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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Очередной выпуск «Календаря…» – итог совместной работы специалистов Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки и Государственного архива Новосибирской 
области. В отборе дат и подготовке текстов принимали участие историки, писатели, педагоги, 
работники музеев, библиотек, архивов, специалисты в области промышленного производства, 
науки, медицины, искусства, спорта и др. Ежегодник отражает события из истории края, его 
экономической, научной, культурной жизни. Особое внимание в издании уделяется биографиям 
выдающихся людей, имена которых связаны с историей Новосибирска и Новосибирской области. 
При написании статей и справок использовались опубликованные источники из фондов НГОНБ 
и других библиотек, неопубликованные материалы ГАНО и архивов предприятий и организа-
ций, документы, предоставленные юбилярами и их потомками. При отборе дат составители ру-
ководствовались принципом исторической достоверности. В издание включены лишь те даты, 
которые подтверждены документально.

Оформление обложки и шмуцтитулов «Календаря…» приурочено к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

«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. В конце справок в скобках указаны источники 
приведённых фактов, источники датировки. 

В первой части «Календаря…» справки и даты, обеспеченные статьями во второй части, сопро-
вождаются отсылками «Статья к дате на с…». Статьи сопровождаются списками литературных 
и архивных источников, а также списками для дополнительного изучения материала.

В блоке иллюстраций – фото из фондов областной научной библиотеки и областного архива.

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

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

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. 

Указатель «Органов власти…» помогает в поиске информации об организациях в широком 
смысле этого слова – органах власти и управления, предприятиях, учреждениях, учебных за-
ведениях, творческих коллективах, газетах и журналах, съездах, праздничных мероприятиях 
(временные организации) Новосибирска и Новосибирской области, о которых рассказывается 
или лишь упоминается в «Календаре…». В ряде случаев одно и то же предприятие встречается 
в издании в связи с разными датами. 

Рубрики Тематического указателя отсылают к страницам, на которых читатели смогут найти 
сведения по той или иной теме. В этот указатель включены и персональные даты. 

В качестве дополнения к датам и текстам «Календаря…» на 2020 год можно использовать 
материалы выпусков 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 годов.
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Составители выражают признательность всем, кто оказал помощь в работе над изданием, 
и надеются, что новый выпуск краеведческого ежегодника станет интересным и полезным ис-
точником в изучении истории нашей малой родины самому широкому кругу читателей. 

Мнение, замечания и предложения уважаемых читателей ждём на наши контакт-
ные адреса: 

630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 6, ГАУК НСО «Новосибирская государственная об-
ластная научная библиотека. Отдел краеведения. Е-mail: e.voloboeva@ngonb.ru

630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, д. 16, ГКУ НСО «Государственный архив Новоси-
бирской области». Отдел научно-исследовательской и методической работы. Е-mail: vov@nso.ru



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

«Все для фронта! Все для победы!»
Художник П.М. Шухмин, 1943 г.
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ÿ
 1 января – 90 лет назад (1930) в Новосибирске начал свою деятельность Западно-Сибир-

ский краевой институт по изучению профзаболеваний, ныне – ФБУН «Новоси-
бирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора. На протяжении первых трёх деся-
тилетий он являлся единственным научно-исследовательским учреждением 
общегигиенического профиля на огромной территории от Дальнего Востока 
до Урала. Обслуживал Западно-Сибирский край (территории нынешних Ново-
сибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края) и был 
подчинён Западно-Сибирскому краевому отделу здравоохранения. (http://www.
niig.su/%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0
%B5/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B
0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 – дата обращения 05.06.2019)

 1 января – 80 лет со дня рождения Дорогиной (Лебедевой) Галины Георгиевны (1940, 
г. Полоцк Витебской обл. Белорусской ССР – 2006, с. Лебедевка Искитимского 
р-на Новосибирской обл.), Героя Социалистического Труда. В 1955 г. приехала 
в Сибирь, в с. Лебедевка Искитимского района. С 1958 г. работала в Тальменском 
птицесовхозе птичницей, затем перешла в инкубатор. В 1960 г. на заседании 
партийно-хозяйственного актива 3ападной и Восточной Сибири в Новосибир-
ске взяла обязательство получить миллион яиц и в этом же году его выполнила. 
С 1964 г. – бригадир, под её руководством коллектив достигал высоких результа-
тов в работе. За успешное выполнение плана пятилетки в 1966 г. была удостоена 
первой правительственной награды – ордена «Знак Почёта». В качестве деле-
гата принимала участие во Всемирном конгрессе птицеводов в Киеве. Указом 
ПВС СССР от 8 апреля 1971 г. было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». До пенсии 
проработала на птицеферме. Неоднократно была награждена знаками «Побе-
дитель социалистического соревнования», «Ударник коммунистического труда». 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 490–491)

 1 января – 65 лет со дня рождения Золотницкой Татьяны Владимировны (1955, г. Новоси-
бирск), мастера спорта международного класса по плаванию, участницы Олим-
пийских игр (1972). Серебряный призёр чемпионата Европы (1970), 8-кратная 
чемпионка СССР, 22-кратная рекордсменка СССР (1969–1974) в плавании воль-
ным стилем на 100, 200 и 400 м и в эстафетах. Выступала за «Динамо» (Ново-
сибирск), в сборной команде СССР с 1969 по 1974 г. После окончания Омского 
ГИФК начала тренерскую карьеру. В 1996 г. начала преподавать плавание 
для детей с ограниченными физическими возможностями. Сегодня работает 
инструктором-методистом по адаптивной физической культуре в ГАУ НСО 
«Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области». 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 356 ; https://vn.ru/news-36862/ – дата обращения 05.06.2019)

 1 января – 60 лет со дня рождения Шаляпиной Людмилы Алексеевны (1960, с. Елань Иркут-
ской обл.), заслуженной артистки РФ (2000). Окончила вокальный факультет 
Новосибирской консерватории по классу профессора Л. В. Мясниковой (1987). 
Работает в Новосибирском музыкальном театре. В творческом арсенале певицы 
более 40 ведущих партий сопрано (Адель, Анжель, Ганна Главари, Розалинда, 
Одетта, Эдит Флавон, Элиза и др.) в классических и современных опереттах. 
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Ведёт активную концертную деятельность: в составе труппы гастролировала 
во многих городах России, Казахстана, Азербайджана, Польши. Сыграла глав-
ную роль в кинофильме «Медведь» по одноименной пьесе А. П. Чехова. Успешно 
совмещает артистическую деятельность с педагогической, преподаёт вокал 
в Новосибирском музыкальном колледже и Новосибирской государственной 
консерватории им. М. И. Глинки. Награждена памятными знаками «За труд 
на благо города» в честь 110-летия и 115-летия со дня основания г. Новосибир-
ска, почётными грамотами Губернатора Новосибирской области и мэра г. Ново-
сибирска, была номинирована на премию национального театрального фести-
валя «Золотая маска». Лауреат премии в области культуры и искусства (1993), 
лауреат Новосибирской театральной премии «Парадиз» (2000). По итогам 2016 г. 
имя заслуженной артистки России Людмилы Шаляпиной внесено в «Золотую 
книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Верность призванию» 
за большой личный вклад в развитие сферы культуры города Новосибирска 
и Новосибирской области. (Новосибирск : энциклопедия. С. 963 ; http://www.nsglinka.ru/
shalyapina-lyudmila-alekseevna/ – дата обращения 05.06.2019)

 2 января (21 декабря) – 135 лет со дня рождения Щетинкина Петра Ефимовича (1885, 
с. Чуфилово Неверовской вол. Касимовского у. Рязанской губ., ныне – Клепи-
ковского р-на Рязанской обл. – 1927, г. Улан-Батор, Монголия), полного кава-
лера Георгиевского креста, одного из руководителей партизанского движения 
в Сибири времён Гражданской войны. В мае – августе 1921 г. – начальник 
экспедиционного отряда Красной Армии в Монголии, действовавшего против 
отрядов Унгерна фон Штернберга. 19 августа 1921 г. захватил в плен барона 
Унгерна, за что был награждён орденом боевого «Красного Знамени». Убит 
30 сентября 1927 г. в г. Улан-Батор. Похоронен 11 октября 1927 г. в г. Ново-
сибирске в Мемориальном сквере павших в годы Гражданской войны (Сквере 
Героев Революции). В 1958 г. на месте захоронения установлен бюст героя. 
Его именем названа улица в Центральном округе Новосибирска. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 985 ; Краткая записка о службе П. Е. Щетинкина (1926 г.). ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. 
Д. 1011. Л. 49–51)

 3 января – 85 лет со дня рождения Иванова Василия Александровича (1935, пос. Листвяный 
Тогучинского р-на Новосибирской обл.), заслуженного тренера РСФСР (греко-
римская борьба), заслуженного работника физической культуры и спорта России. 
(Носов И. А. Заслуженные специалисты и заслуженные мастера спорта Новосибирской области. 2008. 
С. 36, 82 ; http://uwwnso.ru/index.php/uwwnso/trenery/greko-rimskaya-borba-trenery/250-ivanov-vasilij-
aleksandrovich – дата обращения 05.06.2019)

 4 января – 75 лет со дня рождения Шурица Александра Давидовича (1945, г. Биробиджан – 
2017, г. Новосибирск), художника-графика, живописца, члена Союза художников 
СССР, РФ. (http://www.nro-shr.ru/node/67 – дата обращения 05.06.2019)

 5 (18) января – 110 лет со дня рождения Яковлева Ивана Дмитриевича (1910, с. Саввушка ныне 
Змеиногорского р-на Алтайского края – 1999, г. Москва), советского и партийного 
деятеля, председателя Новосибирского горисполкома (1941), первого секретаря 
Новосибирского обкома КПСС (1949–1955). Родился в крестьянской семье. В 1928 г. 
окончил Змеиногорскую школу II ступени. Член ВКП(б) с 1928 г. В 1930–1931 гг. 
работал в Поспелихинском РК ВЛКСМ. По мобилизации прибыл в Новосибирск 
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на строительство завода «Сибкомбайн»1 (ноябрь 1930). Год работал редактором 
многотиражной газеты «Даёшь комбайн», секретарём комитета ВЛКСМ «Сибком-
байнстроя». Участвовал в строительстве завода горного оборудования2. В 1933 г. при-
зван в РККА. В 1934 г. избран заместителем секретаря парткома комбината № 179. 
В 1935–1939 гг. находился на советской и партийной работе, занимался вопросами 
народного образования и культурно-просветительской работы. В 1940 г. назначен 
первым секретарём Кировского райкома ВКП(б), затем переведён в аппарат Новоси-
бирского горкома ВКП(б). 27 марта 1941 г. – 15 июля 1941 г. – председатель Новоси-
бирского горисполкома. С июля 1941 г. – второй секретарь Новосибирского горкома 
ВКП(б). Непосредственно занимался не только перестройкой промышленности 
на военный лад, но и размещением большого количества эвакуированных заводов, 
строительством новых предприятий, обеспечивал бесперебойное выполнение зада-
ний ГКО по производству боеприпасов и вооружений для Красной Армии. С 25 сен-
тября 1944 г. по 1946 г. – секретарь Новосибирского обкома ВКП(б). В 1946–1949 гг. 
обучался в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б). С 8 января 1949 г. до августа 
1955 г. – первый секретарь Новосибирского обкома КПСС. Занимался ключевыми 
вопросами восстановления промышленности и сельского хозяйства области. При 
нём начались работы по возведению Новосибирской ГЭС. В 1955–1957 гг. – второй, 
затем первый секретарь ЦК КП Казахстана. В дальнейшем занимал руководящие 
посты в Ульяновской и Омской областях. Делегат XIX, XX съездов КПСС, член 
ЦК КПСС (1952–1961), депутат Верховного Совета СССР 3–6-го созывов. С 1973 г. – 
на персональной пенсии. Награждён двумя орденами Ленина (1957, 1960), орде-
нами Октябрьской Революции (1980), «Знак Почёта» (1942), тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени (1944, 1967, 1970) и двумя медалями. (Анкета, автобиография, 
характеристика И. Д. Яковлева (1949–1955). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 23. Д. 4280. Л. 1–6)

