р-н) 25
Новокузнецк, г. (Кемеровская обл.; 

с 1622 г. – Кузнецк, в 1931 – 
Новокузнецк, в 1932–61 гг. – 
Сталинск) 23, 79, 140

Новониколаевка, д. (Купинский р-н) 
75

Новониколаевск, г. (Томская, 
Новониколаевская губ., ист.; 
первоначально –
с. Кривощёково, 
пос. Александровский, 
пос. Новониколаевский) 9–11, 
13, 14, 18, 22, 23, 27, 29, 36, 37, 
39, 40, 45, 54, 59, 61, 72, 73, 75, 
81, 84–86, 92, 93, 96–99, 114, 
127, 128, 151, 166, 167, 178–182 
См. также Новосибирск, г.

Новониколаевский, пос. (ист.) 
см. Новониколаевск, г. (ист.) 

Новониколаевский уезд (Томская, 
Новониколаевская губ., ист.) 
114, 115

Новопокровка, с. (Чистоозёрный 
р-н) 75

Новосибирск, г. 5–11, 14, 15, 17, 19, 
21, 23, 24, 27–30, 32–34, 36, 39, 
41–48, 50–52, 59, 61, 63–72, 
75–77, 92, 101, 102, 108, 109, 
113, 118, 119, 123, 125, 128, 130, 
134, 137, 141, 148, 153, 154, 156, 
157, 162–164, 177
См. также Новониколаевск, г.

Новосибирск-Главный, ст. 
(в прошлом – ст. Обь) 9, 14, 41, 
93

Новосибирск-Западный, ст. 
(в прошлом – ст. Кривощёково) 
37, 39

Новосибирский округ (Сибирский 
край, ист.) 67

Новосибирский район 11, 65, 72, 
105, 123

Ново-Сокур, с. (ист.) см. Сокур, с.
Ново-Тырышкинское, с. 

(Колыванский р-н) 80
Новоуральск, г. (Свердловская обл.) 

122
Новочановское, с. (Барабинский 

р-н) 25
Новоярково, с. (Барабинский р-н) 25
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Новы-Тарг, г. (Польша) 14
Новый Сокур, с. (ист.) см. Сокур, с.
Норвегия 10
Нью-Йорк, г. (США) 35
Нью-Йорк, штат (США) 6
Нюкжа, прииск (Джелтулакский р-н 

Читинской обл., ист.) 34

О
Обоянский район (Курская обл.) 48
Обь, г. 44
Обь, р. 11, 21, 39, 64, 73, 79, 92, 93, 

105, 127, 141, 166–168
Обь, ст. (ист.) см. Новосибирск-

Главный, ст.
Овьедо, г. (Испания) 38
Одесса, г. (Украина) 79
Одесса, с. (Омская обл.) 26
Озёрск, г. (Челябинская обл.) 122, 

123
Омск, г. 10, 29, 58–60, 71, 72, 92, 93, 

101, 104, 166, 167
Омская область 7, 25, 26, 53, 166
Ордынская волость (Томская губ., 

ист.) 115
Ордынское, р. п. (до 1962 г. – село) 

36, 52, 80
Орегон, штат (США) 70
Оренбург, г. 14
Оренбургская губерния (ист.) 13, 82
Оренбургская область 71
Орловская губерния (ист.) 51
Орловская область 35
Орский уезд (Оренбургская губ., 

ист.) 13
Осипенко, г. (ист., Украина) см. 

Бердянск, г.
Оулу, г. (Финляндия) 38
Ояшинский район (Западно-

Сибирский край, ист.) 70

П
Павлодар, г. (Казахстан) 166
Павлодарская область (Казахстан) 

65
Париж, г. (Франция) 33, 45
Пахотный Угол, с. (Бондарский р-н 

Тамбовской обл.) 9
Пашино, пос. (Калининский р-н, 

Новосибирск) см. Новосибирск, г.
Пекин, г. (Китай) 41
Пензенская губерния (ист.) 82
Пермская губерния (ист.) 15
Пермская область (ист.) 24
Пермь, г. (в 1940–57 гг. – Молотов) 

64, 65
Петровичи, м-чко (Могилёвская губ., 

ист.) 31
Петроград, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г.

Подложино, д. (Старорусский р-н 
Новгородской обл.) 29

Подмосковье 65
Полтава, г. (Украина) 35, 117
Полтавская губерния (ист.) 82
Поль-хутор (ист., Татарский р-н) 183
Польша 14, 24, 31, 36, 156
Портленд, г. (штат Орегон, США) 70
Посевная, р. п. (Черепановский р-н) 

21
Прокопьевск, г. (Кемеровская обл.) 

140
Прокудское, с. (Коченёвский р-н) 

15, 16
Промышленная, пос. (Кемеровская 

обл.) 66
Промышленновский район 

(Кемеровская обл.) 66
Протасово, с. (Нерехтский у.

Костромской губ., ист.) 41
Пхеньян, г. (Корейская Народно-

Демократическая Республика, 
Северная Корея) 41

Р
Рига, г. (Латвия) 31
Риека, г. (Хорватия) 28, 100
Ростов-на-Дону, г. 24, 31, 35
Ростовская область 101, 149
Румыния 47
Рыбинский район (Красноярский 

край) 61
Рыбница, оз. 39

С
Сааремаа, о-в 183
Самара, г. 13, 31
Санкт-Петербург, г. (Ленинградская 

обл.; в 1914–24 гг. – Петроград, 
в 1924–91 – Ленинград) 9, 13, 
28, 38, 43, 45, 62–65, 69, 79, 163, 
166, 178, 181

Саппоро, г. (Япония) 6, 42
Саратовская область 25, 62
Сафоново, пос. (Мурманская обл.) 

см. Североморск, г.
Саха (Республика Саха) см. Якутия
Сахалин, о-в 62, 79
Свердловск, г. (ист.) 

см. Екатеринбург, г.
Свердловская область 53, 73, 122
Светлый, пос. (Коченёвский р-н) 16
Свирь, р. 10
Севастополь, г. 19, 100, 149
Северный Ледовитый океан 167
Северный район (Новосибирская 

обл.) 141
Северный район (Оренбургская 

обл.) 71
Североморск, г. (Мурманская обл.) 19

Северск, г. (Томская обл.) 122, 123
Семипалатинск, г. 166
Сербия 14, 27
Середино-Будский район (Сумская 

обл., Украина) 45, 57
Сетное, с. (Середино-Будский р-н 

Сумская обл., Украина) 57
Сеул, г. (Республика Корея) 45
Сибирский край (ист.) 20, 67, 80, 175
Сибирь 8, 22, 24, 27, 36, 41, 43, 72, 

73, 77, 82, 96, 115, 119, 125, 131, 
150, 151, 166, 167, 170

Сирия 33
Слабодский, г. (Кировская обл.) 84
Славгород, г. (Алтайский край) 29
Словакия 48
Смоленск, г. 75
Смоленская губерния (ист.) 82
Соединённые Штаты Америки 

(США) 5, 6, 35, 38, 41, 45, 52, 70
Сокур, с. (Мошковский р-н; 

в прошлом – Ново-Сокур, Новый 
Сокур) 147–149

Сочи, г. (Краснодарский край) 76
Сталинск, г. (ист.) см. Новокузнецк, г.
Стара-Планина, Балканские горы 27
Старицкий район (Тверская обл.) 11
Старорусский район (Новгородская 

обл.) 29
Старошмаково, д. (Тальменский р-н 

Алтайского края) 72
Старый Карапуз, д. (Барабинский 

р-н) 25
Степанакерт, г. (де факто, Нагорно-

Карабахская республика; де 
юре – Ханкенди, Азербайджан) 5

Сузун, р. п. (до 1939 г. – с. Сузунское) 
9, 80

Сузунский район 9, 70
Сумская область (Украина) 45, 57
США см. Соединённые Штаты 

Америки

Т
Таганово, с. (Куйбышевский р-н) 71
Таганрог, г. (Ростовская обл.) 101, 

149
Таджикистан 33
Таллин, г. (Эстония) 163
Тальменский район (Алтайский 

край) 72
Тамбов, г. 68
Тамбовская область 9
Таналыкская, ст-ца (Орский у. 

Оренбургской губ., ист.) 13, 86
Тара, г. (Омская обл.) 166
Тарту, г. (Эстония) 72
Таскаево, с. (Барабинский р-н) 25
Татария, Республика Татарстан 14
Татарская, ст. 58
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Татарский район 57, 75, 183, 184
Татарстан см. Татария
Ташкент, г. (Узбекистан) 37
Тверская область 11
Тихий океан 70, 136
Тихорецк, г. (Краснодарский край) 

19, 20
Тобольск, г. 166
Тобольская губерния (ист.) 181
Тогучинский район 70
Токио, г. (Япония) 52
Толмачёво, с. (Новосибирский р-н) 

41
Томск, г. 8, 21, 22, 24, 28, 29, 54, 58, 

59, 61, 73, 92, 93, 96, 107, 137, 
145, 166, 173, 187

Томская губерния (ист.) 68, 74, 75, 
79–82, 96, 113–115, 139, 140, 
157, 167, 173, 175, 181

Томская область 25, 30, 53, 122, 123
Томский округ (Томская губерния, 

ист.) 80
Томский район (ист., Новосибирская 

обл.) 156
Томь, р. 141
Торокоозёрный, пос. (Каргатский 

р-н) 39
Торонково, д. (Брейтовский р-н 

Ярославской обл.) 29
Троицк, с. (Заларинский р-н 

Иркутской обл.) 7
Троицкого завода посёлок (Иркутская 

губ., ист.) см. Троицк, с.
Трубчевский район (Брянская обл.) 

58
Тува, Республика Тыва (в 1961–

1991 гг. – Тувинская АССР) 53
Тувинская автономная республика 

(ист.) см. Тува
Тула, с. (Искитимский р-н) 49
Тульская губерния (ист.) 82
Тургайская область (ист.) 86
Туруханский район (Красноярский 

край) 62
Турция 27
Тындинский район (Амурская обл.) 

34
Тюменская область 25, 53, 63, 167
Тюмень, г. 52, 166

У
Узбекистан 37
Уйское, с. (Уйский р-н Челябинской 

обл.) 6
Украина 9, 28, 35, 37, 45, 47, 57, 79, 

100, 117, 156, 173, 175
Улан-Батор, г. (Монголия) 41

Улан-Удэ, г. (Респ. Бурятия) 29, 41
Урал 9, 41, 77, 89, 130, 136, 140, 167
Уральск, г. (Казахстан) 65
Урлютский район (Павлодарская 

обл., Казахстан) 65
Ускюль, с. (Татарский р-н) 75, 

183–185
Усть-Каменка, с. (Залесовский р-н 

Алтайского края) 71
Уфа, г. (Уфимская губ., ист.; ныне 

Респ. Башкортостан) 32
Уфимцево, с. (Промышленновский 

р-н Кемеровской обл.) 66

Ф
Фарково, станок (Туруханский р-н 

Красноярского края) 62
Федосиха, с. (Коченёвский р-н) 80
Филатово, с. (Обоянский р-н Курской 

обл.) 48
Финляндия 38, 79
Фиуме, г. (Австро-Венгрия, ист.) 