 6 января – 100 лет со дня рождения Новокрещеновой Пелагеи Васильевны (1920, с. Соловьи 
ныне Кичлинского р-на Кировской обл. – 2013, пос. Садовый Новосибирского 
р-на), Героя Социалистического Труда. В 1937 г. семья переехала в Сибирь. 
Трудовую деятельность начала дояркой в 301-м совхозе «Имени горсовета» 
(позднее – «Новосибирский»). В 1939 г. вышла замуж и переехала в г. Новоси-
бирск, где работала швеёй на знаменитой фабрике имени ЦК Союза швейников 
(ныне – ОАО «Синар»). Во время войны вернулась в совхоз к матери. В первое 
время работала на заводе «Искра», позже перешла в совхоз, где работала дояр-
кой. Проживала со своими детьми на хуторе «Лесной», который принадлежал 
совхозу «Пашинский» Новосибирского р-на. В этом хозяйстве отработала 30 лет. 
Первая в области стала доить 5 тыс. литров молока от коровы. Организовала 
школу передового опыта, с которой объездила все хозяйства области. Указом ПВС 
СССР от 7 марта 1960 г. за выдающиеся достижения в труде и плодотворную 
общественную деятельность присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Награждена орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот». Неоднократно 
награждалась почётными грамотами совхоза, района, области и медалями ВДНХ 
СССР. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 572–573)

1 С 1932 г. – завод «Сибтекстильмашстрой», с 1933 г. – завод «Сибметаллстрой», с 1936 г. – комбинат № 179, с 1946 г. – 
завод «Сибсельмаш», с 1978 г. – ПО «Сибсельмаш».

2 С 1936 г. – Новосибирский авиационный завод, с 1939 г. – Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова.
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 7 января – 110 лет со дня рождения Заслонова Константина Сергеевича (1910, г. Осташков 
Тверской обл. – 1942, д. Куповать (ныне не существует) Оршанского р-на Витеб-
ской обл., Белоруссия), Героя Советского Союза. В 1935–1937 гг. работал помощ-
ником начальника локомотивного депо в Новосибирске. Один из активных участ-
ников и руководителей партизанского движения в Белоруссии во время ВОВ, 
командующий всеми партизанскими силами Оршанской зоны. За проявленную 
отвагу и образцовое выполнение боевых заданий командования Указом ПВС 
СССР от 7 марта 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Награждён двумя орденами Ленина и медалью. В Новосибирске именем героя 
названа улица. После войны был перезахоронен в г. Орша, Белоруссия. (Новоси-
бирцы – Герои Отечества. С. 161–162)

 9 января – 100 лет со дня рождения Рогачёва Михаила Иосифовича (1920, с. Подойниково 
ныне Панкрушихинского р-на Алтайского края – 1943, с. Пришиб, ныне в черте 
г. Молочанска Запорожской обл., Украина), Героя Советского Союза. В 1940 г. 
приехал в Новосибирск, работал в транспортной экспедиции. В этом же году был 
призван в РККА. В ноябре 1942 г. прибыл на фронт. В боях под Сталинградом 
(ныне – Волгоград) в составе 2-й гвардейской армии получил первую награду. 
Был назначен командиром взвода пешей разведки 9-го гвардейского стрелко-
вого полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии. На фронте ходили легенды 
о дерзких рейдах разведчика Рогачёва. Награждён орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда». Погиб в бою 10 октября 1943 г. Похоронен в братской 
могиле в Молочанске. Указом ПВС СССР от 01.11.1943 г. посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. В Бердске, где после войны жили его родители, 
на улице, названной в его честь, установлена мемориальная доска. В Новоси-
бирске имя героя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 296–298)

11 января – 55 лет (1965) со дня образования Здвинского, Коченёвского, Маслянинского, 
Северного, Убинского, Усть-Таркского районов в современных границах, опре-
делённых Указом ПВС РСФСР от 11 января 1965 г. «Об изменениях в админи-
стративно-территориальном делении Новосибирской области». (ГАНО. Ф. Р-1020. 
Оп. 2. Д. 1338. Л. 1)

12 января – 70 лет со дня рождения Амосовой Зинаиды Степановны (1950, с. Крупское Джам-
бульской обл., Казахстан), советской лыжницы, заслуженного мастера спорта 
СССР (1976), чемпионки Олимпийских игр (1976), двукратной чемпионки мира 
(1978), девятикратной чемпионки СССР, чемпионки зимних Спартакиад народов 
СССР (1974, 1982). Награждена орденом «Знак Почёта» (1976), почётным зна-
ком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (1999). (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 23)

13 января – 100 лет назад (1920) в Новониколаевске на общем собрании интернационалистов-
коммунистов образован комитет иностранных коммунистов. Работал среди быв-
ших военнопленных, беженцев и выселенцев первой мировой войны, оказавшихся 
в Сибири. Основное направление деятельности агитационно-пропагандистское, 
«воспитание трудящихся в духе коммунизма». (Новосибирск : энциклопедия. С. 431)
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13 января – 30 лет назад (1990) подписан договор об установлении побратимских связей Ново-
сибирска с японским городом Саппоро. С 1996 г. в Новосибирске работает Муни-
ципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо», задачей которого является 
укрепление побратимских отношений: содействие в установлении связей между 
организациями и объединениями Новосибирска с японскими коллективами; 
приём делегаций из Японии и поездки новосибирцев в Японию; консультаци-
онная помощь горожанам в вопросах, связанных с Японией, а также проведение 
культурно-массовых мероприятий (выставок, детских спортивных и творческих 
праздников, конкурсов по японскому языку, семинаров, соревнований по япон-
ским единоборствам и др.). На 2019 г. Новосибирск имеет 14 городов-побратимов. 
(https://novo-sibirsk.ru/about/twin-cities/ – дата обращения 01.04.2019 ; https://turizm.nso.ru/ru/
page/393 – дата обращения 01.04.2019)

14 января – 100 лет со дня рождения Лебедева Георгия Николаевича (1920, ст. Топки 
ныне Кемеровской обл. – 1991, г. Новосибирск), диктора Новосибирского радио 
в 1951–1980 гг. Опыт работы на радио получил ещё в довоенные годы, будучи 
корреспондентом, а затем редактором «Последних известий» в радиокомитете 
г. Игарки Красноярского края. В сентябре 1951 г. устроился диктором в Новоси-
бирский комитет радиоинформации. Передачи с его участием сразу же получили 
высокую оценку слушателей, о чём свидетельствовали их письма. В 1960-х гг. 
вместе с В. В. Литвиновым на общественных началах организовал при областном 
комитете по радиовещанию и телевидению курсы подготовки дикторов. В дека-
бре 1960 г. ему была присвоена высшая дикторская категория. (Журналистская 
энциклопедия Новосибирской области. 2008. С. 176)

15 января – 100 лет назад (1920) основано Новосибирское (Западно-Сибирское книжное изда-
тельство). Статья к дате на с. 93–94.

15–22 января – 50 лет назад (1970) проведена 5-я Всесоюзная перепись населения. Согласно 
её итогам в Новосибирской области проживали 2 505 249 чел., в том числе в Ново-
сибирске – 1 157 422 чел. Распределение населения по общественным группам: 
66,2 % – рабочие, 25,5 % – служащие, 8,3 % – колхозники. По национальному 
составу большинство населения составляли русские – 91,2 % (2 286 554 чел.), 
другие крупные национальные группы: немцы – 2,7 % (67 931 чел.), украинцы – 
1,89 % (47 583 чел.), татары – 1,15 % (28 825 чел.), казахи – 0,48 % (12 184 чел.), 
белорусы – 0,479 % (12 015 чел.), евреи – 0,47 % (11 864 чел.). (Итоговые таблицы 
переписи 1970 г. ГАНО. Ф. Р-11. Оп. 6. Д. 141. Л. 3, 16; Д. 146. Л. 1; Д. 147. Л. 3)

19 января – 100 лет назад (1920) в Новониколаевске прошёл Первый Коммунистический 
субботник. Статья к дате на с. 95–97.

20 января – 75 лет назад (1945) Новосибирский облисполком принял решение о запрете закры-
тия зарегистрированных церквей и переоборудования церковных зданий для 
иных целей. Это решение, вслед за созданием в июне 1944 г. аппарата уполномо-
ченного Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР по Ново-
сибирской области, было одним из первых шагов новой политики частичного воз-
рождения религиозной жизни в СССР под жёстким государственным контролем. 
(Решение Новосибирского облисполкома от 20 января 1945 г. ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 5а. Д. 80. Л. 9)
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22 января – 100 лет назад (1920) в Новониколаевске состоялись похороны в братскую могилу 
104 жертв Гражданской войны – военных Барабинского полка, восставшего 
против колчаковского режима в начале декабря 1919 г., и уничтоженных в тот 
же период узников городской тюрьмы и арестантского дома. После восстановле-
ния советской власти освидетельствование трупов провела специальная комис-
сия, зафиксировавшая насильственный характер смертей. В общей сложности 
из 104 убитых было опознано 37 человек, среди них оказались большевики, 
военнослужащие, крестьяне, горожане. Место для захоронения было определено 
в центре города, неподалеку от Базарной площади1. Траурный митинг провёл 
представитель военно-революционного комитета Новониколаевска Д. Д. Кисе-
лёв2. В 1922 г. на братской могиле был открыт надгробный монумент – подня-
тая вверх мускулистая рука, прорвавшая скалу и сжимающая горящий факел 
(худ. В. Н. Сибиряков, инж. А. И. Кудрявцев). В 1924–1925 гг., после возведения 
Дома Ленина, захоронение стало основой Сквера Героев Революции (до 1957 г. – 
Жертв революции). (Новосибирск : энциклопедия. С. 802)

25 января – 125 лет со дня рождения Пухова Николая Павловича (1895, с. Гришово ныне 
Бабынинского р-на Калужской обл. – 1958, г. Москва), Героя Советского Союза, 
командующего войсками Западно-Сибирского (1953–1956) и Сибирского (1956–
1957) военных округов. Статья к дате на с. 98–99.

28 января – 60 лет назад (1960) Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР 
приняли постановление № 124 «О строительстве Новосибирского электродного 
завода». (История промышленности Новосибирска. Т. 5. С. 198, 249)

   Январь – 80 лет назад (1940) Новосибирское паровозное депо выступило с новым трудовым 
почином, получившим название лунинского. Машинист Н. Лунин и его бригада 
повысили межремонтные пробеги, разработали метод вождения тяжеловесных 
поездов. Инициатива Лунина открыла новую страницу в системе эксплуатации 
локомотивов. В годы Великой Отечественной войны почин получил широкое 
распространение на транспорте и в других отраслях промышленности. (http://
kraeved.ngonb.ru/node/4952 – дата обращения 03.04.2019)

   Январь – 15 лет назад (2005) начал издаваться ежеквартальный научный журнал 
по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике 
«Библиосфера». Учредитель издания – ГПНТБ СО РАН. (Журналистская энцикло-
педия Новосибирской области. 2008. С. 41 ; http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/bibliosfera/ – дата 
обращения 05.06.2019)

1 С 1920 г. – Красная площадь, затем – площадь им. Сталина, с 1961 г. – площадь им. Ленина.
2 Киселёв Дмитрий Дмитриевич (1879, Нижний Новгород – 1962, Новосибирск) – один из организаторов и руководи-
телей советской власти в Сибири, генеральный консул СССР в Харбине (1924), консул СССР в Японии (1925–1930).