см. Риека, г.
Франкфурт-на-Майне, г. (Германия) 

41
Франция 6, 18, 27, 33, 34, 38, 42, 45, 

46, 52, 135, 139
Фриш-Нерунг, коса (Балтийская 

коса) 71

Х
Хабаровск, г. 62, 100
Хакасия 23, 29, 89
Халхин-Гол, р. 54
Ханкенди, г. (в 1924–91 гг. – 

Степанакерт, Азербайджан) 5
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 67
Харбин, г. (Китай) 41
Харьков, г. (Украина) 47, 120, 175
Хасан, оз. 54
Херсонская губерния (ист.) 82
Хорватия 28, 100, 135

Ц
Цеханув, г. (Польша) 72

Ч
Чановский район 11, 23
Чаус, д. (Колыванский р-н; в 

прошлом – с. Чаусское) 144
Челябинск, г. 86, 87
Челябинская область 6, 53, 122
Черепаново, г. 63
Черепановский район 21, 42, 63, 67
Череповецкий район (Вологодская 

обл.) 58

Черниговская губерния (ист.) 82
Черновицкая область (Украина) 100
Чернодырово (Черноречкина), д. 

(ист.) см. Искитим, г.
Чеченская республика, Чечня 33
Чик, р. п. (до 1946 г. – д. Чик; 

Коченёвский р-н) 16, 47
Чикаго, г. (США) 45
Чистоозёрное, р. п. 65
Чистоозёрный район 70, 75
Чита, г. 61, 127
Читинская область (ист.) 34, 122
Чувашия 31
Чукотский национальный округ 

(Дальневосточный край, ист.) 62
Чулым, г. 39, 48
Чулымская, ст. 40, 58
Чулымский район 49

Ш
Швейцария 38
Швеция 18
Шебаршино, д. (Старицкий р-н 

Тверской обл.) 11
Шипуново, д. (ист.) см. Искитим, г.
Шипуново, с. (Шипуновский р-н 

Алтайского края) 69
Шипуново, ст. 69
Шира, оз. 23
Штурово, г. (Словакия) 48

Щ
Щегловск, г. (ист.) см. Кемерово, г.
Щёлково, г. (Московская обл.) 100

Э
Энгельс, г. (Саратовская обл.) 62
Энгельсский район (Саратовская 

обл.) 25
Эстония 18, 72, 163, 183–185

Ю
Югославия (ист.) 14, 33, 47
Юдинская волость (Каинский у. 

Томской губ., ист.) 75

Я
Яблочное, с. (Воронежская обл.) 54
Якутия, Республика Саха 27, 53, 61, 

113, 173
Якутск, г. (Якутия) 61
Якутская автономная республика 

(ист.) см. Якутия …
Япония 6, 9, 19, 38, 42, 46, 52, 66, 70
Ярославль, г. 9, 14
Ярославская область 29
Яуза, р. 101
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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 
им. В.П. Чкалова» (в прошлом – Завод горного 
оборудования), г. Новосибирск 71, 109, 119

Авиационная школа (ист.), г. Новосибирск 76
Авиационный завод им. В.П. Чкалова см. «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой»…
Аграрный университет (НГАУ; в прошлом – 

сельскохозяйственный институт, НСХИ), 
г. Новосибирск 21, 25

Аграрный университет, г. Новосибирск. «Куйбышевский», 
сельскохозяйственный техникум, структурное 
подразделение, г. Куйбышев 25

Администрация городская (мэрия), г. Новосибирск 28, 44
Администрация областная, г. Новосибирск 134
Академия наук СССР. Западно-Сибирский филиал. 

Ботанический сад (ист.), г. Новосибирск 77
Академия наук СССР. Сибирское отделение (ист.) 

см. Российская академия наук…
Александринская сельскохозяйственная образцовая 

ферма, г. Каинск (ист.) 75, 172–174
Александринская сельскохозяйственная образцовая 

ферма. Школа маслоделия (школа молочного 
хозяйства, школа мастеров маслоделия), г. Каинск 
(ист.) 172

Алтайская железная дорога (ист.) 22, 59, 169
«Алтайское дело», газета, г. Новониколаевск (ист.)

61
Артиллерийский запасной полк, Новосибирский (ист.) 65
Архив областной, г. Новосибирск 6, 157
Архитектурно-планировочная мастерская № 2 (АПМ-2), 

г. Новосибирск 137
Архитектурно-строительный университет (в прошлом – 

Новосибирский инженерно-строительный институт, 
НИСИ) 36, 137, 153, 160

Ассоциация боевых искусств, г. Новосибирск 28
Аэроклуб (в прошлом – Сибирская школа пилотов 

Осоавиахима, Школа лётчиков Западно-Сибирского 
края имени Грядинского), г. Новосибирск 31, 68, 108, 
109

Б
«Балет–Ново сибирск», камерный театр современного 

и классического балета (ист.) 18, 46
«Барабинский», совхоз (ист.), с. Новочановское 

(Барабинский р-н) см. «Колхоз Барабинский», СХПК…
«Бердский электромеханический завод», ОАО, г. Бердск 

30
«Береговой», совхоз (ист.), с. Новоярково (Барабинский 

р-н) см. «Колхоз Береговой», СХПК…
«Библиосфера», журнал, г. Новосибирск 48
Библиотека научная СТД, г. Новосибирск 8
Библиотека областная детская, г. Новосибирск 76
Библиотека областная научная, г. Новосибирск 6, 76, 135
Библиотека публичная научно-техническая СО РАН 

(ГПНТБ СО РАН), г. Новосибирск 47, 48
Библиотека СНИИГГиМС, г. Новосибирск см. Сибирский 

институт геологии, геофизики и минерального 
сырья…

Библиотека станционная, ст. Каинск–Томский (ист.) 58
Библиотека центральная, г. Бердск 75, 175–177
Библиотека церковная (ист.), с. Завьялово (Искитимский 

р-н) см. Церковь во имя Покрова…
Библиотека церковная, г. Колывань (ист.) см. Собор 

Святой Живоначальной Троицы…
Больница городская клиническая № 1, г. Новосибирск 40, 

64
Больница областная клиническая, г. Новосибирск 40, 64
Больница центральная районная, г. Куйбышев 40
«Борьба», колхоз (ист.), Ново-Луговской сельсовет 

(Новосибирский р-н) 72
Ботанический сад ЗСФ АН СССР (ист.), г. Новосибирск 

см. Академия наук СССР. Западно-Сибирский 
филиал. Ботанический сад…

В
Вавиловское общество генетиков и селекционеров. 

Новосибирское отделение 5
«Вагоноремонтная компания «Купино», ООО, г. Купино 53
«Вектор», государственный научный центр (ГНЦ) 

вирусологии и биотехнологии, наукоград Кольцово 
105

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.), существовав-
ших в прошлом, стоит пометка «ист.». Организации, имеющие особенные, характерные названия – «Ерофеев», «Знание», 
«Толмачёво», «Частушка» 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 заведения и т. п.) включены так называемые «временные организации» – съезды, выборы, конкурсы, фестивали, 
конференции – сведения о которых имеются в издании.
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Верховный Совет СССР. Выборы, 1937 г. Участие 
Новосибирской области 69, 70

«Вестник НОККиИ», журнал 135
Ветеринарный техникум, г. Каинск (ист.) 71
«Вечерний Новосибирск», газета, г. Новосибирск 29, 61, 

125
Военный институт (ист.), г. Новосибирск см. Высшее 

военное командное…
Военный комиссариат Чулымского района, г. Чулым 49
«Воин России», газета (в прошлом – «Красноармейская 

звезда»; ист.), г. Новосибирск 157
Всеобщая перепись населения, 1897. Участие Томской 

губернии 12, 39, 79–83
Всероссийская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов. Областная 
организация 20

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 
ВКП (б)). Городской комитет, г. Новосибирск (ист.) 163

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 
ВКП (б)). Губернский комитет. Подотдел печати, 
г. Новониколаевск (ист.) 29

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 
ВКП (б)). Областной комитет (ист.), г. Новосибирск 90, 
164

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 
ВКП (б)). Окружной комитет. Подотдел печати (ист.), 
г. Новосибирск 29

Всесоюзное общество генетиков и селекционеров. 
Сибирское отделение (ист.) 42

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи. Областной комитет (обком ВЛКСМ, ист.) 21

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи. Районный Черепановский комитет 
(райком, РК ВЛКСМ, ист.), г. Черепаново 21

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи. Уездный Каргатский комитет (уком ВЛКСМ, 
ист.), г. Каргат 13

Высшее военно-политическое общевойсковое 
училище (ист.), г. Новосибирск см. Высшее военное 
командное…

Высшее военное командное училище, г. Новосибирск 33
Вычислительный центр СО АН СССР (ист.), 

г. Новосибирск см. Институт вычислительной 
математики и математической…

Г
Гарнизон Новониколаевский (ист.) 54
Гастроном № 1, г. Новосибирск 164
«Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири», 

журнал, г. Новосибирск 54
Гидроэлектростанция (ГЭС), г. Новосибирск 64, 176
«Глобус», академический молодёжный театр, г. 

Новосибирск 157. См. также: Театр юного зрителя…
«Голос Сибири», газета, г. Новониколаевск (ист.) 178
горком КПСС… см. Коммунистическая партия Советского 

Союза (КПСС). Городской…
«Городовичок», журнал (ист.), г. Новосибирск 35
Городская дума, г. Колывань (ист.) 73

Городская дума, г. Новониколаевск (ист.) 26, 84, 96–98, 
178–180

Городская управа, г. Новониколаевск (ист.) 84, 178
Городское народное собрание, г. Новониколаевск (ист.) 

26, 96–99, 178, 179, 181
Городской общественный банк, г. Новониколаевск (ист.) 

13, 84–85
Городской Центр истории Новосибирской книги 36
Горсовет… см. Совет депутатов городской…
Госиздат (Государственное издательство). 