ФЕВРАЛЬ
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«Раздавим фашистскую гадину!»
Неизвестный художник, 1941 г.
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ÿ
 1 февраля – 120 лет со дня рождения Ерохина Александра Константиновича (1900, г. Томск – 

1996, г. Томск), Героя Советского Союза. Окончил 4-классное городское училище, 
в 1917 г. – курсы телеграфистов. Работал телеграфистом на ст. Татарская ныне 
Новосибирской обл. Участвовал в Гражданской войне, служил военным связи-
стом (1919–1922). До начала Великой Отечественной войны работал на одном 
из заводов Томска. В июле 1941 г. добровольцем вступил в армию и сразу 
же попал на фронт. На протяжении четырёх лет воевал в ротах связи на разных 
фронтах. 17 октября 1943 г. в районе западнее пос. Радуль (Черниговская обл.) 
командир отделения роты связи ефрейтор Ерохин добрался до правого берега 
Днепра и под непрерывным обстрелом установил связь со стрелковыми бата-
льонами. В ходе дальнейших боёв лично участвовал в отражении нескольких 
немецких контратак. Указом ПВС СССР от 30 октября 1943 г. удостоен звания 
Героя Советского Союза. В конце 1944 г. после тяжёлого ранения был демоби-
лизован. В 1948 г. окончил Томскую областную партшколу. Работал секретарём 
в райисполкоме, затем в горисполкоме Томска. С 1960 г. – персональный пенси-
онер союзного значения. Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 149 ; 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6047 – дата обращения 25.04.2019)

 2 февраля – 100 лет со дня рождения Бойкова Ивана Тимофеевича (1920, г. Минусинск ныне 
Красноярского края – 2002, г. Запорожье, Украина), Героя Советского Союза. 
В 1940 г. призван в Красную Армию. После окончания Новосибирской воен-
ной авиационной школы пилотов работал в той же школе лётчиком-инструк-
тором. В конце 1942 г., после переучивания на самолёт-штурмовик Ил-2, был 
отправлен на фронт. Участвовал в боях на Калининском, Воронежском, Степном, 
1-м и 2-м Украинских фронтах. Был старшим лётчиком, командиром звена, заме-
стителем командира авиаэскадрильи, командиром эскадрильи. К маю 1945 г. 
командовал эскадрильей 155-го гвардейского штурмового авиаполка. К тому 
времени совершил 156 успешных боевых вылетов, наносил удары по железно-
дорожным эшелонам, аэродромам, скоплениям войск противника, уничтожил 
1 вражеский самолёт в воздухе и 3 – на земле. Звание Героя Советского Союза 
присвоено Указом ПВС СССР от 27 июня 1945 г. После войны продолжил службу 
в ВВС СССР. В 1954 г. окончил Центральные лётно-тактические курсы усовершен-
ствования офицерского состава. В январе 1956 г. в звании полковника был уволен 
в запас. В 1959–1969 гг. – председатель райкома ДОСААФ г. Запорожье (Украина). 
После выхода на пенсию занимался общественной работой по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. Награждён орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 87 ; http://airaces.narod.ru/all7/boikov.htm – дата обращения 25.04.2019)

 3 февраля – 100 лет назад (1920) постановлением Сибревкома учреждён Сибархив – орган 
управления архивным делом в Сибири. Статья к дате на с. 100–102.

 9 февраля – 100 лет со дня рождения Речкалова Григория Андреевича (1920, д. Худя-
ково ныне – в черте пос. Зайково Ирбитского р-на Свердловской обл. – 1990, 
г. Жуковский Московской обл.), дважды Героя Советского Союза. В армии 
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с 1938 г. Окончил Пермскую военную авиационную школу лётчиков (1939). 
Проходил службу в строевых частях ВВС (Одесский военный округ). С июня 
1941 г. – в действующей армии, в составе 55-го истребительного авиационного 
полка. 24 мая 1943 г. за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях 
с врагами, был удостоен звания Героя Советского Союза. К июню 1944 г. 
совершил 415 боевых вылетов, участвовал в 112 воздушных боях, 48 само-
лётов противника сбил лично и 6 – в составе группы. Отличительной чертой 
было то, что быстро улавливал идею каждого боя и как бы не складывалась 
обстановка в воздухе, почти всегда доводил до конца начатую схватку, доби-
ваясь победы. Указом ПВС СССР от 1 июля 1944 г. за новые боевые подвиги 
награждён второй медалью «Золотая Звезда». После войны продолжил службу 
в ВВС. В 1951 г. окончил Военно-воздушную академию. Командовал полком, 
авиадивизией. В 1957–1959 гг. – заместитель командующего истребительной 
авиацией отдельной Дальневосточной армии ПВО, заместитель командующего 
ВВС Сибирского военного округа (Новосибирск). Карьеру военного завершил 
в 1959 г. в звании генерал-майора авиации. Награждён орденом Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Оте-
чественной войны I степени, орденами Красной Звезды (дважды), медалями. 
(Автобиография Г. А. Речкалова (1959). ГАНО. Ф. П-88. Оп. 5. Д. 5027. Л. 3 ; Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 295–296 ; http://airaces.narod.ru/all1/rechkal.htm – дата обращения 26.04.2019)

 9 февраля – 90 лет со дня рождения Кикнадзе Ии Ивановны (1930, г. Тюмень – 2017, г. Ново-
сибирск), доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
России, главного научного сотрудника лаборатории эволюционной биологии 
клетки. С золотой медалью окончила среднюю школу, с отличием – биологиче-
ский факультет ЛГУ, где получила редкую для биолога специальность – «биолог-
дарвинист-генетик». После университета поступила в аспирантуру на кафедру 
генетики. В январе 1958 г. переехала в Новосибирск и вступила в штат научных 
сотрудников ИЦиГ СО АН СССР. С октября 1962 г. по март 1994 г. заведовала 
лабораторией общей цитологии, которая была ведущей в этой области знаний 
не только в институте, но и в стране. Многие десятилетия являлась членом Учё-
ного совета ИЦиГ СО АН СССР/СО РАН и членом диссертационных советов 
при ИЦиГ СО РАН и Институте систематики и экологии животных СО РАН. 
С 1965 г. входила в состав Объединённого Учёного совета по биологическим нау-
кам СО АН СССР, Учёного совета факультета естественных наук НГУ. Работала 
в составе редколлегий журнала «Цитология» и «Евразийского энтомологического 
журнала», редсовета журнала «Онтогенез». Автор более 400 научных публикаций, 
в том числе автор и соавтор 10 монографий. За заслуги в научной деятельности 
отмечена правительственными наградами: орденом «Знак почёта» (1967) – за соз-
дание Новосибирского научного центра СО АН СССР и успехи в науке; медалью 
«За доблестный труд» (1970); Почётной грамотой РАН и Профсоюза работников 
РАН; Почётной грамотой СО РАН; Почётной грамотой Президиума СО РАН; 
Почётной грамотой Министерства образования и науки РАН, а также Почётной 
грамотой губернатора Новосибирской области В. А. Толоконского (2010). Заслу-
женный ветеран СО АН СССР и Заслуженный ветеран труда. (Наука в Сибири. 2018. 
11 янв. С. 8 ; http://www.yasni.info/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.nsc.ru%2FHBC%2Fhbc.phtml%3
F7%2B533%2B1&name=%D0%98%D1%8F+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0
%BD%D0%B0&showads=1&lc=ru-ru&lg=ru&rg=ru&rip=ru – дата обращения 02.04.2019)
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12 февраля – 100 лет со дня рождения Лучинецкого Евгения Павловича (1920, г. Ромны, 
Украина – 1991, г. Новосибирск), русского писателя, публициста. Учился 
в Роменской железнодорожной школе, в техникуме механизации сельского 
хозяйства, на военно-политических курсах. Работал в редакциях украинских 
газет. В 1940–1947 гг. служил в Советской Армии в должности офицера-поли-
тработника, военного журналиста. После увольнения в запас работал в газетах 
«Тюменская правда», «Рядяньская Украина», заведовал коррпунктами газет 
«Лесная промышленность» и «Литература и жизнь», отделом очерка и публи-
цистики и отделом критики в журнале «Сибирские огни». Публиковался в жур-
налах «Сибирские огни», «Нева», «Урал», «Уральский следопыт». В 1961 г. 
вышла первая книга «Человек идет к солнцу». Автор книг: «Подвиг соверша-
ется здесь» (1965), «Любовь Никиты Плакунова» (1969), «Сердце принадлежит 
тебе» (1970). Член Союза журналистов (1957), член Союза писателей СССР 
(1966). Награждён орденом «Знак Почёта», Почётной грамотой за совместную 
работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи Сибири и личного 
состава войск Краснознамённого Сибирского военного округа (1982). Умер 
7 июня 1991 г. в Новосибирске. (Яновский Н. Н. Русские писатели Сибири XX века. 1997. 
С. 100 ; http://www.gornitsa.ru/item.php?id=15401244&t=20 – дата обращения 03.04.2019)

14 февраля – 110 лет со дня рождения Ищенко Николая Александровича (1910, х. Сидоров 
ныне Красногвардейского р-на Республики Адыгея – 1945, Московская обл.), 
Героя Советского Союза. После окончания Майкопской профтехшколы работал 
в совхозе. В 1934 г. окончил Батайскую лётную школу Гражданского воздушного 
флота. Работал пилотом в Свердловском авиаотряде и Новосибирском отряде 
Западно-Сибирского управления гражданской авиации. Участник Великой 
Отечественной войны с 22 июня 1941 г. в должности заместителя командира ави-
аэскадрильи 212-го дальнебомбардировочного авиаполка. На бомбардировщике 
Ил-4 принимал участие в оборонительных боях в Белоруссии. 30 июня 1941 г. при 
выполнении боевого задания его самолёт был сбит, но лётчик дотянул горящую 
машину к линии фронта и покинул её с парашютом в последний момент. Получив 
тяжёлые ранения, продолжительное время находился в госпитале. Лётная комис-
сия признала его негодным к службе в военной авиации, однако он добился раз-
решения вернуться на фронт. К маю 1943 г. совершил 107 успешных боевых выле-
тов на бомбардировку военных объектов в глубоком тылу противника, нанося 
бомбовые удары по железнодорожным узлам и аэродромам. Указом ПВС СССР 
от 27 июля 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орде-
нами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 
I степени, орденом «Знак Почёта», медалями. После войны продолжил службу 
в ВВС. Погиб 12 сентября 1945 г. в авиакатастрофе на самолёте Пе-8 на аэродроме 
Быково в Московской области. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 177–178)

15 февраля – 110 лет со дня рождения Иванишко Фёдора Яковлевича (1910, д. Кольцовка 
ныне Муромцевского р-на Омской обл. – 1957, г. Татарск Новосибирской обл.), 
Героя Советского Союза. Прошёл войну, сражаясь на ряде фронтов, сначала 
рядовым бойцом, старшиной, затем – командиром пулемётного расчёта гвар-
дейского отдельного учебного батальона 67-й гвардейской стрелковой дивизии. 
24 июня 1944 г. вместе с расчётом на подручных средствах преодолел р. Западная 
Двина в районе д. Узречье (Бешенковичский р-н Витебской обл.) и закрепился 
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на плацдарме, что способствовало форсированию реки батальоном. В боях 
24 июня – 3 июля пулемётчиками были уничтожены почти 50 немецких солдат, 
захвачены 2 ручных пулемёта и 15 винтовок противника. Указом ПВС СССР 
от 24 марта 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. За годы войны был 
5 раз тяжело ранен и контужен. Награждён орденом Ленина, орденами Славы 
I и II степени, медалями. В 1945 г. демобилизован. Работал директором промком-
бината в г. Изюм Харьковской обл. (Украина), затем экспедитором в «Нефтепро-
водстрое» в г. Татарске (Новосибирская обл.). (Календарь знаменательных и памятных 
дат по Новосибирской области, 2010 год. 2009. С. 26 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 167–168)