Сибирское областное отделение (Сибгосиздат), 
г. Новониколаевск (ист.) 32, 86

Гостиница Советов (ист.), г. Новосибирск 
см. «Центральная», гостиница…

Государственный архив Новосибирской области 
см. Архив областной…

Государственный институт для усовершенствования 
врачей (ГИДУВ). Клиника (ист.), г. Новосибирск 69, 70

ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск см. Библиотека публичная 
научно-техническая…

«Гранд-отель», ресторан (ист.), г. Новосибирск 164
ГЭС, г. Новосибирск см. Гидроэлектростанция…

Д
«Дар», журнал (ист.), г. Новосибирск 35
Дворец культуры (ист.), г. Черепаново см. «Районный 

социально-культурный центр»…
Дворец культуры железнодорожников, г. Новосибирск 61
Дворец пионеров и школьников. Авиамодельная 

лаборатория (ист.), г. Новосибирск см. «Юниор», 
Дворец творчества детей и учащейся молодёжи…

«Дельфиния», Центр океанографии и морской биологии, 
г. Новосибирск 132

«Деревенский коммунист», газета (ист.), г. Новосибирск
29

Детская музыкальная школа (ДМШ), г. Бердск 55, 56
Детская техническая и сельскохозяйственная станция, 

Западно-Сибирская краевая (ист.), г. Новосибирск 
см. Станция юных техников…

Детская школа искусств № 23, г. Новосибирск 18, 46
Детская школа искусств № 24, г. Новосибирск 

см. «Триумф»…
«Динамо», добровольное спортивное общество, 

г. Новосибирск 23
«Динамо», хоккейная команда (ист.), г. Новосибирск 14
Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту (ДОСААФ) России. Новосибирское 
региональное отделение 32, 107–111

Добровольное пожарное общество, г. Новониколаевск 
(ист.) 36, 37, 39

Добролёт. Сибирское отделение (ист.) см. Российское 
добровольное общество воздушного флота…

Дом актёра, г. Новосибирск 8
Дом культуры имени Октябрьской революции 

(в прошлом – клуб имени Сталина) 76
Дом культуры районный. «Сибирские зори», народный 

ансамбль песни и танца, р. п. Ордынское 135
Дуэт братьев Заволокиных (ист.), г. Новосибирск 

см. Филармония…
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Е
«Евразия», концертно-театральный зал (в прошлом – 

Дворец культуры «Строитель»), г. Новосибирск
137

Еврейское общество, г. Новониколаевск (ист.) 97
Епархия РПЦ… см. Русская православная церковь…
«Ерофеев», ЗАО (в прошлом – «Новотроицкий № 32 

винокуренный завод торгового дома «Бр. Ерофеевы», 
спиртовый завод «Куйбышевский», ОАО «Спирт»), 
г. Куйбышев 73, 74

Ж
Железнодорожное училище, ст. Кривощёково (ист.) 39
Журнал структурной химии, г. Новосибирск 43

З
Завод № 545 (ист.), г. Искитим см. «Искитимский 

машиностроительный завод»…
Завод горного оборудования (ист.), г. Новосибирск 

см. «Авиационная холдинговая компания
«Сухой»…

Завод имени Коминтерна (ист.), г. Новосибирск 
см. «НПО НИИ измерительных приборов – 
Новосибирский завод имени Коминтерна»…

Завод искусственного волокна, г. Искитим 
см. «Новосибирский завод искусственного волокна»…

Завод электромеханический, г. Бердск см. «Бердский 
электромеханический завод»…

Западно-Сибирская железная дорога 39
Западно-Сибирская железная дорога. «Локомотив», 

добровольное спортивное общество 42
Западно-Сибирская железная дорога. Локомотивное 

депо, ст. Барабинск (в прошлом – Паровозное депо 
Каинск–Томский) 58

Западно-Сибирское книжное издательство (ист.), 
г. Новосибирск 29, 36

Западно-Сибирское краевое управление по делам 
литературы и издательств (Запсибкрайлит, ист.), 
г. Новосибирск 29

«Западно-Сибирское речное пароходство», 
АО (в прошлом – сообщество на паях «Товарищество 
Западно-Сибирскаго пароходства и торговли», 
Западно-Сибирское государственное речное 
пароходство) 70, 166–168

Западно-Сибирское управление гражданской авиации. 
Новосибирский авиаотряд 10

«Земля и Воля», газета, г. Новониколаевск (ист.) 97, 181
Земская управа, Ново-Тырышкинская волость 

(Новониколаевский у., Томской губ., ист.) 115
Земская управа, Ординская волость (Новониколаевский у. 

Томской губ., ист.) 115
Земское собрание, Новониколаевский уезд.

Выборы, 1917 г. 114
«Знание», общероссийская общественная организация. 

Новосибирская региональная общественная 
организация 32, 112, 113

«Золотой ключ», конкурс музыкальный детский 
регулярный, г. Бердск 55

Зоопарк, г. Новосибирск 50, 130–133

И
«Играй, гармонь», российский центр им. Г.Д. Заволокина. 

«Частушка», ансамбль 51
«Известия Новониколаевского Совета рабочих 

и солдатских депутатов», газета (ист.) 180
«Известия Сибирского отделения Академии наук СССР», 

журнал, г. Новосибирск 21, 52
Известковый завод, с. Чернодырово (Черноречкина, 

Томская губ., ист.) 169
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, 

г. Новосибирск 104
Институт археологии и этнографии СО РАН, 

г. Новосибирск 105
Институт биоорганической химии (ист.) СО РАН, 

г. Новосибирск см. Институт химической биологии 
и фундаментальной медицины…

Институт водных и экологических проблем СО РАН, 
г. Новосибирск 105

Институт вычислительной математики и математической 
геофизики СО РАН (в прошлом – ВЦ СО АН СССР), 
г. Новосибирск 47

Институт вычислительной техники конструкторско-
технологический СО РАН, г. Новосибирск 
см. Конструкторско-технологический институт…

Институт геологии и геофизики СО АН СССР (ист.), 
г. Новосибирск 35

Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск 
35

Институт геологии ОИГГиМ СО РАН (ист.), г. Новосибирск 
см. Институт геологии и минералогии…

Институт горного дела СО АН СССР (ист., ныне СО РАН), 
г. Новосибирск 119

Институт истории СО РАН, г. Новосибирск 67, 103, 104, 
151

Институт истории, филологии и философии СО АН СССР 
(ист.), г. Новосибирск 151

Институт лазерной физики СО РАН, г. Новосибирск 104
Институт математики СО АН СССР (ист., ныне СО РАН), 

г. Новосибирск 30
Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, 

г. Новосибирск 5
Институт научного приборостроения конструкторско-

технологический СО АН СССР (ист., ныне СО РАН), 
г. Новосибирск см. Конструкторско-технологический 
институт…

Институт общей патологии и экологии человека СО РАМН 
(ист.), г. Новосибирск см. Институт экспериментальной 
и клинической медицины…

Институт органической химии СО АН СССР (ист., ныне 
СО РАН), г. Новосибирск 67

Институт патологии кровообращения (в прошлом – 
Институт экспериментальной биологии и медицины 
СО АН СССР), г. Новосибирск 77, 186–188

Институт систематики и экологии животных СО РАН, 
г. Новосибирск 131

Институт теоретической и прикладной механики СО АН 
СССР (ист., ныне СО РАН), г. Новосибирск 52, 103

Институт теплофизики СО АН СССР (ист., ныне СО РАН), 
г. Новосибирск 52
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Институт терапии и профилактической медицины 
СО РАН, г. Новосибирск 104

Институт физики полупроводников СО РАН, 
г. Новосибирск 103

Институт физико-химических основ переработки 
минерального сырья СО АН СССР (ист.), 
г. Новосибирск см. Институт химии твёрдого тела 
и механохимии…

Институт физиологии и фундаментальной медицины, 
г. Новосибирск 24, 94, 95

Институт филологии СО РАН, г. Новосибирск 104
Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, 

г. Новосибирск 5, 21, 104
Институт химии твёрдого тела и переработки 

минерального сырья СО АН СССР – СО РАН (ист.), 
г. Новосибирск см. Институт химии твёрдого тела 
и механохимии…

Институт химической биологии и фундаментальной 
медицины (в прошлом – Институт биоорганической 
химии) СО РАН, г. Новосибирск 5, 67, 104

Институт химической кинетики и горения СО АН СССР 
(ист., ныне СО РАН), г. Новосибирск 5, 21, 43

Институт цитологии и генетики СО АН СССР (ист., 
ныне СО РАН), г. Новосибирск 5, 7, 42, 104

Институт экономики и организации промышленного 
производства СО РАН, г. Новосибирск 150

Институт экспериментальной биологии и медицины 
(ист.), г. Новосибирск см. Институт патологии 
кровообращения…

Институт экспериментальной и клинической медицины 
(ФГБНУ; в прошлом – Институт общей патологии 
и экологии человека СО РАМН), г. Новосибирск 78

Институт ядерной физики СО РАН, г. Новосибирск 103
Инструментальный завод, г. Новосибирск 163
Ипподром, г. Новосибирск 16
«Искитимский машиностроительный завод», АООТ 

(изначально – завод № 545, ист.), г. Искитим 170
«Искитимцемент», АО (в прошлом – Чернореченский 

цементный завод), г. Искитим 169
«Искра», новосибирский механический завод, АО, 

г. Новосибирск см. «Новосибирский механический 
завод «Искра»…

К
«Карасукский мясокомбинат», АО, г. Карасук 66, 67
«Киносибирь», АО (ист.), г. Новосибирск 17
«Киносибирь», АО. Киностудия (ист.), г. Новосибирск

17
Кинотеатр им. В.В. Маяковского, г. Новосибирск 137
Кладбище, Дзержинский район г. Новосибирска 34
Кладбище Заельцовское, г. Новосибирск 

см. «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела…» …

Клуб гарнизонный, г. Новониколаевск (ист.) 15
Клуб районный Закаменский, г. Новониколаевск (ист.) 13
Колледж культуры и искусств областной (в прошлом – 

культурно-просветительное училище), г. Новосибирск 
51, 134–136

Колледж физической культуры (ист.), г. Новосибирск 
см. Техникум (колледж) физической…

«Колхоз Барабинский», СХПК, с. Новочановское 
(Барабинский р-н) 25

«Колхоз Береговой», СХПК, с. Новоярково (Барабинский 
р-н) 25

Колхоз имени Кингисеппа (после переименования – 
имени Жданова, ист.), с. Ускюль (Татарский р-н) 183

Колхоз имени Маленкова (ист.), с. Ленинское 
(Новосибирский р-н) см. «Морской», совхоз…

Колхоз имени Чапаева (ист.), Барабинский район 25
Колхоз имени Чкалова (ист.), Коченёвский район 15
«Колхоз Таскаевский», СХПК, с. Таскаево (Барабинский 

р-н) 25
Комбинат № 179 (ист.), г. Новосибирск см. «Ростех», ГК. 

«Сибсельмаш», завод …
Комитет общественного порядка и безопасности, 

г. Новониколаевск (ист.) 26, 97, 178–180
Комитет партийно-государственного контроля (КПГК) 

Новосибирского сельского комитета КПСС и исполкома 
Новосибирского сельского областного Совета 11

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Городской (Бердский) комитет (горком КПСС, ист.), 
г. Бердск 30

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Городской (Искитимский) комитет (горком КПСС, ист.), 
г. Искитим 22

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Городской (Новосибирский) комитет (горком КПСС, 
ист.), г. Новосибирск 57

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Областной комитет (обком, ист.), г. Новосибирск 11, 
15, 48, 57

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Областной комитет (обком). Университет марксизма-
ленинизма (ист.), г. Новосибирск 25

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Районный (Сузунский) комитет (райком КПСС, ист.), 
р. п. Сузун 9

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Районный (Черепановский) комитет (РК КПСС, ист.), 
г. Черепаново 21

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Сельский областной комитет (обком, ист.), 
г. Новосибирск 11

Конеферма, пос. Светлый (Коченёвский р-н) 
см. «Чикский», ООО…

Конкурс исполнителей на народных инструментах, 1929 г., 
г. Новосибирск 8

Консерватория (НГК), г. Новосибирск 76, 77
Консерватория. Средняя специальная музыкальная 

школа (ист.), г. Новосибирск см. «Новосибирская 
специальная музыкальная школа»…

Конструкторско-технологический институт 
вычислительной техники СО РАН, г. Новосибирск 104

Конструкторско-технологический институт научного 
приборостроения СО АН СССР (ист., ныне СО РАН), 
г. Новосибирск 43

«Кооперативная Сибирь», журнал (ист.), г. Новосибирск 
29, 59

Координационный Совет Боевых Искусств России 
по Новосибирской области 28
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Котельно-радиаторный завод (ист.), г. Искитим 
см. «Теплоприбор»…

Краеведческий музей, г. Черепаново 63
Краеведческий музей, с. Завьялово (Искитимский р-н) 49
Краеведческий музей, Новосибирский государственный

36
Краеведческий музей средней общеобразовательной 

школы, с. Кыштовка (Кыштовский р-н) см. Школа 
общеобразовательная средняя. «Родник»…

«Красная звезда», колхоз (ист.), Кыштовский район 19
«Красная сибирячка», журнал, г. Новониколаевск – 

Новосибирск (ист.) 32, 59, 156
«Красный партизан», колхоз, Нижне-Чемской сельсовет 

(ист., Новосибирский район) 72
«Красный факел», театр, г. Новосибирск 9
КТИ… см. Конструкторско-технологический институт…
«Кузбасстрой», Всесоюзный трест. Проектная мастерская 

(ист.), г. Новосибирск 119
Куйбышевский», сельскохозяйственный техникум 

см. Аграрный университет, г. Новосибирск. 
«Куйбышевский»…

«Куклы смеются», камерный театр, г. Новосибирск 70
Культпросветучилище (ист.), г. Новосибирск

см. Колледж культуры и искусств областной…

Л
Лекционное бюро, областное (ист.), г. Новосибирск 134
«Ленинский путь», колхоз (ист.), пос. Илюшино 

(Чулымский р-н) 49
«Луч», новосибирское ПО см. «Новосибирское 

производственное объединение Луч»…

М
Магазин Н.П. Литвинова, пос. Новониколаевский (ист.) 10, 

11
Маланинский фестиваль, г. Новосибирск 8
Машинно-тракторная станция (МТС, ист.), д. Юдино 

(Чистоозёрный р-н) 70
Машинно-тракторная станция (МТС, ист.), с. Лушники 

(Сузунский р-н) 70
Машинно-тракторная станция (МТС) Чикская (ист.), 

с. Прокудское (Коченёвский р-н) 15
Машиностроительный завод (ист.), г. Искитим 

см. «Искитимский машиностроительный завод»…
Медицинский университет (НГМУ; в прошлом – 

медицинский институт, НГМИ), г. Новосибирск 40, 64
«Межотраслевой научно-технический комплекс 

„Микрохирургия глаза”», ФГБУ. Новосибирский 
филиал 104

Метрополитен, г. Новосибирск 104
«Микрохирургия глаза», межотраслевой научно-

технический комплекс, ФГБУ. Новосибирский филиал 
104

Министерство внутренних дел РФ. Управление МВД 
по г. Новосибирску 28

Министерство среднего машиностроения СССР. Трест 
№ 9 (ист.) см. «Электрон»…

«Молекулярный дизайн и экологически безопасные 
технологии», научно-образовательный центр
при НГУ 21

«Молодость Сибири», газета (одно из названий 
в прошлом – «Большевистская смена», ист.), 
г. Новосибирск 156

Монастырь женский в честь благоверного князя 
Александра Невского и Покрова Пресвятой 
Богородицы (РПЦ), р. п. Колывань 160

Монастырь мужской в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы (РПЦ), с. Завьялово (Искитимский р-н) 49

«Морской», совхоз (в прошлом – колхоз имени 
Маленкова), с. Ленинское (Новосибирский р-н) 72

Музей авиации им. А.И. Покрышкина, г. Новосибирск 31
Музей истории школы, с. Сокур (Мошковский р-н) 

см. Школа общеобразовательная средняя № 19…
Музей сибирского баяна и гармони им. И.И. Маланина, 

г. Новосибирск 8
Музей Сибирского университета экономики и управления, 

г. Новосибирск см. Сибирский университет экономики…
Музей театральный, г. Новосибирск 8
Музыкально-драматическое общество, пос. 

Новониколаевский (ист.) 14
Музыкальное училище (НМУ, ист., ныне колледж), 

г. Новосибирск 76, 77
Мусульманское бюро, г. Новониколаевск (ист.) 97
Мэрия, г. Новосибирск см. Администрация городская…
Мясокомбинат, г. Карасук см. «Карасукский 

мясокомбинат»…

Н
«Народная летопись», газета, г. Новониколаевск (ист.) 11
Народный дом (ист.), с. Решеты (ныне Кочковский р-н)

13
Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). 

Областное управление (ист.), г. Новосибирск 70
Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). Районное 

управление, р. п. Искитим (ист.) 49
НГАТОиБ см. Театр оперы и балета…
НГМИ (Новосибирский государственный медицинский 

институт, ист.) см. Медицинский университет…
НГПИ (Новосибирский государственный педагогический 

институт, ист.) см. Педагогический университет…
НГТУ (Новосибирский государственный технический 

университет) см. Технический университет…
НГУ (Новосибирский государственный университет) 

см. Университет, НГУ…
НИИЖТ (Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, ист.)
см. Сибирский университет путей сообщения…

НИНХ (Новосибирский институт народного хозяйства, 
ист.) см. Сибирский университет экономики 
и управления…

НИСИ (Новосибирский инженерно-строительный 
институт, ист.) см. Архитектурно-строительный 
университет…

НКВД… см. Народный комиссариат внутренних дел…
НОВАТ (Новосибирский академический театр) см. Театр 

оперы и балета…
«Новокозловское», ЗАО, с. Новокозловское (Барабинский 

р-н) 25
«Новосибгражданпроект», проектный институт, 

г. Новосибирск 25, 26, 131, 136
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«Новосибирск», государственная телерадиокомпания 46, 
47

«Новосибирск», журнал, г. Новосибирск 34, 45
«Новосибирская специальная музыкальная школа 

(колледж)», ФГБОУ СПО (НСМШ, в прошлом – ССМШ 
при Консерватории), г. Новосибирск 77

«Новосибирский завод искусственного волокна», АО, 
г. Искитим 170

«Новосибирский механический завод «Искра», АО 
(в прошлом – п/я № 5), г. Новосибирск 65

«Новосибирский рабочий», газета (ист.), г. Новосибирск 
29, 156

Новосибирский сельскохозяйственный институт (ист.) 
см. Аграрный университет…

Новосибирский филиал ФГБУ «Межотраслевой научно-
технический комплекс „Микрохирургия глаза”» 
см. «Межотраслевой научно-технический
комплекс…»

Новосибирское книжное издательство (ист.) 65
«Новосибирское производственное объединение Луч», 

ОАО (в прошлом – Электромеханический завод), 
г. Новосибирск 57

«Новосибирскреставрация», СНРХПУ 160
«Новосибхлеб», АО, г. Новосибирск 71
«НПО НИИ измерительных приборов – Новосибирский 

завод имени Коминтерна», ОАО, г. Новосибирск
57

НСХИ (Новосибирский сельскохозяйственный институт, 
ист.) см. Аграрный университет…

«НЭВЗ-Союз», холдинговая компания, ОАО (в прошлом – 
Электровакуумный завод № 617), г. Новосибирск 15, 
29

НЭТИ (Новосибирский электротехнический институт, ист.) 
см. Технический университет…

О
«Обинушка», журнал (ист.), г. Новосибирск 35
Обком Коммунистической партии Советского Союза 

(КПСС, ист.) см. Коммунистическая партия Советского 
Союза (КПСС). Областной комитет…

Областная … библиотека, г. Новосибирск см. Библиотека 
областная…

Облисполком (ист.) см. Совет депутатов Новосибирский 
областной. Исполнительный комитет…

Облсовет, г. Новосибирск см. Совет депутатов 
областной…

«Образование. Дети. Успех», конференция педагогов 
ДМШ, ДХШ, ДШИ регулярная, г. Бердск 55

«Обская жизнь», газета, г. Новониколаевск (ист.)
11

Общество генетиков и селекционеров, Вавиловское. 
Новосибирское отделение см. Вавиловское общество 
генетиков…

Общество генетиков и селекционеров, Всесоюзное. 
Сибирское отделение см. Всесоюзное общество 
генетиков…

Общество друзей воздушного флота (ОДВФ). Сибирское 
отделение (Сиблёт, ист.) 107

Общество мичуринцев и друзей зелёных насаждений, 
Новосибирское (ист.) 77

Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству (Осоавиахим). Западно-
Сибирский краевой совет (ист.) 108

Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству (Осоавиахим). 
Новосибирский военно-морской пункт (ист.) 109

Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству (Осоавиахим). 
Новосибирский краевой совет (ист.) см. Добровольное 
общество содействия армии…

Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству (Осоавиахим). 
Новосибирский областной Совет (ист.) 108–110

Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству. Сибирское отделение 
(Сибосоавиахим) 27

ОГПУ. Сиблаг. ПКБ № 14, г. Новосибирск см. Особое 
государственное политическое управление…

Оздоровительный лагерь для школьников, в районе 
с. Бердск (ист.) 23

«Озеро Карачи», санаторий, Чановский район 23
«Октябрь», кинотеатр (ист.), г. Новосибирск см. «Победа»…
«Октябрьский № 48», совхоз (АОЗТ «Октябрьское», СПК 

«Колхоз Октябрьский», ООО «Нагорное»; ист.) 173, 174
Оркестр русских народных инструментов, г. Новосибирск 

см. Филармония. Русский академический оркестр…
Особое государственное политическое управление 

(ОГПУ). Сибирский исправительно-трудовой лагерь 
(Сиблаг). Проектно-конструкторское бюро (ПКБ; 
Особое проектное бюро) № 14, г. Новосибирске 27, 119

П
Пароходство Западно-Сибирское см. «Западно-

Сибирское речное…»
Партия социалистов-революционеров. Новониколаевская 

организация (ист.) 96, 97
Партшкола Сибирская, г. Новониколаевск (ист.) 

см. Российская коммунистическая партия 
(большевиков). Центральный комитет. Сибирское 
бюро…

Педагогический институт (ист.), г. Новосибирск 
см. Педагогический университет…

Педагогический колледж, г. Куйбышев (в прошлом – 
Педагогический техникум, г. Каинск) 13

Педагогический университет (НГПУ; в прошлом – 
институт, НГПИ), г. Новосибирск 9, 28, 34, 65, 150, 156

«Первое мая», колхоз (ист.), Коченёвский район 15
Пионерский отряд уездный, Каргатский уезд 

(Новониколаевская губ., ист.) 13
«Пламя революции», колхоз (ист.), Коченёвский район 15
«Победа», кинотеатр, г. Новосибирск 17
Пожарное общество, г. Новониколаевск (ист.) 