15 февраля – 100 лет со дня рождения Петелина Юрия Николаевича (1920, ст. Ужур ныне 
Ужурского р-на Красноярского края – 1998, г. Липецк), Героя Советского Союза. 
Учился на механическом отделении Красноярского речного техникума, рабо-
тал на заводе и занимался в аэроклубе. В рядах Красной Армии с 1938 г. Был 
курсантом Красноярской высотно-скоростной военной авиационной школы, 
которая вскоре была переведена в Новосибирск. В 1940 г. окончил Новосибир-
скую военную авиационную школу пилотов. После её окончания был направ-
лен в Воронеж для прохождения службы лётчиком-инструктором в резервный 
авиационный полк. Первый боевой вылет совершил 11 июля 1941 г. Прини-
мал активное участие в боях за Москву, Ленинград, Сталинград; освобождал 
Воронеж, Одессу, Киев, Севастополь. Участвовал в дальних полётах на цели 
глубокого тыла противника – на Берлин, Кёнигсберг (ныне – Калининград), 
Данциг, Варшаву, Тильзит и др. К январю 1942 г. совершил 53 успешных 
боевых вылета на бомбардировку военных объектов в тылу врага. Указом 
ПВС СССР от 20 июня 1942 г. удостоен звания Героя Советского Союза. Всего 
за годы войны совершил 232 боевых вылета (761 ч). Летом 1944 г. боевая дея-
тельность прервалась – занимаясь на несовершенном тренировочном снаряде, 
он сломал обе ноги. После увольнения жил и работал в Красноярске, позднее – 
в Липецке. До ухода на заслуженный отдых работал в городском комитете 
ДОСААФ. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 268–269 ; 
http://my.krskstate.ru/docs/heros/petelin-yuriy-nikolaevich – дата обращения 29.04.2019)

20 февраля – 100 лет со дня рождения Ханинсона Якова Герцелевича (1920, г. Татарск ныне 
Новосибирской обл. – 1970, г. Новосибирск), библиографа-краеведа, одного 
из создателей зонального объединения библиотек Западной Сибири. Статья 
к дате на с. 103–105.

23 февраля – 120 лет со дня рождения Гнечко Алексея Романовича (1900, с. Червоная Гуса-
ровка ныне Балаклейского р-на Харьковской обл., Украина – 1980, г. Москва), 
Героя Советского Союза. Окончил церковно-приходскую школу. В марте 1918 г. 
вступил в Красную Армию. Служил командиром роты Красной кавалерии. 
Участник Гражданской войны. В 1927 г. окончил пехотную командную школу, 
в 1936 г. – Военную академию им. М. В. Фрунзе. В годы ВОВ служил на Даль-
нем Востоке: командиром 59-й стрелковой дивизии (1941–1942), командиром 
26-го стрелкового корпуса (1942–1944). С ноября 1944 г. – командующий Кам-
чатским оборонительным районом Дальневосточного фронта. Во время совет-
ско-японской войны возглавлял подготовку и проведение Курильской десант-
ной операции. В августе 1945 г. в неблагоприятных погодных условиях, при 
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превосходящих силах японских войск, умело осуществил десантную операцию 
по захвату укреплённых островов северной части Курильской гряды и вынудил 
противника капитулировать. За умелое командование оборонительным райо-
ном, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм 
Указом ПВС СССР от 8 сентября 1945 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза. После войны продолжил службу в армии. В 1951 г. окончил высшие 
академические курсы при Военной академии Генерального штаба. Командовал 
стрелковым корпусом, был заместителем командующего войсками Сибирского 
военного округа в Новосибирске. С 1959 г. – в отставке, после окончания службы 
жил в Москве. Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, многими медалями. (Новосибирцы – Герои Отече-
ства. С. 117–118 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7286 – дата обращения 30.04.2019)

23 февраля – 120 лет со дня рождения Батамирова Анатолия Михайловича (1900, г. Сызрань 
Симбирской губ. ныне – Самарской обл. – 1983), советского государственного 
деятеля, председателя Новосибирского облисполкома (1949–1951). Трудовой 
путь начал в 14 лет чернорабочим. Вначале 1918 г. добровольно вступил в ряды 
РККА и прошёл путь от рядового бойца до батальонного комиссара. Член РКП(б) 
с 1920 г. В 1920–1921 гг. – слушатель Высших военно-политических курсов при 
ЦК КП(б) Украины. В 1921–1923 гг. служил в роте Киевского губернского осо-
бого отдела по борьбе с бандитизмом. В 1923–1930 гг. – директор Полтавского 
сахарного комбината им. С. Халтурина. В 1930–1932 гг. обучался в Киевской 
торгово-промышленной академии. В 1932–1940 гг. – на руководящих должно-
стях в сахарной промышленности Винницкой, а затем Воронежской областей. 
В 1940–1942 гг. – заместитель наркома земледелия СССР. В 1942–1949 гг. воз-
главлял Тульский, затем Калужский облисполкомы, с июля 1947 г. – Алтайский 
крайисполком. С мая 1949 г. по август 1951 г. – председатель Новосибирского 
облисполкома. Находясь на этом посту, уделял основное внимание вопросам раз-
вития сельского хозяйства. Уже в ноябре 1949 г. облисполком совместно с обкомом 
ВКП(б) обратился в ЦК ВКП(б) с вопросом реализации схемы водно-мелиоратив-
ного устройства колхозов и совхозов Барабинской низменности. В 1950 г. облис-
полком рассмотрел «Генеральный план преобразования Барабинской степи», 
в апреле 1951 г. утвердил план мероприятий по развитию садоводства в колхо-
зах области, предусматривающий создание плодово-ягодной зоны, включающей 
Новосибирский, Мошковский, Искитимский, Коченёвский, Ояшинский1 и Тогу-
чинский районы. На особом контроле находились вопросы снабжения детских 
домов, организации горячего питания в школьных буфетах. Из Новосибирской 
области уехал в 1952 г. на работу в Министерство лесной промышленности СССР 
(начальник Росглавлесоснаба). В 1955 г. был избран председателем Кустанай-
ского облисполкома (Казахстан). Вышел на пенсию в 1957 г. Умер 15 ноября 
1983 г. Награждён двумя орденами Ленина, орденами Знак Почёта, Отечествен-
ной войны I степени. (Анкета А. М. Батамирова (1949). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 23. Д. 231. Л. 1–2об.)

28 февраля – 60 лет со дня рождения Уразаева Игоря Кабировича (1960, пгт Печенга Мур-
манской обл.), Героя Российской Федерации. Родился в семье военного. В 1978 г. 

1 В 1956 г. Ояшинский р-н был упразднён, а его территория разделена между Болотнинским, Мошковским и Тогу-
чинским районами.
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был призван в армию, служил в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 
в Витебске (Белоруссия). В 1979 г. поступил в Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое училище. В 1981 г. прервал обучение и отправился 
в Афганистан в составе ограниченного контингента советских войск. После воз-
вращения восстановился в училище и успешно окончил его в 1985 г. Служил 
в Пскове. В декабре 1994 г. участвовал в боях за г. Грозный. Командир роты 
вместе со своими бойцами прорвался к попавшей в окружение 131-й мотострел-
ковой бригаде, был контужен, но отказался от госпитализации и продолжил 
командовать. Десантники сумели овладеть важным в тактическом отношении 
зданием в центре города и четверо суток удерживали его, отражая непрерывные 
атаки боевиков. При этом было уничтожено более 150 боевиков, 3 танка, 6 боевых 
машин пехоты, 4 артиллерийские установки, 7 крупнокалиберных пулемётов, 
2 склада с боеприпасами. В бою 9 января 1995 г. вновь был контужен, и даже 
на время лишившись речи, не оставил своих подчинённых. В ходе боёв лично 
уничтожил более 20 боевиков. За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении специального задания, Указом Президента РФ от 29 мая 1995 г. присвоено 
звание Героя Российской Федерации. В настоящее время продолжает службу 
в Воздушно-десантных войсках. С 2005 г. имеет звание гвардии полковника. 
Награждён орденом «За личное мужество», медалями. На мемориале «Выпуск-
никам училища – Героям Отечества» установлен его бюст. (Новосибирцы – Герои Отече-
ства. С. 692–693 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7364 – дата обращения 28.04.2019)

29 февраля – 80 лет со дня рождения Кошкина Альберта Александровича (1940, пос. Тальменка 
Тальменского р-на Алтайского края), почётного жителя Новосибирска. Окон-
чил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (1962). 
На протяжении 15 лет работал на ремонтно-прокатной базе треста «Мостострой 
№ 2», где прошёл путь от мастера до директора базы. В 1977–1992 гг. – начальник 
Управления механизации Мостостроительного треста № 2. В 1993–2008 гг. – гене-
ральный директор ОАО «Сибмост» (Новосибирск). Участник строительства всех 
мостов, путепроводов, пешеходных мостов и других искусственных сооружений, 
построенных в Новосибирске почти за полвека. Член Ассоциации мостостроите-
лей России. Член совета директоров и правления ОАО «Сибмост». Награждён 
медалями «За доблестный труд», отмечен званиями «Почётный транспортный 
строитель», «Почётный строитель России». (Анкета и автобиография А. А. Кошкина 
(1978). ГАНО. Ф. П-46. Оп. 27. Д. 893. Л. 3–5 ; https://nsk.dk.ru/wiki/koshkin-albert – дата обращения 
17.05.2019 ; https://novo-sibirsk.ru/about/honorary-citizens/ – дата обращения 17.05.2019)

   Февраль – 25 лет со дня образования (1995) хорового ансамбля «Маркелловы голоса» Ново-
сибирской государственной филармонии. Ансамбль стал одним из самых ярких 
явлений концертной жизни Новосибирска. Основу репертуара составляют редко 
исполняемые произведения доклассического периода (древняя русская духов-
ная музыка, грузинские церковные песнопения и застольные песни, западно-
европейская духовная музыка эпохи Возрождения и барокко), классическая 
музыка, современная классика, лучшая эстрадная музыка, народный фоль-
клор разных стран. Большая часть репертуара исполняется a capella. С 2007 г. 
по 2012 г. коллектив неоднократно выступал с гастролями в Австрии и Германии. 
В 2017 г. ансамбль был участником Международного хорового фестиваля в Корее 
и Московского фестиваля «Весна акапелла». (Новосибирск : энциклопедия. С. 508 ; http://
phil-nsk.ru/ispolniteli/team/ansambl-markellovy-golosa/ – дата обращения 03.04.2019)



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

«Родина-мать зовет!»
Художник И.М. Тоидзе, 1941 г.
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ÿ
 4 марта – 100 лет со дня рождения Плотникова Павла Артемьевича (1920, с. Гоньба ныне 

в черте г. Барнаула Алтайского края – 2000, Московская обл.), дважды Героя Совет-
ского Союза. С 1938 г. в Красной Армии. В 1940 г. окончил Новосибирскую военную 
авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной с первого дня. 
Был заместителем командира эскадрильи 82-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка. 19 августа 1944 г. за мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные в боях с врагами, был удостоен звания Героя Советского Союза. 27 июня 1945 г. 
за новые боевые подвиги награждён второй медалью «Золотая Звезда». После войны 
окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую школу (1945), Военно-воздушную 
академию (1951), Военную академию Генштаба (1960). Заслуженный военный лёт-
чик СССР (1966). В 1975 г. вышел в запас в звании генерал-майора. Жил в Москве, 
работал в НИИ автомобильного транспорта. Награждён орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Оте-
чественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 274–275 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=344 – дата обращения 27.06.2019)

 6 марта – 100 лет назад (1920) в печати была опубликована Декларация Сибревкома о порядке 
наделения и пользования землёй. Согласно этой Декларации земельные отделы 
и губкомхозы обязывались использовать все средства, научные силы, технические 
возможности на оказание помощи трудящемуся крестьянству. Также Земельная 
декларация уничтожила все существовавшие ранее податные различия сельских 
граждан Российской Республики – старожилов, переселенцев, казаков и инород-
цев, уравняла их в правах и обязанностях по отношению к Советскому государству. 
(Хроники Новосибирской организации КПСС. Кн. 1. 1988. С. 120 ; http://bsk.nios.ru/content/95-let-so-dnya-
sozdaniya-sibirskogo-revolyucionnogo-komiteta-1919-chelyabinsk-1925 – дата обращения 05.06.2019)

 7 марта – 100 лет назад (1920) постановлением Сибревкома учреждён Сибстат – орган 
управления государственной статистикой в Сибири. (Постановление Сибревкома (1920). 