см. Добровольное пожарное…
Полиграфическое подразделение СНИИГГиМС, 

г. Новосибирск см. Сибирский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья…

Поход на парусно-вёсельном баркасе, Новосибирск – 
Карское море, 1937 г. 109

Прогрессивная партия (прогрессисты), г. Новониколаевск 
(ист.) 96, 97
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Проектно-конструкторское бюро № 14 Сиблага ОГПУ, 
г. Новосибирск см. Особое государственное 
политическое управление (ОГПУ)…

Профессиональный союз домашней прислуги (после 
переименования – Профессиональный союз 
домашних служащих), г. Новониколаевск (ист.) 18, 19

Профессиональный союз ресторанных служащих, 
г. Новониколаевск (ист.) 19

Р
«Радио Новосибирск», муниципальная городская 

радиовещательная компания 44
Радиостанция широковещательная (ист.), г. Новосибирск 

см. Сибирская широковещательная…
Райвоенкомат Чулымского района

см. Военный комиссариат…
«Районный социально-культурный центр», МБУ 

(в прошлом – Дворец культуры), г. Черепаново 63
Реальное училище, г. Новониколаевск (ист.) 61
Революционный комитет (ревком), с. Новосокур (ист., 

Мошковский р-н) 147
Региональный центр спортивной подготовки спортивных 

команд и спортивного резерва (в прошлом – 
Школа высшего спортивного мастерства, ШВСМ), 
г. Новосибирск 24

Российская академия наук (в прошлом – Академия наук 
СССР). Сибирское отделение 5, 6, 28, 30, 47, 48, 52, 
103–106. См. также названия учреждений СО РАН

Российская коммунистическая партия (большевиков). 
Центральный комитет. Сибирское бюро (Сиббюро 
ЦК РКП(б)), г. Новониколаевск (ист.) 32

Российская коммунистическая партия (большевиков). 
Центральный комитет. Сибирское бюро (Сиббюро 
ЦК РКП(б)). Сибирская партийная школа, 
г. Новониколаевск (ист.) 32

Российская социал-демократическая рабочая партия 
(большевиков, РСДРП(б)). Новониколаевская 
организация (ист.) 97, 178

Российское добровольное общество воздушного флота 
(Добролёт). Сибирское отделение (Сибдобролёт, ист.) 
107

Российское общество урологов. Новосибирское 
отделение 40

«Ростех», ГК. «Сибсельмаш», завод (в прошлом – завод 
«Сибметаллстрой», комбинат № 179), г. Новосибирск 
47, 57, 89–91

Русская православная церковь. Новосибирская епархия 
(ист.) 49

Русская православная церковь. Новосибирская 
метрополия. Искитимская епархия 49

Русский академический оркестр Новосибирской 
филармонии см. Филармония. Русский академический 
оркестр…

С
«Свободная Сибирь», газета, г. Новониколаевск (ист.) 96
«Сельская правда», газета (ист.), г. Новосибирск 29
Сельскохозяйственный техникум, г. Куйбышев 

см. Аграрный университет, г. Новосибирск. 
«Куйбышевский»…

Серафимо-Завьяловское церковно-приходское братство 
воздержания от пьянства и сквернословия (ист.), 
с. Завьялово (Искитимский р-н) 49

Сиббюро ЦК РКП(б), г. Новониколаевск (ист.) см. Россий-
ская коммунистическая партия (большевиков). 
Центральный комитет. Сибирское бюро…

«Сибгео», НПО (Сибирское научно-производственное 
объединение по геолого-геофизическим работам, 
ист.) см. Сибирский институт геологии, геофизики 
и минерального сырья…

Сибгосиздат, г. Новониколаевск (ист.) см. Госиздат…
«Сибгосопера», театр, г. Новониколаевск (ист.) 

см. Сибирский государственный театр музыкальной 
драмы…

Сибдобролёт (ист.) см. Российское добровольное 
общество воздушного флота…

Сибдоброхим (Сибирское общество друзей 
химической обороны и добровольной химической 
промышленности, ист.) см. Сибирский 
революционный комитет (Сибревком). Сибирское 
общество…

Сибирская ассоциация материаловедов, г. Новосибирск 6
«Сибирская горница», журнал, г. Новосибирск 34
Сибирская (Транссибирская) железная дорога (ист.) 22, 

73, 92, 93, 166
Сибирская железная дорога. Паровозное депо, ст. 

Каинск–Томский (ист.) см. Западно-Сибирская 
железная дорога…

Сибирская партийная школа, г. Новониколаевск (ист.)
см. Российская коммунистическая партия (боль-
шевиков). Центральный комитет. Сибирское бюро…

Сибирская писательская ассоциация (ист.) 69
Сибирская широковещательная радиостанция 1-я (ист.), 

г. Новосибирск 8, 76
«Сибирские огни», газета (ист., 1943 г.), г. Новосибирск 59
«Сибирские огни», журнал, г. Новониколаевск – Ново-

сибирск 32, 34, 45, 59, 61, 62, 66, 69, 86, 125, 127, 157
Сибирский военный округ 70
Сибирский государственный театр музыкальной 

драмы (др. назв.: «Сибгостеатр при Сибревкоме», 
«Сибгосопера», ист.), г. Новониколаевск – 
Новосибирск 27, 75

Сибирский институт геологии, геофизики и минерального 
сырья, г. Новосибирск 24, 53, 54

Сибирский институт геологии, геофизики и минерального 
сырья. Библиотека, г. Новосибирск 54

Сибирский институт геологии, геофизики и минерального 
сырья. Полиграфический цех, г. Новосибирск 54

Сибирский институт животноводства Сибирского 
федерального научного центра агробиотехнологий 
РАН (в прошлом – Сибирский институт мясо-
молочного хозяйства), р. п. Краснообск 
(Новосибирский р-н) 72, 104

Сибирский институт кормов, р. п. Краснообск 
(Новосибирский р-н) 104

Сибирский краевой союз потребительских обществ 
(Сибкрайсоюз, ист.), г. Новосибирск 29, 59

Сибирский народный хор, г. Новосибирск 70
Сибирский научно-исследовательский институт авиации, 

г. Новосибирск 101
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«Сибирский рабселькор», газета, г. Новосибирск 29
Сибирский революционный комитет (Сибревком), 

г. Новониколаевск (ист.) 107
Сибирский революционный комитет (Сибревком). 

Сибирское общество друзей химической обороны 
и добровольной химической промышленности 
(Сибдоброхим, ист.) 107

Сибирский региональный совет юнг огненных рейсов 
1941–1945 гг. 70

Сибирский союз независимых социалистов-
федералистов, г. Новониколаевск (ист.) 96, 97

Сибирский университет путей сообщения 
(в прошлом – Новосибирский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, НИИЖТ) 42

Сибирский университет экономики и управления 
(в прошлом – Новосибирский институт народного 
хозяйства, НИНХ) 56

Сибирский университет экономики и управления 
(в прошлом – Новосибирский институт народного 
хозяйства, НИНХ). Музей 56

Сибирское областное торговое бюро (Сибторг) 15
Сибирское общество друзей авиационной и химической 

обороны и промышленности СССР (Сибавиахим, ист.) 
108

Сибирское отделение РАН см. Российская академия наук. 
Сибирское отделение

«Сибирь», ледовый Дворец спорта (ЛДС), г. Новосибирск 14
«Сибирь», спелеологический клуб, г. Новосибирск 

см. «Юниор», Дворец творчества детей и учащейся 
молодёжи…

«Сибирь», хоккейный клуб, г. Новосибирск 14
Сибкрайсоюз (ист.), г. Новосибирск см. Сибирский 

краевой союз…
Сиблаг. ПКБ № 14, г. Новосибирск см. Особое 

государственное политическое управление…
Сиблёт (Сибирское отделение ОДВФ, ист.) см. Общество 

друзей воздушного флота…
Сибметаллстрой» (ист.), завод, г. Новосибирск 

см. «Ростех», ГК. «Сибсельмаш», завод …
Сибосоавиахим см. Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству. 
Сибирское отделение

Сибревком, г. Новониколаевск (ист.) см. Сибирский 
революционный комитет…

«Сибтекстильмаш», Дворец культуры, г. Новосибирск 51, 
135

«Сибтекстильмаш», завод (ист.), г. Новосибирск 51
«Сибтехфильм», киностудия (полное название: Западно-

Сибирская фабрика учебных, научных и технических 
фильмов треста «Союзтехфильм»; после 
переименования – Новосибирская студия учебных 
фильмов; ист.), г. Новосибирск 17

СНИИГГиМС, г. Новосибирск см. «Сибирский институт 
геологии, геофизики и минерального сырья»…

СО РАН см. Российская академия наук. Сибирское 
отделение

Собор Александра Невского (РПЦ), г. Новониколаевск – 
Новосибирск 39, 40, 73

Собор Святой Живоначальной Троицы (РПЦ), г. Колывань 
(ист.) 55, 144–146

Собор Святой Живоначальной Троицы (РПЦ). 
Библиотека, г. Колывань (ист.) 144

Собор Святой Живоначальной Троицы (РПЦ). Церковно-
приходская школа, г. Колывань (ист.) 144

Совет ветеранов Великой Отечественной войны, 
Советский район (г. Новосибирск) 42

Совет депутатов волостной Решетовский. 
Исполнительный комитет (ист.), с. Решеты (ныне 
Кочковский р-н) 13

Совет депутатов городской, г. Бердск 30, 31
Совет депутатов городской (горсовет), г. Новониколаевск – 

Новосибирск 6, 18, 27, 54, 64, 97, 179, 180
Совет депутатов городской Новосибирский. Исполнитель-

ный комитет (горисполком, ист.) 25, 130, 131, 166
Совет депутатов краевой Западносибирский. 

Исполнительный комитет (крайисполком, ист.) 159
Совет депутатов областной Новосибирский (ист.) 9, 11, 

25, 43, 57, 130
Совет депутатов областной Новосибирский. 

Исполнительный комитет (облисполком, ист.), 
г. Новосибирск 11, 15, 36, 49, 137, 160, 164

Совет депутатов областной Новосибирский. 
Исполнительный комитет (облисполком). Комиссия 
по товарам народного потребления (ист.), 
г. Новосибирск 36

Совет депутатов областной сельский. Исполнительный 
комитет (облисполком, ист.), г. Новосибирск 11

Совет депутатов окружной Барабинский. Исполнительный 
комитет. Отдел народного образования (окроно, ист.), 
г. Барабинск 13

Совет депутатов районный Барабинский, г. Барабинск 25
Совет депутатов районный Искитимский. Исполнительный 

комитет (исполком, ист.), р. п. Искитим 49
Совет депутатов районный Колыванский. 

Исполнительный комитет (райисполком, ист.), 
р. п. Колывань 159

Совет депутатов районный Ояшинский. Исполнительный 
комитет (исполком, ист.), с. Ояш (ныне Болотнинский 
р-н) 70

Совет депутатов районный Сузунский. Исполнительный 
комитет (ист.), р. п. Сузун 9

Совет депутатов районный Центральный (ист.), 
г. Новосибирск 24

Совет депутатов сельский, с. Новочановское 
(Барабинский р-н) 25

Совет депутатов сельский. Исполнительный комитет 
(исполком), с. Купино (ист., Купинский р-н) 53

«Советская Сибирь», газета, г. Новосибирск 29, 32, 51, 61, 
89, 90, 156, 163, 164

«Советский путь», колхоз, с. Новосокур (ист., Мошковский 
р-н) 148

Совкино, АО. Сибирская фабрика (ист.), г. Новосибирск 17
«Сокол», спортивно-гимнастический клуб, 

г. Новониколаевск (ист.) 22
Союз журналистов России. Новосибирская областная 

организация 48, 157
Союз композиторов РСФСР. Сибирское отделение 12
Союз писателей России. Новосибирская городская 

общественная писательская организация 
(в прошлом – областное отделение СП РСФСР) 69
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Союз писателей РСФСР. Новосибирское областное 
отделение (ист.) см. Союз писателей России, 
Новосибирская городская…

Союз театральных деятелей. Новосибирское отделение. 
Библиотека научная см. Библиотека научная СТД…

Союз театральных деятелей. Новосибирское отделение. 
Дом актёра см. Дом актёра…

Союз театральных деятелей. Новосибирское отделение. 
Музей см. Музей театральный…

Спелеологический клуб «Сибирь» см. «Юниор», Дворец 
творчества детей и учащейся молодёжи…

Специализированная служба по вопросам похоронного 
дела «Ритуальные услуги», МКУ. Заельцовское 
кладбище, г. Новосибирск 40, 71

Специальное конструкторское бюро (СКБ) научного 
приборостроения СО АН СССР (ист.), г. Новосибирск 
см. Конструкторско-технологический институт 
научного приборостроения…

Специальное художественно-конструкторское бюро 
МЭТП, г. Новосибирск 36

«Спирт», ОАО (ист.), г. Куйбышев см. «Ерофеев», ЗАО…
Средняя специальная музыкальная школа (ССМШ)

при Консерватории (ист.), г. Новосибирск 
см. «Новосибирская специальная музыкальная 
школа…)

Станция юных техников, областная (в прошлом 
Западно-Сибирская краевая детская техническая 
и сельскохозяйственная станция, областная станция 
юных техников и натуралистов), г. Новосибирск 130

Стрелочный завод, г. Новосибирск 23
«Строитель», Дворец культуры (ист.), г. Новосибирск 

см. «Евразия»…
«Струны Сибири», Всероссийский фестиваль оркестров и 

ансамблей народных инструментов, г. Новосибирск 77
Студия телевиде ния, г. Новосибирск (ист.) 

см. «Новосибирск», государственная 
телерадиокомпания

Съезд крестьянских депутатов, Новониколаевский уезд, 
1918 г. 114

Т
«Таскаевский», совхоз (ист.), с. Таскаево (Барабинский 

р-н) см. «Колхоз Таскаевский», СХПК…
Театр Андреева Д.П., г. Новониколаевск (ист.) 37
Театр кукол областной, г. Новосибирск 135
Театр музыкальной комедии, г. Новосибирск 18, 46
Театр оперы и балета академический, г. Новосибирск 8, 

17, 18, 37, 45, 46, 75
Театр юного зрителя (ТЮЗ, ист.), г. Новосибирск 

см. «Глобус», академический молодёжный театр…
Театр юного зрителя (ТЮЗ). Театральный техникум (ист.), 

г. Новосибирск 127
Театральная труппа под руководством Г.А. Соколова, 

пос. Новониколаевский (ист.) 14
Театральный техникум (ист.), г. Новосибирск см. Театр 

юного зрителя…
Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). 

Новосибирский региональный центр 157
«Теплоприбор», ООО (в прошлом – котельно-

радиаторный завод), г. Искитим 170

Техникум (колледж) физической культуры (ист.), 
г. Новосибирск 6, 23, 43

Техникум советской торговли (ист.), г. Новосибирск 
см. Торгово-экономический колледж…

Технический университет (НГТУ; в прошлом – электро-
технический институт, НЭТИ), г. Новосибирск 30, 52

«Товарищ», журнал (ист.), г. Новосибирск 156
«Толмачёво», аэропорт, г. Обь 41, 137
Торгово-экономический колледж (в прошлом – техникум 

советской торговли), г. Новосибирск 134
Транссибирская железная дорога (ист.) см. Сибирская 

(Транссибирская) железная…
Транссибирский Арт-фестиваль В. Репина, 

г. Новосибирск, 2014 г. 46
«Триумф», детская школа искусств № 24, г. Новосибирск 18

У
УВД Новосибирской области см. Управление 

внутренних…
УМВД России по городу Новосибирску. Общественный 

совет 28
Университет, НГУ (Новосибирский государственный 

университет) 5–7, 21, 30, 36, 42, 43, 47, 48, 52, 67, 105, 
150, 151

Университет… , г. Новосибирск см. Аграрный…, 
Архитектурно-строительный…, Медицинский… и т. д.

Управление внутренних дел Новосибирской области 28
Управление МВД по г. Новосибирску см. Министерство 

внутренних дел РФ…
Управление милиции, Новониколаевский уезд (ист.) 115
Управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области 145
«Ускюльский», совхоз (после преобразований – 

одноимённое АО, СПК – колхоз; ист.), с. Ускюль 
(Татарский р-н) 184

Ф
Фестиваль Маланинский, г. Новосибирск 

см. Маланинский…
Филармония, г. Новосибирск 5, 8, 51, 70
Филармония. Дуэт братьев Заволокиных (ист.), 

г. Новосибирск 51
Филармония. Русский академический оркестр 

(в прошлом – Великорусский оркестр 1-й Сибирской 
широковещательной радиостанции), г. Новосибирск 
76, 77

Филармония. «Частушка», ансамбль, г. Новосибирск 
см. «Играй, гармонь», российский центр…

Х
Химико-металлургический институт ЗСФ АН СССР – 

СО АН СССР (ист.), г. Новосибирск см. Институт 
химии твёрдого тела и механохимии…

«Химэлектромонтаж», трест (ист.) см. «Электрон»…
«Хлебопродукт» («Хлебострой»), всесоюзное АО. 

Новосибирская краевая контора (ист.) 118, 119
Хореографический колледж (в прошлом – 

хореографическое училище), г. Новосибирск 17, 18, 
46, 137

Художественный музей, г. Новосибирск 34, 36, 52



208

Ц
Центр истории Новосибирской книги см. Городской 

Центр…
«Центральная», гостиница (в прошлом – Гостиница 

Советов), г. Новосибирск 34
центральная районная больница… см. Больница 

центральная…
Церковно-приходская школа, г. Колывань (ист.) см.: Собор 

Святой Живоначальной Троицы…; Церковь во имя 
Святого благоверного князя Александра Невского…

Церковно-приходская школа, ст. Каинск–Томский (ист.)
58

Церковно-приходская школа. Технические классы 
вечерние, ст. Каинск–Томский (ист.) 58

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (РПЦ), 
с. Завьялово (Искитимский р-н) 48, 49

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (РПЦ). 
Библиотека (ист.), с. Завьялово (Искитимский р-н) 49

Церковь во имя Святого благоверного князя Александра 
Невского, р. п. Колывань 69, 159–161

Церковь во имя Святого благоверного князя Александра 
Невского. Церковно-приходская школа, г. Колывань 
(ист.) 159

Церковь во имя Сретения Господня (ист.), г. Бердск 175, 
176

Цирк Ф.Я. Изако, г. Новониколаевск (ист.) 14

Ч
Чернореченский цементный завод, р. п. Искитим (ист.) 

см. «Искитимцемент»…
«14-я годовщина Октября», колхоз (ист.), Чулымский 

район 39
«Чикский», ООО, Коченёвский район (центральная 

усадьба – с. Прокудское) 15, 16
«Чикский», племенной конный завод (ист.) см. «Чикский», 

ООО…

Ш
«6-й съезд Советов», колхоз (ист.), д. Николаевка 

(Кыштовский р-н) 19
Школа высшего спортивного мастерства (ист.), 

г. Новосибирск см. Региональный центр спортивной 
подготовки…

Школа искусств детская № 23, г. Новосибирск см. Детская 
школа искусств…

Школа маслоделия (школа молочного хозяйства), 
г. Каинск (ист.) см. Александринская 
сельскохозяйственная образцовая ферма…

Школа начальная Южно-Каргатская, с. Каргат (ист.) 13
Школа общеобразовательная семилетняя (ист.), 

р. п. Сузун 9
Школа общеобразовательная средняя. «Родник», 

краеведческий музей, с. Кыштовка (Кыштовский р-н) 
74

Школа общеобразовательная средняя (в прошлом – 
начальная), с. Решеты (Кочковский р-н) 13

Школа общеобразовательная средняя (в прошлом – 
начальная, семилетняя, восьмилетняя), с. Ускюль 
(Татарский р-н) 183, 184

Школа общеобразовательная средняя (в прошлом – 
семилетняя), с. Болтово (Сузунский р-н) 9

Школа общеобразовательная средняя № 19, с. Сокур 
(Мошковский р-н) 55, 147–149

Школа общеобразовательная средняя № 19. Музей 
истории школы, с. Сокур (Мошковский р-н) 148

Школа общеобразовательная средняя № 30, 
г. Новосибирск 148

Школа общеобразовательная средняя № 50, 
г. Новосибирск 156

Штаб гражданской обороны (ГО) Сузунского района 9

Э
«Экран», завод, г. Новосибирск 59
Электровакуумный завод № 617 (ист.), г. Новосибирск 

см. «НЭВЗ-Союз»…
Электромеханический завод (ист.), г. Новосибирск 

см. «Новосибирское производственное объединение 
Луч»…

Электромеханический техникум (ист., ныне колледж), 
г. Новосибирск 15

«Электрон», АО, производственное монтажно-
строительное предприятие 35, 122–124

Ю
«Юниор», Дворец творчества детей и учащейся 

молодёжи (в прошлом – Дворец пионеров и 
школьников), г. Новосибирск 109

«Юниор», Дворец творчества детей и учащейся 
молодёжи. «Сибирь», спелеологический клуб, 
г. Новосибирск 77, 78

«Юный ленинец», газета (ист.), г. Новосибирск 156

B
«BROZEX», завод строительных смесей, г. Искитим 170



209

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1

А
Авиация 10, 27, 28, 31, 41, 71, 76, 100–102, 107–111, 140
Административно-территориальное устройство 

(административно-территориальное деление) 54, 139, 
141, 143

Археология 105
Архивное дело 6, 157, 158
Архитектура, градостроительство, памятники архитектуры2 

49, 54, 74, 137, 138, 144–146, 159–161
Афганская война (1979–1989) 33, 63

Б
Балет см. Хореография 
Банки 13
Библиотечное дело 6, 8, 29, 47, 48, 49, 54, 58, 65, 73, 75, 

76, 144, 175–177
Благотворительность 37, 73, 76, 84, 144, 159, 175
Благоустройство населённых пунктов 11, 26, 114

В
Великая Отечественная война 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 

24, 29, 34, 39, 41, 42, 47–50, 52, 54, 58, 59, 64, 65, 68, 
69, 70, 71, 72, 76, 89–91, 101, 104, 109, 110, 120, 130, 
134, 140, 141, 148–150, 156–158, 162, 167, 169, 170, 
175, 183, 184

Ветеринария 172
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 70, 166–168
Воздушный транспорт см. Авиация
Войны см. Афганская…, Великая Отечественная…, 

Гражданская…, Локальные…, Первая мировая…, 
Советско-финляндская…, Советско-японская…

Вооружённые силы 33, 54, 81, 107, 110, 123
Вооружённый конфликт на р. Халхин-Гол 54
Высшее образование 5–7, 9, 21, 25, 28, 30, 33, 36, 40, 42, 