ГАНО. Ф. Р-1328. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–2) Статья к дате на с. 106–108.
10 марта – 120 лет со дня рождения Туржанского Бориса Александровича (1900, г. Смоленск – 

1948, г. Москва), Героя Советского Союза. В армии с 1918 г. Участник Граждан-
ской войны. В 1920 г. направлен на обучение лётному делу, окончил Егорьевскую, 
Зарайскую и Качинскую авиационные школы. В 1923 г. окончил Московскую выс-
шую авиашколу и Серпуховскую авиашколу воздушной стрельбы и бомбометания. 
Служил лётчиком-инструктором, был начальником лётного отделения Военно-воз-
душной академии им. Н. Е. Жуковского, служил в строевых частях ВВС. В 1936–
1937 гг. участвовал в боевых действиях в Испании. Воевал на Северном фронте. 
31 декабря 1936 г. за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, 
удостоен звания Героя Советского Союза. После возвращения из Испании вернулся 
на лётную работу. Был лётчиком-испытателем авиазавода № 1 (Москва). Участник 
Великой Отечественной войны с июля 1941 г. С декабря 1941 г. по 1943 г. – началь-
ник лётно-испытательной станции авиазавода № 153 (ныне – филиал ПАО «Ком-
пания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова») в Новоси-
бирске; испытывал серийные истребители Як-7, Як-9 и их модификации. С 1943 г. – 
начальник лётно-испытательной станции авиазавода № 82 (Тушино). После 
окончания войны продолжал работать лётчиком-испытателем. Награждён двумя 
орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 
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войны I степени, Красной Звезды, медалями. В марте 1971 г. именем героя был 
назван сверхзвуковой ракетоносец. (Анкета Б. А. Туржанского (1942). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 19. 
Д. 4823. Л. 3–5 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 337–338)

11 марта – 100 лет со дня рождения Пахомова Дмитрия Фёдоровича (1920, с. Конево ныне 
Краснозёрского р-на Новосибирской обл. – 1945, г. Старгард-Щециньски, Польша), 
Героя Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны с июня 1943 г. 
Отличился в боях за город Сохáчев (Польша). 16 января 1945 г. механик-води-
тель самоходной артиллерийской установки гвардии сержант Д. Пахомов вме-
сте со своим экипажем в составе танкового отряда атаковал железнодорожную 
станцию. Первым повёл свою боевую машину на воинский эшелон противника 
и при поддержке танков уничтожил весь эшелон. Указом ПВС СССР от 27 фев-
раля 1945 г. за мужество и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза. 
В боях за город Штаргард (ныне – г. Старгард, Польша) получил тяжёлые ране-
ния. 11 марта 1945 г. скончался в госпитале, был похоронен на братском клад-
бище. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. 
В родном селе именем героя названа улица. В р. п. Краснозёрское на центральной 
площади установлен бюст Д. Ф. Пахомова. В Новосибирске его имя увековечено 
на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 263)

14 марта – 100 лет со дня рождения Трофимова Евгения Фёдоровича (1920, с. Паспаул ныне 
Майминского р-на Республики Алтай – 1981, г. Армавир), Героя Советского Союза. 
Окончив с отличием среднюю школу, поступил в Московский историко-архивный 
институт. В 1940 г. добровольцем ушел на фронт. В советско-финляндской войне – 
снайпер лыжного батальона. В 1941 г. окончил Борисоглебскую военно-авиацион-
ную школу пилотов. С января 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной. Сра-
жался под Сталинградом и на Курской дуге, участвовал в Корсунь-Шевченковской 
и Львовско-Сандомирской операциях. Указом ПВС СССР от 22 августа 1944 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. К концу войны совершил 376 успеш-
ных боевых вылетов, в 26 воздушных боях сбил лично 17 самолётов врага и 5 – 
в группе. После войны продолжил службу в ВВС СССР. В 1952 г. окончил Высшую 
военно-воздушную академию. Служил в Йошкар-Оле, Приозерске, Новосибирске. 
В 1970 г. был назначен начальником Армавирского высшего военного авиацион-
ного училища. С 1972 г. – в запасе. Награждён орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 336–337 ; http://airaces.narod.ru/all4/trofim_e.htm – дата обращения 20.05.2019)

17 марта – 50 лет со дня рождения Даниловой Анастасии Олеговны (1970, г. Якутск), рос-
сийской балерины, солистки Новосибирского театра оперы и балета, заслужен-
ной артистки Российской Федерации (2001). После окончания Новосибирского 
хореографического училища (класс А. В. Никифоровой) пришла в труппу Ново-
сибирского театра оперы и балета. В репертуаре балерины: Жизель («Жизель» 
А. Адана); Мари («Щелкунчик» П. Чайковского); Принцесса Флорина («Спящая 
красавица» П. Чайковского); Шахеризада («Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова); 
Ширин («Легенда о любви» А. Меликова) и мн. др. (Новосибирск : энциклопедия. С. 249 ; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_
%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%
B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 – дата обращения 05.06.2019)

22 марта – 90 лет со дня рождения Кузьмина Ардалиона Валентиновича (1930, с. Сасы-
коли Астраханской обл. – 1999, г. Новосибирск), художника, педагога. Учился 
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в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина в мастерской народного художника СССР И. А. Серебряного (1954–
1960). Работал в Новосибирске с 1960 г. Член Союза художников СССР (1967). 
В 1979–1981 гг. – председатель Новосибирской организации этого творческого 
объединения. С 1964 г. – активный участник областных, зональных, республи-
канских, всесоюзных выставок. Профессор кафедры живописи художественно-
графического факультета Новосибирского государственного педагогического 
института. А. В. Кузьмин принадлежит к плеяде новосибирских художников, при-
ехавших в город в 1960-е гг. после окончания лучших профессиональных учебных 
заведений страны и определивших своим творчеством новый качественный шаг 
в развитии местного изобразительного искусства. Воспитанник ленинградской 
академической школы, он воплотил в своей многолетней творческой и препо-
давательской деятельности значимые традиции отечественной реалистической 
живописи. Обладая разносторонним дарованием, А. В. Кузьмин был автором 
живописных натюрмортов, портретов, полотен в жанре ню. Однако полнее всего 
его художественная индивидуальность выразилась в циклах акварельных пей-
зажей, написанных по итогам путешествий на север Сибири и Дальний Восток, 
по городам Золотого кольца и Средней Азии, в Крым и на побережье Белого моря. 
Такие поездки в составе творческих групп, организованные Союзом художников 
СССР, были характерной чертой художественной жизни страны 1960–1980-х гг. 
и завершались большими тематическими выставками. Заметными экспонатами 
на них становились и произведения А. В. Кузьмина из серий «Рыбаки и нефтя-
ники Сибири» (1962–1965), «По древнерусским городам» (1967), «Русский Север» 
(1976), «Дальний Восток» (1989) и мн. др. Его акварельным листам присущи 
особая тональная гармоничность и выразительность фактуры, в них проявилось 
высокое мастерство художника в свободном владении этой сложной и утончённой 
техникой. С именем А. В. Кузьмина по праву связывается представление о ново-
сибирской школе акварели, сложившейся во второй половине ХХ века. (Авторский 
текст С. П. Голиковой)

24 марта1 – 100 лет со дня рождения Ушакова Александра Кирилловича (1920, с. Ломовка 
ныне Богородицкого р-на Тульской обл. – 1993, г. Москва), Героя Советского 
Союза. В 1939 г. после окончания школы призван в Красную Армию. С октября 
1941 г. – на фронте. Командир отделения артиллерийской разведки, наводчик, 
затем – командир самоходной артиллерийской установки 1-го гвардейского само-
ходного артиллерийского полка. Участвовал в боях под Москвой, воевал на Кур-
ской дуге, в Украине, Польше и Германии. Особо отличился в боевых действиях 
на подступах к г. Каменец-Подольский (Хмельницкая обл., Украина). Указом ПВС 
СССР от 24 мая 1944 г. за мужество и героизм присвоено звание Героя Советского 
Союза. После окончания войны продолжил службу в танковых войсках. В 1946 г. 
был демобилизован. Находясь в отставке, работал в Министерстве внешней тор-
говли СССР, в Госкомитете СССР по внешним экономическим связям. Награждён 
орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, Красной Звезды, орденом «Знак Почёта». В Новосибирске 
имя героя запечатлено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Анкета А. К. Ушакова 
(1976). ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 167. Л. 1 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 346)

1 В других источниках – 24 февраля.
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25 марта – 80 лет назад (1940) в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР за счёт разукрупнения Дзержинского и Кагановичского (с 1957 г. – Желез-
нодорожный) р-нов образован Заельцовский р-н. Своё название он, как и реки 
Ельцовка-1 и Ельцовка-2, получил от речной рыбы «елец обыкновенный», попав-
шей в приток Оби. (Вечерний Новосибирск. 1990. 7 июня. С. 5 ; Вечерний Новосибирск. 1995. 
22 марта. С. 6–7 ; Вечерний Новосибирск. 2000. 22 июня. С. 4)

26 марта – 100 лет со дня рождения Чеснокова Леонида Ивановича (1920, с. Янычи Пермского 
р-на Пермской обл. – 1999, г. Новосибирск), Героя Советского Союза. В 1939 г. был 
призван в армию. Окончил Пермскую военную школу пилотов (1939), Энгельсское 
военное авиационное училище (1940). Участник Великой Отечественной войны 
с первых дней. Прошёл путь от рядового лётчика до командира эскадрильи 207-
го Ясского отдельного корректировочно-разведывательного авиаполка. Участвовал 
в боях под Сталинградом, Киевом, Харьковом, в Орловско-Курской, Корсунь-Шев-
ченковской и Ясской операциях. Указом ПВС СССР от 24 марта 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. После войны остался на службе в Советской армии. 
В 1959 г. уволился в запас с должности заместителя начальника по боевой под-
готовке ВВС СибВО. Более 20 лет проработал начальником штаба гражданской 
обороны в СибНИА авиации им. С. А. Чаплыгина. Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. В 2005 г. 
на доме № 71 по проспекту Дзержинского, где жил герой, установлена мемориаль-
ная доска. Его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – 
Герои Отечества. С. 364–365 ; Анкета Л. И. Чеснокова (1975). ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 178. Л. 1–4)