43, 47, 48, 56, 64, 65, 67, 76, 77, 137, 150, 151, 153

Г
Газеты 11, 29, 32, 51, 61, 62, 89, 90, 96–98, 125, 156, 

163–165, 178, 180, 181
Геология 24, 25, 53, 54

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации 
10, 19, 20, 33, 39, 47–50, 54, 58, 59, 67, 68, 71, 76, 109

Герои Социалистического Труда 15, 18, 23, 29, 71, 72, 186
Городской транспорт 62
Гражданская война в России 15, 28, 29, 31, 32, 72, 85, 

115–117, 173

Д
Дворцы культуры 51, 61, 63, 135, 137
Демографическая статистика 12, 20, 79–83, 92
Диаспоры см. Национальности
Дома культуры 76, 175
Дополнительное образование взрослых 61, 112, 113
Дополнительное образование детей (работа с детьми вне 

программы общеобразовательной школы) 18, 46, 55, 
56, 61, 77, 78, 108, 109, 130, 131, 148, 149

Дополнительное профессиональное образование 112
Дореволюционная история см. История…

Ж
Железнодорожный транспорт 21, 23, 39, 40, 53, 58, 73, 91, 

92, 93, 141, 169
Журналисты 28, 31, 32, 48, 69, 86, 156–158
Журналы 21, 29, 32, 34, 35, 48, 59, 61, 69, 86, 125, 127, 135

З
Зарубежные связи 6, 14, 18, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 41–43, 

46, 52, 65, 120, 122, 123, 131, 135, 172, 185
Здравоохранение см. Медицина, здравоохранение

И
Издательства, издающие организации 6, 7, 29, 32, 36, 54, 

65, 86, 96, 135
Изобразительное искусство 36, 52, 63, 67, 125, 153–155
Инвалиды см. Люди с ограниченными возможностями 

здоровья 
Искусство 134–136. См. также: Изобразительное…, 

Кино…, Литература, Самодеятельное творчество, 
Театр, Хореография

История дореволюционная 10–13, 14, 36, 37, 42, 43, 58, 
61, 70, 73–75, 79–85, 92, 93, 96–99, 144–146, 159–161, 
166, 168, 169, 171–175, 177, 183, 185

История отдельных населённых пунктов – городов, 
посёлков, сёл и деревень (основание, 
административно-территориальные изменения и т. п.) 
20, 48, 73–75, 92, 144, 169–171, 176, 183–185

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.
2 Здания – памятники истории см. Памятники истории….
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К
Календарь знаменательных и памятных дат 

по Новосибирской области, ежегодник 6, 7
Кино (кинопроизводство, кинопрокат) 17
Клубы 8, 63, 76, 176
Космонавтика 30, 35, 117–121
Краеведение 6–7, 176, 177.

См. также: Музейное дело
Крестьянские переселения конца XIX – начала XX в. 18, 

74, 75, 82, 150, 183
Культура 11, 14, 37, 134–136. См. также: Библиотечное 

дело, Дворцы культуры, Дома культуры, Искусство, 
Клубы, Музейное дело

Купечество 49, 73, 81, 82, 84, 92, 144, 159, 160, 166, 169, 
172, 175

Курорты 23

Л
Литература 13, 19, 28, 34, 35, 39, 45, 46, 59–62, 65, 66, 69, 

86–88, 125–129, 156–158, 177
Локальные войны 33
Люди с ограниченными возможностями здоровья 7

М
Медицина, здравоохранение 22–24, 40, 63, 64, 77, 94, 95, 

104, 186–188
Международные связи см. Зарубежные связи
Местные органы государственной власти и местного 

самоуправления 6, 9, 11, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 34, 
43, 57, 64, 73, 84, 96–99, 107, 114–116, 178–182

Метрополитен 104, 154
Милиция 21, 28, 115
Мостостроение 21, 39, 92, 93
Музейное дело 8, 31, 34, 36, 49, 52, 56, 63, 148, 185
Музыка 5, 7, 8, 12, 37, 38, 51, 62, 63, 70, 75–77

Н
Население (статистика) см. Демографическая статистика
Населённые пункты, история основания, 

административно-территориальных изменений и т. д. 
см. История отдельных населённых пунктов…

Наука 5–7, 13, 21, 24, 28, 30, 35, 36, 40, 41–44, 47, 48, 
51–54, 63, 64, 67, 77, 94, 95, 100–106, 117–121, 130, 
131, 142, 150–152, 157, 186–188

Национальная безопасность 28
Национальности, национальные традиции 20, 80, 184, 

185. См. также: Фольклор
Начальное общее образование 11, 58, 73, 81, 144, 147, 

159, 183
Начальное профессиональное образование 58, 84, 

172–174
Новосибирск и Новосибирская область в художественной 

литературе 65, 128

О
Образование см.: Высшее образование, 

Дополнительное…, Начальное общее…, Начальное 
профессиональное…, Среднее общее…, Среднее 
специальное…

Общественно-политическая жизнь 69, 70, 75.
См. также: Революции 1917 г….

Общественное питание 164
Общественные организации 7, 12, 18–20, 32, 36, 37, 40, 

42, 48, 49, 77, 107–113, 178
Органы внутренних дел см. Милиция
Органы государственной власти (местные) 

и местного самоуправления см. Местные органы 
государственной власти…

Основатели Новониколаевска – Новосибирска 37, 39, 40, 
92, 93

П
Памятники архитектуры см. Архитектура, 

градостроительство, памятники архитектуры
Памятники истории (в т. ч. здания), памятные места, 

мемориальные доски 8, 10, 36, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 
68, 71, 93, 102, 149, 157, 177

Партии см. Политические организации
Первая мировая война 15, 27, 72, 84, 100, 104, 117
Переселения крестьянские конца XIX – начала XX в. 

см. Крестьянские…
Печать см.: Газеты; Журналы; Издательства, издающие 

организации; Календарь знаменательных и памятных 
дат по Новосибирской области, ежегодник

Пионерские организации 13
Пожарная охрана 36, 37, 183
Полезные ископаемые см. Природа и природные ресурсы
Политические организации 9, 11, 13, 20–22, 25, 30, 32, 57, 

72, 90, 96–99, 163, 178–182
Полные кавалеры Георгиевского креста 15
Полные кавалеры ордена Славы 71, 72
Потребительская кооперация 39, 59, 60, 97
Почётные граждане и почётные жители отдельных 

населённых пунктов, районов 9, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 
68, 96, 132

Пребывание на территории области государственных 
и политических деятелей, известных деятелей науки 
и техники, литературы и искусства и др. (не жителей 
области) 8, 9, 27, 34, 45, 101, 108, 109, 118, 119, 130

Природа и природные ресурсы 50, 77, 130–133, 140, 141, 
169

Проектные, конструкторские организации 25, 26, 27, 118, 
119, 131, 137

Промышленность 15, 19, 20, 23, 29, 30, 57, 66, 67, 71, 73, 
81, 89–91, 107–109, 139–142, 169, 170

Профессиональное техническое образование 
см. Начальное профессиональное образование

Профсоюзы 18, 19
Пьянство, борьба с ним 98

Р
Радиовещание 7, 8, 29, 44, 76
Революции 1917 г.: Февральская, Октябрьская 75, 96–99, 

178–182
Реклама 11, 85, 132
Религия 39, 48, 49, 55, 69, 81, 144–146, 159–161
Репрессии политические в СССР 17, 27, 32, 49, 62, 87, 

101, 119, 150
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С
Самодеятельное творчество 14, 51, 55, 61, 76, 148, 184
Сельское хозяйство 15, 16, 18, 25, 29, 72, 75, 77, 81, 104, 

139–142, 172–174, 183, 184
Советско-финляндская война 58
Советско-японская война 9, 19, 52, 66
Социально-экономическое развитие 9, 11, 21, 22, 57, 

139–142, 162–165, 169–171, 183–185
Спорт см. Физическая культура и спорт
Среднее общее образование 13, 55, 61, 96, 147–149, 184
Среднее специальное образование 6, 13, 15, 17, 18, 23, 

25, 43, 51, 56, 71, 76, 77, 134–136
Средства массовой информации см: Газеты, Журналы, 

Радиовещание, Телевидение
Статистика населения см. Демографическая статистика
Строительство 8, 35, 39, 40, 61, 73, 81, 92, 122–124, 

130, 131, 137, 140, 141, 148, 169, 170. См. также: 
Мостостроение

Т
Танец см. Хореография
Театр 8–10, 14, 15, 17, 18, 27, 37, 38, 45, 46, 70, 75, 127
Телевидение 46, 47
Топонимика 183
Торговля 10, 11, 15, 70, 73, 81, 93, 142, 163–165
Транспорт 141. См. также: Авиация, Водный транспорт, 

Городской…, Железнодорожный…, Метрополитен
Троллейбус см. Городской транспорт
Туризм 77, 78, 109

У
Увековечение памяти людей, чья жизнь связана с 

Новосибирской областью, в названиях улиц… 20, 
34, 39, 40, 43, 46, 54, 71, 87. См. также: Памятники, 
памятные места, мемориальные доски 

Ф
Физическая культура и спорт 6, 14, 22–24, 26, 28, 31, 42, 

43, 61, 109
Финансы 70, 84, 85, 115, 162–165
Фольклор 51, 135, 184

Х
Хореография 17, 18, 45, 46, 61
Художественная самодеятельность см. Самодеятельное 

творчество
Художники см. Изобразительное искусство

Э
Экономика см. Социально-экономическое развитие
Энергетика 64, 140, 141
Этнография 63, 134, 135, 183–185
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А
АБИС – автоматизированная библиотечно-

информационная система
АВВС – аудиовизуально-вибротактильная стимуляция
Авиахим – Союз обществ друзей авиационной 

и химической обороны и промышленности СССР
агитпропотдел – отдел агитации и пропаганды
АМН – Академия медицинских наук
АН – Академия наук
АО – акционерное общество
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АОН – Академия общественных наук 
АООТ – акционерное общество открытого типа
АПМ – архитектурно-планировочная мастерская
АПМСП – арендное производственное монтажно-

строительное предприятие
АССР – Автономная Советская Социалистическая 

Республика 
АСУ – автоматизированная система управления
АЭС – атомная электростанция

Б
БАВ – биологически активные вещества
БАМ – Байкало-Амурская магистраль
БСЖК – белок, связывающий жирные кислоты
БССР – Белорусская Советская Социалистическая 

Республика
БЭМЗ – Бердский электромеханический завод

В
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных 

наук имени В.И. Ленина
ВВС – военно-воздушные силы
ВКВС – Военная коллегия Верховного Суда 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз Молодёжи
ВМА – Военно-медицинская академия
ВНИГРИ – Всесоюзный научно-исследовательский 

геологоразведочный институт
ВНИИГеофизика – Всесоюзный научно-исследовательский 

институт геофизических методов разведки
ВНИИПОУ – Всесоюзный научно-исследовательский 

институт проблем организации и управления
ВНИЛ – Всесоюзная научно-исследовательская 