26 марта – 85 лет со дня рождения Изотова Алексея Ивановича (1935, г. Тогучин Новоси-
бирской обл.), заслуженного тренера РСФСР по волейболу. Стаж спортивной 
работы – более 50 лет. С 1968 г. работал тренером женской волейбольной команды 
«Кировец», которая в течение многих лет играла в высшей лиге, занимая при-
зовые места в первенствах Сибири, России, ВЦСПС и ЦС ДСО «Зенит». Игроки, 
подготовленные под руководством А. И. Изотова, выступали за сборные команды 
СССР и России. (Носов И. А. Заслуженные специалисты и заслуженные мастера спорта Новоси-
бирской области. 2009. С. 83–84 ; Новосибирск : энциклопедия. С. 366)

29 марта – 75 лет со дня рождения Игноян Тамары Игнатьевны (1945, г. Ташкент, Узбекистан), 
заслуженной артистки Узбекистана, профессора, заведующей кафедрой специаль-
ного фортепиано Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. 
Окончила Ташкентскую консерваторию (класс А. М. Геккельмана, 1968); аспи-
рантуру Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс 
Д. А. Башкирова, 1973). С 1973 по 1990 гг. – педагог кафедры специального форте-
пиано Ташкентской консерватории; с 1990 г. – доцент, с 1994 г. – профессор кафе-
дры специального фортепиано Новосибирской консерватории. Проводит мастер-
классы в учебных заведениях Новосибирска, Бийска, Барнаула, в университетах 
Южной Кореи (Пусан, Тэгу), активно участвует в жюри различных конкурсов. Кон-
цертирующий пианист-солист. В масштабный репертуар включены все наиболее 
значительные сольные произведения фортепианной классики: концерты Моцарта, 
Бетховена, Шопена, Листа, Грига, Рахманинова, Чайковского и др. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 365 ; http://www.nsglinka.ru/ignoyan-tamara-ignatevna/ – дата обращения 05.06.2019)
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«За Родину! За Сталина!»
Художник Г. Ликман, 1941 г.
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ÿ
 1 апреля – 80 лет со дня рождения Шнейдера Эдуарда Адольфовича (1940, г. Омск), заслу-

женного работника пищевой промышленности, генерального директора ОАО 
«Производственная коммерческая фирма «Новосибхлеб». Прошёл путь от рабо-
чего-монтажника до директора крупнейшего в Западной Сибири предприятия 
отрасли. Работал на хлебокомбинатах в Татарске и Новосибирске. Автор более 
90 публикаций по проблемам пищевой отрасли. Заслуженный работник пищевой 
индустрии РСФСР (1990). Кавалер орденов «Знак Почёта» (1976), Почёта (1995). 
(Сибирь в лицах. 2001. С. 249) 

 3 апреля – 110 лет со дня рождения Митченко Никиты Андреевича (1910, с. Нововла-
димировка ныне Новосибирской обл. – 1941, рзд Дубосеково Волоколамского 
р-на Московской обл.), Героя Советского Союза. Родился в крестьянской семье, 
работал в колхозе. В ряды Красной Армии призван в июне 1941 г., с октября того 
же года – на фронте. 16 ноября 1941 г. у железнодорожного разъезда Дубосеково 
Волоколамского р-на Московской обл. в составе группы истребителей танков уча-
ствовал в отражении многочисленных атак противника. Группой было уничто-
жено 18 фашистских танков. Этот подвиг вошёл в историю как подвиг 28 героев-
панфиловцев. Митченко Никита Андреевич пал смертью храбрых в этом бою. 
Указом ПВС СССР от 21 июля 1942 г. «за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм», Н. А. Митченко посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина. На месте подвига 
установлен памятник и открыт музей героев-панфиловцев. В Новосибирске имя 
героя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отече-
ства. С. 231–232)

 3 апреля – 60 лет со дня рождения Курнявкина Владимира Николаевича (03.04.1960, 
с. Баган – 11.03.2013, р. п. Краснозёрское Новосибирской обл.), врача высшей 
категории, главного врача санатория «Краснозёрский», кандидата медицинских 
наук, члена Совета МАРП. На протяжении долгих лет являлся бессменным 
Генеральным директором ОАО «Санаторий «Краснозёрский». Медицинский 
институт закончил после службы в рядах Советской Армии, работал хирургом 
в Краснозёрской центральной районной больнице. В октябре 1989 г. назначен 
главным врачом санатория «Краснозёрский». Принял руководство санаторием 
в непростое время и, сохранив здравницу в сложные 90-е гг., вместе с коллекти-
вом шагнул в преобразования, выведя сельский санаторий в разряд современных 
оздоровительных учреждений, известных далеко за пределами района и области. 
Высокий профессиональный статус и общая культура персонала санатория – 
заслуга В. Н. Курнявкина, также как и строительство новых корпусов, храма 
на территории санатория, открытие круглогодичного детского оздоровительного 
лагеря на его базе, переоборудование и переоснащение лечебных корпусов. (Зна-
менитые женщины Новосибирска. 2002. С. 521–522 ; https://vn.ru/news-svs_145013/ – дата обращения 
03.04.2019)
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 9 апреля – 65 лет со дня рождения Гущиной Ольги Владимировны (1955, г. Новосибирск), 
заслуженной артистки России, главного режиссёра Новосибирского областного 
театра кукол, ведущего мастера сцены, члена Союза театральных деятелей Рос-
сии. Работает в театре с 1976 г. Как главный режиссёр поставила около 30 спек-
таклей, в основном это классический репертуар. При областном Доме народного 
творчества организовала школу «Кукольник» для руководителей самодеятель-
ных коллективов. Имеет многочисленные награды администрации Новосибир-
ской области, занесена в «Золотую книгу Новосибирской области» в номинации 
«Верность призванию». (Новосибирск : энциклопедия. С. 247 ; http://www.puppets-nsk.ru/
node/117 – дата обращения 05.06.2019)

 9 апреля – 65 лет со дня рождения Никифорова Александра Петровича (1955, г. Бердск 
Новосибирской обл.), мастера спорта международного класса, заслуженного 
тренера России, директора ГАУ НСО «СШОР по биатлону». В начале карьеры 
занимался лыжными гонками в Новосибирской СДЮШОР по лыжному спорту. 
В 1975 г. стал бронзовым призёром Спартакиады профсоюзов СССР по лыжным 
гонкам, позже занялся биатлоном. По окончании спортивной карьеры перешёл 
на тренерскую и административную работу. Был личным тренером олимпий-
ского чемпиона Сергея Тарасова, Анны Богалий-Титовец, Максима Буртасова. 
Награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. 
(Новосибирск : энциклопедия. С. 571 ; https://peoplelife.ru/206740 – дата обращения 05.06.2019)

11 апреля – 75 лет назад (1945) заключённые фашистского лагеря смерти Бухенвальд под-
няли восстание и освободили лагерь от гитлеровцев. Бухенвальд – один из круп-
нейших концентрационных лагерей на территории Германии, располагавшийся 
близ Веймара в Тюрингии. С июля 1937 по апрель 1945 г. в лагере были заклю-
чены около 250 000 человек. В 1945 г., когда шли сражения в Чехословакии 
и Венгрии, в Бухенвальде круглосуточно работал крематорий и расстрельные 
команды, которые реализовывали план полного уничтожения лагеря. С лета 
1943 г. в Бухенвальде действовал подпольный Интернациональный антифа-
шистский центр под руководством немецкого коммуниста Вальтера Бартеля. 
Русский центр сопротивления возглавлял сержант-пограничник из Новосибир-
ска Николай Семёнович Симаков. В ходе длительной работы политзаключённым 
удалось занять некоторые ключевые позиции в управлении лагерем. Они вли-
яли на статистику принудительных работ и защиту лагеря. В условиях угрозы 
уничтожения лагеря узники вышли на связь с Армией генерала Дж. С. Паттона 
(3-я армия США) и, получив подтверждение подхода войск союзников к Бухен-
вальду, приняли решение о начале восстания. 11 апреля 1945 г. восставшие 
штурмовали сторожевые вышки, затем ими была захвачена комендатура и быв-
шие заключённые заняли круговую оборону. В тот же день в освобождённый 
лагерь вошли подразделения Третьей армии США. (Советская Сибирь. 2010. 27 апр. 

С. 3 ; https://ru.wikipedia.org/Бухенвальд – дата обращения 19.04.2019)

11 апреля – 50 лет со дня рождения Галкина Алексея Викторовича (1970, г. Черкассы, Укра-
ина), Героя Российской Федерации. На военную службу призван Черкасским 
горвоенкоматом. Служил в морской пехоте Северного флота. В 1996 г. с золотой 
медалью окончил Новосибирское военное общевойсковое командное училище. 
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В 1996–2002 гг. офицер-разведчик А. Галкин проходил службу в Северо-Кавказ-
ском военном округе, неоднократно принимал участие в контртеррористических 
боевых и специальных операциях. Осенью 2002 г. разведгруппа под командова-
нием майора А. В. Галкина в ходе спецоперации захватила важные документы, 
которые подтвердили причастность международного терроризма к деятельности 
бандформирований сепаратистов на территории Чеченской Республики. Доку-
менты были представлены Верховному главнокомандующему Вооруженных 
сил РФ. Указом Президента РФ № 1311 от 10.11.2002 г. за мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении спецзадания, был удостоен звания Героя 
РФ с вручением медали «Золотая Звезда». В настоящее время генерал-майор 
А. В. Галкин продолжает военную службу в войсках специального назначения. 
Является командиром войсковой части. Награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, медалями. На мемориале «Выпускникам училища – 
Героям Отечества» установлен его бюст. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 651–652 ; 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12698 – дата обращения 21.05.2019)

14 апреля – 70 лет со дня рождения Капустиной Татьяны Константиновны (1950, г. Мытищи 
Московской обл.), артистки балета, педагога, лауреата Международного конкурса 
артистов балета в Варне (Болгария). Окончила Московское хореографическое учи-
лище. В 1968–1989 гг. была ведущей солисткой балета Новосибирского академиче-
ского театра оперы и балета. В 1989–1993 гг. – солистка Камерного театра «Балет 
Новосибирск–100», исполнительница партий в балетах «Чудесный мандарин», 
«Женщина», «Кто ты, Кармен?», «Медея». В 1998–2008 гг. – главный балетмейстер 
Новосибирского театра музыкальной комедии. Более 40 лет преподаёт народно-сце-
нический танец и классику в Новосибирском государственном хореографическом 
колледже. Среди её выпускников немало известных артистов, лауреатов многих 
международных конкурсов. Работала главным балетмейстером в Театре музы-
кальной комедии, занималась постановками в Театральном институте на кафедре 
оперетты. За вклад в балетное искусство была удостоена почётного приза «Душа 
танца» от журнала «Балет» в номинации «Учитель». (Новосибирск : энциклопедия. С. 398 ; 
https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/sov/379833/bio/ – дата обращения 10.04.2019)

15 апреля – 100 лет театру «Красный Факел». Театр создан в Одессе (1920) группой моло-
дых актёров во главе с режиссёром В. К. Татищевым. 1 ноября 1932 г. «Красный 
факел» впервые играл в Новосибирске. Специально для дебюта театр возобно-
вил одну из лучших своих постановок, которая имела успех во многих городах – 
пьесу Э. Толлера «Гоп-ля, мы живем!». Это название оказалось символическим, 
а дату можно считать вторым днём рождения театра. Неоднократно постановки 
«Красного факела» выдвигались на Национальную театральную премию «Золо-
тая маска». С 2001 г. театр проводит на своей сцене фестиваль «Сибирский 
транзит» – крупнейший театральный форум за Уралом. Автор идеи фестиваля – 
директор «Красного факела» А. Кулябин, лауреат конкурса продюсерских про-
ектов на Международном фестивале «Дягилевские сезоны: Пермь – Петербург – 
Париж» за лучший продюсерский проект в сфере культуры и искусства. В 2010 г. 
театр учредил Первый межрегиональный фестиваль «Ново-Сибирский транзит», 
объединивший театры Сибири, Урала и Дальнего Востока. Главный режиссёр 
театра – Т. А. Кулябин. (Новосибирск : энциклопедия. С. 857)
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17 апреля – 65 лет со дня рождения Красникова Николая Григорьевича (1955, г. Иркутск), 
главы наукограда Кольцово, поэта, писателя, члена Союза писателей РФ. После 
окончания механико-математического факультета НГУ переехал в пос. Коль-
цово. Работал инженером и научным сотрудником НИИ молекулярной био-
логии, ныне – Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Начиная с 1985 г. был руководителем кадровой службы центра, неод-
нократно избирался в депутатские Советы города, района и области. С 1991 г. 
возглавляет администрацию Кольцово, в 2004 г. – был избран вице-президентом 
Союза развития наукоградов России. В 1999 г. окончил аспирантуру Академии 
государственной службы при Президенте РФ. По инициативе Н. Г. Красникова 
в наукограде созданы условия для развития научно-промышленного комплекса, 
сформирована система поддержки молодых учёных с помощью муниципальных 
премий и стипендий. Им написано более 20 научных статей по теории вероят-
ностей и математическому моделированию, издано 5 сборников стихов и песен. 
Увлекается спортом, участвует в соревнованиях. В Чемпионате Европы по лёгкой 
атлетике 2006 г. среди ветеранов (спортсменов старше 35 лет) стал бронзовым 
призёром. (https://kolcovo.ru/Municipality/Administration/ – дата обращения 08.04.2019 ; http://
bsk.nios.ru/content/krasnikov-nikolay-grigorevich-poet – дата обращения 08.04. 2019 ; Новосибирск : 
городской общественно-художественный журнал. 2003. № 1. С. 11–16)

18 апреля – 90 лет со дня рождения Баландина Сергея Николаевича (18.04.1930, г. Иркутск – 
13.01.2004, г. Новосибирск), заслуженного архитектора России, доктора архитек-
туры. Статья к дате на с. 109–110.

19 апреля – 90 лет со дня рождения Лелекова Юрия Сергеевича (1930, с. Александрово 
Александровского р-на Томской обл. – 1988, г. Новосибирск), первого началь-
ника Новосибирского метрополитена, Героя Социалистического Труда. В 1956 г. 
окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта1. 
Трудовую деятельность начал помощником машиниста электровоза в локомо-
тивном депо станции Московка Омского отделения Западно-Сибирской желез-
ной дороги. Прошёл путь от рядового инженера до начальника отделения 
дороги. В 1959 г. за выдающиеся достижения в выполнении производственных 
заданий и успехи в развитии железнодорожного транспорта Ю. С. Лелекову 
присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1977–1981 гг. – замести-
тель начальника Западно-Сибирской железной дороги, позднее – советник 
в комитете по железнодорожному транспорту в Варшаве (Польша). В октябре 
1984 г. назначен начальником строящегося Новосибирского метрополитена. 
7 января 1986 г. первый пусковой комплекс2 Новосибирского метрополитена 
из пяти станций вступил в строй. 31 декабря 1987 г. удалось запустить в эксплу-
атацию участок из первых двух станций Дзержинской линии Новосибирского 
метрополитена. Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почёта», золотым знаком Общества польско-советской дружбы, медалями. Ушёл 
из жизни 23 марта 1988 г. В его честь на фасаде Управления метрополитена 

1 В настоящее время – Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I.
2 Первый пусковой комплекс – участок Ленинской линии метрополитена Новосибирска от ст. «Красный проспект» 
до ст. «Студенческая» с электродепо и инженерным корпусом.



25

установлена мемориальная доска (2007). (Анкета и автобиография Ю. С. Лелекова (1977). 
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14564. Л. 3–6 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 150 ; http://www.mirmetro.
net/novosibirsk/history – дата обращения 19.06.2019)

21 апреля – 55 лет назад (1965) открылся Музей истории СибВО. Статья к дате на с. 111–112. 

23 апреля – 85 лет назад (1935) была организована Новосибирская зональная плодово-
ягодная опытная станция им. И. В. Мичурина СО РАСХН (ныне – ФГУП Ново-
сибирская ЗСС Россельхозакадемии). Изначально перед сотрудниками стояла 
задача подбора и выведения новых сортов плодово-ягодных культур, разработки 
приёмов их возделывания в суровых климатических условиях Сибири. Сегодня 
в составе станции 3 научных отдела (садоводства, декоративного садоводства 
и пчеловодства), а также производственно-технический отдел. Основные направ-
ления исследований по садоводству – селекция, сортоизучение, разработка 
и дальнейшее совершенствование технологий возделывания плодово-ягодных 
культур. Селекционный процесс направлен на создание высокозимостойких, 
урожайных, скороплодных и устойчивых к вредителям и болезням сортов раз-
личных сроков созревания, отличающихся высокой транспортабельностью 
и товарностью плодов, ведётся работа по выведению новых сортов. Проведены 
работы по совершенствованию технологий выращивания смородины, земля-
ники, малины, питомниководства и защиты растений, защиты почв от эрозии, 
регулирования снеготаяния и полива сибирского сада. Научно-исследователь-
ские работы по декоративному садоводству ведутся с 1947 г. и направлены 
на разработку ассортимента цветочных растений открытого грунта и технологий 
их выращивания. За этот период подобран ассортимент однолетних и многолет-
них цветочных растений (пионов, флоксов, гладиолусов, луковичных) и предло-
жены технологии их возделывания; отобраны перспективные виды кустарников 
и способы их размножения; разработаны меры борьбы с заболеваниями цветов. 
Отделом пчеловодства ведутся научные исследования по двум направлениям: 
селекционное улучшение пчёл и совершенствование технологии их разведения 
и содержания. (Новосибирск : энциклопедия. С. 558 ; http://sazhency-agroles.ru/istoriya1 – дата 
обращения 09.04.2019)

26 апреля – 55 лет назад (1965) улица 6-й Пятилетки г. Новосибирска получила имя Сиби-
ряков-Гвардейцев – она названа в честь воинов 22-й (150-й) Сибирской добро-
вольческой дивизии им. Сталина, сражавшейся в годы Великой Отечествен-
ной войны. Улица расположена в Кировском р-не, пересекая его с севера 
на юг, от площади К. Маркса до Затулинского жилмассива. Является одной 
из основных магистралей Кировского р-на с интенсивным транспортным пото-
ком, играет важную роль, связывая жилмассивы юга Кировского р-на – Затулин-
ский, отчасти ул. Мира, Северо-Чемской и Станиславский – со станцией метро. 
(Советская Сибирь. 1995. 26 апр. С. 1 ; Вечерний Новосибирск. 2012. 06 июля. С. 6)

30 апреля – 80 лет со дня рождения Дороховой Татьяны Владимировны (30.04.1940, г. Омск – 
06.07. 2005, г. Новосибирск), заслуженной артистки России. Начинала работать 
на сцене Омского академического театра драмы. В 1976 г. пришла в труппу 
«Красного факела» сложившейся актрисой. Пользовалась признанием у кри-
тиков и зрителей. (Новосибирские новости. 2000. 27 апр. С. 9 ; Новая Сибирь. 2000. 21 апр. С. 7 ; 
Новая Сибирь. 2005. 08 июля. С. 9)
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   Апрель – 125 лет со дня рождения советского и партийного деятеля Ялухина Николая 
Петровича (1895, пос. Нижне-Тагильского завода Пермской губ. ныне – г. Ниж-
ний Тагил Свердловской обл. – 1937, г. Новосибирск), председателя президи-
ума Новосибирского горсовета (1931–1935), уполномоченного Комитета загото-
вок при СНК СССР по Западно-Сибирскому краю и члена ЦИК СССР (1935–
1937). В 1937 г. арестован, расстрелян. Реабилитирован. (Личное дело Н. П. Ялухина. 

ГАНО. Ф. П-3. Оп. 7. Д. 977; Оп. 15. Д. 20387. Л. 1–4)

   Апрель – 110 лет со дня рождения работника химической промышленности Файнштей на 
Михаила Яковлевича (1910, пос. Окуловка Санкт-Петербургской губ. – ?). 
Выпускник Ленинградского горного института по специальности «Инженер-обо-
гатитель» (1935). В 1941 г. был назначен директором завода редких металлов 
№ 2 (позднее – Новосибирский завод редких металлов). В первые дни войны под 
его руководством на базе бывшего НИИ Сибгиредмета был создан завод с рядом 
цехов, имеющих особо важное оборонное значение. В исключительно корот-
кие сроки управления заводом (1942–1946) М. Я. Файнштейн создал крепкий 
и работоспособный коллектив, находившийся в числе передовых коллективов 
заводов Новосибирской области. (Автобиография М. Я. Файнштейна (1942). ГАНО. Ф. П-48. 
Оп. 4. Д. 665. Л. 3)
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«Красной Армии Слава»
Художник Л.Ф. Голованов, 1946 г.
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ÿ
 2 мая – 110 лет со дня рождения Вайнруба Матвея Григорьевича (1910, г. Борисов ныне 

Минской обл., Белоруссия – 1998, г. Киев, Украина), Героя Советского Союза. 
В Красной Армии с 1929 г. Окончил Белорусскую объединённую военную школу 
(1931), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1941). Участник Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 г. Воевал в составе войск Западного, Юго-Западного, Ста-
линградского и 1-го Белорусского фронтов. Командовал танковым полком. В мае 
1943 г. командующий бронетанковыми и механизированными войсками 62-й армии 
М. Г. Вайнруб принимал участие в обороне Сталинграда. Во время битвы подраз-
деление под его руководством не допустило германские войска к железнодорожной 
станции, остановив наступление противника. Особо отличился во время Висло-Одер-
ской наступательной операции, когда грамотно командовал боевыми действиями 
подвижной танковой группы по прорыву обороны врага на левом берегу р. Вислы 
около г. Магнушев (Польша). Указом ПВС СССР от 6 апреля 1945 г. присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Участвовал в боях за освобождение Берлина. После 
войны был назначен заместителем командующего Киевским военным округом. 
В 1951 г. окончил Военную академию Генерального штаба, а в 1956 г. заочно – 
Новосибирский индустриальный институт. Командовал бронетанковыми и меха-
низированными войсками СибВО (1952–1954). С 1970 г. – в отставке. Награждён 
двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Богдана 
Хмельницкого I степени, Суворова II степени, Кутузова II степени, Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями, иностранными орде-
нами. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 96–97 ; http://tankfront.ru/ussr/persons/gen-tv/VaynrubMG.
html – дата обращения 18.06.2019)

 6 мая – 80 лет со дня рождения Титкова Валерия Георгиевича (1940, г. Артём Приморского 
края), полного кавалера ордена Трудовой Славы. За заслуги в области социалисти-
ческого развития и обороны Союза ССР фрезеровщик 6-го разряда Бердского хими-
ческого завода1 награждён орденами Трудовой Славы III степени (1976); II степени 
(1981); I степени (1986). Общий стаж работы – 44 года. За трудовые успехи неодно-
кратно отмечался почётными грамотами завода, его имя занесено в Книгу почёта 
завода, фотография – на Аллее Трудовой Славы завода. С 2001 г. – на заслуженном 
отдыхе. В настоящее время проживает в г. Бердске Новосибирской области. (Новоси-
бирцы – Герои Отечества. С. 646)

 6 мая – 50 лет со дня рождения Гурова (Лягушкина) Игоря Владимировича (1970, с. Ново-
еловка Троицкого р-на Алтайского края – 1996, г. Грозный Чеченской Республики), 
Героя Российской Федерации. В Вооружённых силах с 1988 г. В 1992 г. окончил 
1-й батальон Новосибирского высшего военного командного училища МВД России. 
Службу проходил в должностях командира взвода, заместителя командира группы 
специального назначения. В 1994 г. был награждён медалью «За отвагу». Участво-
вал в командировках в горячие точки в районе осетино-ингушского конфликта. 