лаборатория
ВОГиС – Вавиловское общество генетиков и селекционеров
вол. – волость
ВП – Временное правительство
ВПК – военно-промышленный комплекс
ВПШ – Высшая партийная школа
ВРД – вагонное ремонтное депо
ВРП – вагонное ремонтное предприятие
ВЦ – вычислительный центр
ВЭС – ветроэлектростанция

Г
г. – год, город
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГАОУ – государственное автономное образовательное 

учреждение
ГАС – Государственная архивная служба
ГАУК – государственное автономное учреждение культуры
гг. – годы
ГИДУВ – Государственный институт для 

усовершенствования врачей
ГИРД – группа изучения ракетного движения
ГК – Государственная корпорация
ГКНТ – Государственный комитет по науке и технике
ГКУ – государственное казённое учреждение
ГНС – Городское народное собрание
ГНЦ – государственный научный центр
ГО – гражданская оборона
Горремстрой – Городской ремонтно-строительный трест
ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека
ГПТУ – городское профессионально-техническое училище
губ. – губерния
губсовпроф – губернский совет профессиональных союзов
ГХК – Горно-химический комбинат
ГЭС – гидроэлектростанция

Д
д. – деревня
Дальстрой – Государственный строительный трест 

Дальневосточного края
ДВМП – Дальневосточное морское пароходство
ДК – Дворец культуры, Дом культуры
ДКЖ – Дворец культуры железнодорожников
ДМШ – детская музыкальная школа
Добролёт – Российское добровольное общество 

воздушного флота
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту
ДОСАВ – Добровольное общество содействия авиации
ДОСАРМ – Добровольное общество содействия армии
ДОСФЛОТ – Добровольное общество содействия флоту
ДСО – добровольное спортивное общество
ДТДУМ – Дворец творчества детей и учащейся молодёжи
ДХШ – детская художественная школа
ДШИ – детская школа искусств
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа

З
ЗАО – закрытое акционерное общество
Запсибкрайлит – Западно-Сибирское краевое управление 

по делам литературы и издательств
ЗАТО – закрытое административно-территориальное 

образование
ЗСГУ – Западно–Сибирское геологическое управление
ЗСЖД – Западно-Сибирская железная дорога
ЗСРП – Западно-Сибирское речное пароходство
ЗСФ – Западно-Сибирский филиал
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И
ИАП – истребительный авиаполк
ИК – инфракрасный 
Ил – Илюшин (в маркировке самолётов)
ИМ – Институт математики
исполком – исполнительный комитет
ист. – история, исторический
ИТ – Институт теплофизики
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь

К
КБ – конструкторское бюро
КВН – Клуб весёлых и находчивых
КГБ – Комитет государственной безопасности
КИМ – Коммунистический интернационал

молодёжи
КНБ – кафедра нервных болезней
КНР – Китайская Народная Республика
Коминтерн – Коммунистический Интернационал
КП – книга поступлений
КПГК – Комитет партийно-государственного контроля
КПСС – Коммунистическая партия Советского

Союза
КПУ – культурно-просветительное училище
крайлит – краевое управление по делам литературы 

и издательств
Краслаг – Красноярский исправительно-трудовой

лагерь
КТИ – конструкторско-технологический институт

Л
ЛДС – Ледовый дворец спорта

М
МАИ – Международная академия информатизации
МАМР – Международная академия минеральных 

ресурсов
МБА – межбиблиотечный абонемент
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 
МВД – Министерство внутренних дел
МВТ – Министерство внешней торговли
МГУ – Московский государственный университет
МДНО – Московская дивизия народного ополчения
межрайживхлебсоюз – межрайонный Союз 

хлебоживотноводческой кооперации
МЗ – Министерство здравоохранения
МНТК – межотраслевой научно-технический комплекс
МОПР – Международная организация помощи борцам 

революции
МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей
МПМИ – Московский пушно-меховой институт
МСМ – Министерство среднего машиностроения
МСУ – Монтажно-строительное управление
МТС – машинно-тракторная станция
МФТИ – Московский физико-технический институт
м-чко – местечко
МЭТП – Министерство электротехнической 

промышленности

Н
нарком – народный комиссар
Наркомвод – Народный комиссариат водного транспорта
НГАТОиБ – Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета
НГАУ – Новосибирский государственный аграрный 

университет
НГК – Новосибирская государственная консерватория
НГМИ – Новосибирский государственный медицинский 

институт
НГМУ – Новосибирский государственный медицинский 

университет
НГОНБ – Новосибирская государственная областная 

научная библиотека
НГПИ – Новосибирский государственный педагогический 

институт
НГПУ – Новосибирский государственный педагогический 

университет
НГТУ – Новосибирский государственный технический 

университет
НГУ – Новосибирский государственный университет
НИИ – научно-исследовательский институт
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НМУ – Новосибирское музыкальное училище
ННЦ – Новосибирский научный центр
НОВАТ – Новосибирский академический театр
НПО – научно-производственное объединение 
НРООО «Знание» – Новосибирская региональная 

общественная организация общества «Знание»
НСМШ – Новосибирская специальная музыкальная школа
НСО – Новосибирская область
НТМС – навигационная транскраниальная магнитная 

стимуляция
НЭВЗ – Новосибирский электровакуумный завод
НЭТИ – Новосибирский электротехнический институт

О
ОАО – открытое акционерное общество
обком – областной комитет
обл. – область
облисполком – исполнительный комитет областного 

Совета депутатов трудящихся
ОГОУ СПО – областное государственное 

образовательное учреждение 
среднего профессионального образования

ОГПУ – Объединённое государственное политическое 
управление

ОДВФ – Общество друзей воздушного флота
оз. – озеро
ОИГГиМ – Объединённый институт геологии, геофизики 

и минералогии
ОКБ – опытно-конструкторское бюро
окроно – окружной отдел народного образования
ООН – Организация Объединённых Наций
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОСО – общество содействия обороне
Осоавиахим – Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству
ОТК – отдел технического контроля 
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П
ПАНИ – Петровская академия наук и искусств
ПАО – публичное акционерное общество
партком – партийный комитет
парторг – партийный организатор
ПВС – Президиум Верховного Совета
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
ПД-14 – перспективный двигатель тягой 14 тонн
ПКБ – проектно-конструкторское бюро
ПМСП – производственное монтажно-строительное 

предприятие
ПНР – Польская Народная Республика
ПО – производственное объединение
политрук – политический руководитель
пос. – посёлок
потребкооперация – потребительская кооперация
ПС – подстанция
ПЭК – проектно-экспериментальная контора

Р
р. – река
Р. и С. Д. – рабочих и солдатских депутатов
р. п. – рабочий посёлок
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАИН – Российская академия инженерных наук
райвоенкомат – районный военный комиссариат
райздравотдел – районный отдел здравоохранения
райком – районный комитет
райрыбколхозсоюз – районный союз рыболовецких 

колхозов
РАМН – Российская академия медицинских наук
РАН – Российская академия наук
РАО НГФ – Русский академический оркестр 

Новосибирской государственной филармонии
РАПО – районное агропромышленное объединение
РБА – Российская библиотечная ассоциация
РДК – районный Дом культуры
реввоенштаб – военно-революционный штаб 
РЖД – Российские железные дороги
РИО – редакционно-издательский отдел
РК – районный комитет 
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
р-н – район
РОСТО – Российская оборонно-спортивная техническая 

организация
РПЦ – Русская православная церковь
РСДРП(б) – Российская социал-демократическая рабочая 

партия (большевиков)
РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация

С
с. – село
С. Р. и С. Д. – Совет рабочих и солдатских депутатов
Сибавиахим – Сибирское общество друзей авиационной 

и химической обороны и промышленности СССР
Сиббюро – Сибирское бюро
СибВО – Сибирский военный округ

Сибгосиздат – Сибирское областное отделение 
Государственного издательства

Сибгосопера – Сибирский государственный театр 
музыкальной драмы

Сибдоброхим – Сибирское общество друзей химической 
обороны и добровольной химической промышленности

Сибкрайсоюз – Сибирский краевой союз потребительских 
обществ

Сиблёт – Сибирское отделение общества друзей 
воздушного флота РСФСР

СибНИА – Сибирский научно-исследовательский институт 
авиации

Сибосоавиахим – Сибирское отделение общества 
содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству

Сибревком – Сибирский революционный комитет
Сибсельмаш – Новосибирский завод 

сельскохозяйственного машиностроения
Сибторг – Сибирское областное торговое бюро 

«Сибторг» при Сибпромбюро ВСНХ РСФСР (1922), 
Сибирское торговое товарищество на паях (1923–
1926), Сибирское акционерное общество торговли 
(1926–1928)

СКБ – специальное конструкторское бюро 
СКТБ – специальное конструкторско-технологическое 

бюро
см. – смотри
СМНУ – специализированное монтажно-наладочное 

управление
СМУ – строительно-монтажное управление
СНИИ – специальный научно-исследовательский институт
СНИИГГиМС – Сибирский научно-исследовательский 

институт геологии, геофизики и минерального сырья
СНРХПУ – специальное научно-реставрационное 

хозрасчётное производственное учреждение
СО – Сибирское отделение
СО НКО – социально ориентированная некоммерческая 

организация
СПК – сельскохозяйственный производственный 

кооператив
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция
СТД – Союз театральных деятелей
ст-ца – станица 
СФО – Сибирский федеральный округ
СХ – Союз художников 
СХПК – сельскохозяйственный производственный 

кооператив
США – Соединённые Штаты Америки

Т
ТАНТК – Таганрогский авиационный научно-технический 

комплекс
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
ТГУ – Томский государственный университет
ТЭК – топливно-энергетический комплекс
ТЭЦ – тепловая электростанция
тыс. до н. э. – тысячелетие до нашей эры
ТЮЗ – театр юного зрителя
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У
у. – уезд
УВД – управление внутренних дел
УЗиГИ – управление земледелия и государственных 

имуществ
УК – уголовный кодекс
уком – уездный комитет
ул. – улица
УМВД – управление Министерства внутренних дел
УФ – ультрафиолет

Ф
Ф – фотография
Ф. – фонд 
ФАНО – Федеральное агентство научных организаций
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение
ФГБОУ СПО – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное 
учреждение

ФГВОУ ВПО – федеральное государственное 
военное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования

ФГП – федеральное государственное предприятие
ФГУП – федеральное государственное унитарное 

предприятие
ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества
ФС – Федеральное Собрание 
ФСБ – Федеральная служба безопасности
ФСО – Федеральная служба охраны
ФЦП – фонд ценных поступлений
ФЯО – федеральная ядерная организация

Ц
ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт
ЦБ – центральная библиотека
ЦБС – централизованная библиотечная система
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет
ЦК – Центральный комитет
ЦКБ – Центральное конструкторское бюро
ЦНИИЭП – Центральный научно-исследовательский 

институт типового и экспериментального 
проектирования

ЦНИЛ – центральная научно-исследовательская 
лаборатория

ЦРБ – центральная районная больница
ЦЭМИ – Центральный экономико-математический 

институт

Ш
ШВСМ – школа высшего спортивного мастерства
ШММ – школа мастеров маслоделия

Э
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
ЭДД – электронная доставка документов

M
MBA – Master of Business Administration (мастер делового 

администрирования)
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