1 С 1990 г. – завод биологических препаратов. Ныне – ООО ПО «Сиббиофарм».
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Утром 6 марта 1996 г. в г. Грозном (Чечня), недалеко от площади Минутка, в засаду 
боевиков попал патруль внутренних войск. Завязался бой. Вскоре на выручку 
попавшим в окружение прибыли два бронетранспортёра, одним из которых коман-
довал старший лейтенант Гуров. Офицер принял командование на себя и орга-
низовал оборону. После продолжительной атаки боевиков было принято решение 
организовать прорыв из окружения. На трёх бронетранспортёрах были вывезены 
все раненые и убитые. Сам И. В. Гуров находился на первом бронетранспортёре, 
за которым шла вся колонна. Этот прорыв стал для него последним. Бандит-
ский выстрел из ручного гранатомёта унёс жизнь офицера. Указом Президента 
РФ от 18 ноября 1996 г. И. В. Гурову присвоено звание Героя Российской Федера-
ции (посмертно). Он навечно зачислен в списки личного состава воинской части. 
Постановлением начальника Западно-Сибирской железной дороги от 22 июня 
2005 г. электропоезду ЭД9М № 0113 присвоено имя Игоря Гурова. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 655–656)

 9 мая – 75 лет назад (1945) День Победы в Великой Отечественной войне. Статья к дате 
на с. 113–118. 

 9 мая – 50 лет назад (1970) у вечного огня Монумента Славы в Новосибирске был выставлен 
комсомольско-пионерский пост № 1, ныне – Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей Центр героико-патриоти-
ческого воспитания «Пост № 1». Основная задача – несение Вахты Памяти у вечного 
огня на Мемориальном комплексе «Монумент Славы воинов-сибиряков». (Левобереж-
ный навигатор. 2000. 19 мая. С. 3 ; http://www.timolod.ru/centers/youth_centers/center_for/post_number_1.
php – дата обращения 05.06.2019)

 9 мая – 30 лет назад (1990) на Монументе Славы в Новосибирске захоронен прах неизвест-
ного солдата-сибиряка, привезённый с мест боёв под г. Белым Калининской обла-
сти. В годы Великой Отечественной войны г. Белый стал важной точкой в стратеги-
ческой наступательной операции Калининского и Западного фронтов под руковод-
ством генерала армии Г. К. Жукова. Цель операции – разгром немецкой 9-й армии 
группы армий «Центр», оборонявшейся на Ржевско-Вяземском выступе. В ночь 
на 25 ноября 1942 г. войска 6-го Сибирского добровольческого стрелкового корпуса1 
и 1-го механизированного, составлявшие ударную группу прорыва 41-й армии 
Калининского фронта, получили приказ о прорыве вражеской обороны. Первый 
бой для многих стал последним, в нём погибли 1,5 тыс. сибиряков. Эта местность 
получила название Долина смерти: 12 км в длину и 600–1000 м в ширину, за кото-
рой располагались основные силы противника. Ветераны тех боёв вспоминают, 
что из первых рядов шедшей впереди всех 150-й стрелковой дивизии, уцелели 
только 6 % личного состава. И всё-таки оборона фашистов была прорвана. И тогда, 
чтобы не оказаться в окружении, германское командование было вынуждено 
бросить в бой отборные части: 12 дивизий, среди них 197-я дивизия СС «Великая 

1 В состав корпуса входили: 150-я стрелковая дивизия (добровольческая, сформирована на ж.-д. ст. Юрга Ново-
сибирской (в настоящее время – Кемеровской обл.); 74-я стрелковая бригада (добровольческая, сформирована 
в г. Барнауле); 75-я стрелковая бригада (добровольческая, сформирована в г. Омске); 78-я стрелковая бригада 
(добровольческая, сформирована в г. Красноярске); 91-я стрелковая бригада имени И. В. Сталина (сформирована 
на ж.-д. ст. Юрга Новосибирской (в настоящее время – Кемеровской обл.).
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Германия», особый батальон «Мёртвая голова», пехотно-полевые и танковый 
полки, авиационная часть... Бои были жестокими, деревни, от которых остались 
одни головёшки, по нескольку раз переходили из рук в руки. На одного советского 
солдата приходилось четыре гитлеровца. В боях под Белым погибли 30000 воинов-
сибиряков, а сам город был освобождён только в марте 1943 г. 8 мая 1990 г., в канун 
45-й годовщины Великой Победы, с мест боёв у д. Черепы Бельского р-на Кали-
нинской обл. доставлен прах неизвестного воина-сибиряка, погибшего с десятью 
своими товарищами при защите позиций взвода. 9 мая 1990 г. прах был захоронен 
у Монумента Славы. На чугунной могильной плите каска и надпись: «Сибири сын. 
Родины неизвестный солдат». (http://bsk.nios.ru/content/belyy-aist-v-doline-smerti-0 – дата обра-

щения 25.06.2019)

10 мая – 60 лет назад (1960) Новосибирский облисполком принял решение об организации 
спасательной службы на реках и водоёмах области. Спасательная служба по оказа-
нию помощи терпящим бедствие на воде организовывалась силами добровольного 
оборонно-патриотического общества (ДОСААФ) на р. Обь в районе г. Новосибирска 
и на Новосибирском водохранилище в районе г. Бердска и Академгородка. Местная 
исполнительная власть отвечала за оборудование мест для общественного купания: 
определение линий заплыва, установку предупредительных знаков, оснащение 
спасательных постов лодками, спасательными кругами, аптечками, а также за орга-
низацию дежурств медицинских работников в дни массового купания населения. 
Городские и районные комитеты ДОСААФ формировали дружины спасателей для 
дежурства на пляжах и местах общественного купания. (Решение Новосибирского облис-
полкома от 10 мая 1960 г. № 353. ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 863. Л. 187–188)

12 мая – 75 лет (1945) со дня открытия Новосибирского государственного академического 
театра оперы и балета (НГАТОиБ, НОВАТ). Через три дня после Великой Победы, 
театр открыл свой первый сезон постановкой оперы М. И. Глинки «Иван Суса-
нин», репетиции которой проходили в ещё недостроенном здании театра. Это был 
триумфальный спектакль, с которого началась славная жизнь Новосибирского 
театра оперы и балета, полная успехов, ярких премьер и гастролей. С первых лет 
репертуарным направлением театра была классика – вначале оперная, а затем 
(с июля 1946 г.) и балетная: «Иван Сусанин» М. Глинки, «Евгений Онегин» П. Чай-
ковского, «Травиата», «Аида», «Риголетто» Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе, «Борис 
Годунов» М. Мусоргского, «Корсар» А. Адана, «Лебединое озеро» П. Чайковского, 
«Раймонда» А. Глазунова и др. С театром связаны имена известных режиссёров, 
художников, балетмейстеров, хормейстеров. История его богата замечательными 
именами артистов – лауреатов Государственных премий, Всесоюзных, Всероссий-
ских и Международных конкурсов, Национальной театральной премии «Золотая 
маска». Большое число артистов и деятелей театра отмечены наградами и почёт-
ными званиями. (Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2005. 

2004. С. 52)

13 мая – 20 лет институту полномочного представителя Президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе (СФО, 2000). Полномочный представитель Президента РФ в феде-
ральном округе не является руководителем для глав входящих в округ субъектов, 
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его задача состоит в обеспечении координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в соответствующем федеральном округе. Ныне в состав СФО 
входят десять субъектов РФ: республики Алтай, Тыва, Хакасия; Алтайский и Крас-
ноярский края; Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская обла-
сти. Полномочными представителями Президента РФ в СФО были: Леонид Вади-
мович Драчевский (май 2000 г. – сентябрь 2004); Анатолий Васильевич Квашнин 
(2004–2010); Виктор Александрович Толоконский (сентябрь 2010 г. – май 2014 г.), 
Николай Евгеньевич Рогожкин (май 2014 г. – июль 2016 г.). Действующий полно-
мочный представитель Президента в СФО – Сергей Иванович Меняйло (с 28 июля 
2016 г.). (Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента 
РФ в федеральном округе». ГАНО. СИФ. Указы Президента РФ. 2000. Т. 4. Л. 158–164)

15 мая – 70 лет со дня рождения Конвиссера Александра Львовича (1950, г. Кривой Рог Дне-
пропетровской обл., Украина), заслуженного тренера России по спортивной гимна-
стике. Окончил Омский государственный институт физической культуры (1981). 
Тренер отделения гимнастики «Государственного автономного учреждения Ново-
сибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд 
и спортивного резерва». Подготовил 14 мастеров спорта, мастеров спорта между-
народного класса, среди них: заслуженный мастер спорта Е. Подгорный, мастера 
спорта международного класса Д. Казачков, Г. Зырянов, А. Черкасов. (Новосибирск : 
энциклопедия. С. 433 ; http://rcsp-shvsm.ru/index.php/ar/k2-8/2014-12-04-03-38-15/listing-1-column/
item/2894-2017-05-08-09-57-57 – дата обращения 06.06.2019)

20 мая – 120 лет назад (1900) освящена каменная церковь во имя Св. Равноапостольного 
Царя Константина и Царицы Елены (Новосибирская обл., Татарский район, с. Кон-
стантиновка, ул. Юрченко, 9а). Однопрестольный каменный храм в селе Констан-
тиновском (названном по имени Великого Князя Константина Константиновича) 
построен на средства фонда им. Императора Александра III. Строительство велось 
под наблюдением крестьянского начальника В. К. Вейса. В «Справочной книге 
Омской епархии» за 1914 г. даётся описание: «церковь зданием каменная, с таковою 
же колокольнею, обнесена вокруг деревянною оградою, прочна, утварью достаточна». 
Великим Князем Константином Константиновичем церкви был пожалован образ 
храмовых святых. В 1914 г. в приходе проживало 1450 мужчин и 1434 женщины, 
из них в с. Константиновском – 1454 человека. Население было переселенческим, 
преимущественно из южных губерний России. При церкви возведены деревянные 
дома для священника и псаломщика. В 1902 г. открыта церковно-приходская школа, 
построенная также на средства фонда им. Императора Александра III. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 г. 
№ 366-п церковь имеет статус объекта культурного наследия. (Сибирские церкви и школы 
фонда имени Императора Александра III. Спб., 1900. С. 28 ; Справочная книга Омской епархии. Омск, 
1914. С. 502–503)

22 мая – 120 лет со дня рождения Лосьева Георгия Александровича (1900, г. Тифлис1, Гру-
зия – 14.09.1976, г. Новосибирск), прозаика, члена Союза писателей СССР. Рабо-
тал в ЧК и следственных органах. Начало литературной деятельности – с 1927 г. 

1 Тбилиси. В русском языке до 1936 года использовалось название Тифлис.
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Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Охотник и пушник Сибири». Первая 
книга «Самоубийство Никодимова» вышла в 1962 г. в Новосибирске, здесь же в тече-
ние 12 лет было издано ещё несколько книг. В центре произведений – криминаль-
ная тема, уголовные дела, за которыми стоят непростые человеческие характеры 
и отношения. (Новосибирск : энциклопедия. С. 496 ; Яновский Н. Русские писатели Сибири XX века. 
1997. С. 268 ; https://www.livelib.ru/author/200067-georgij-losev – дата обращения 05.06.2019)

27 мая – 65 лет со дня рождения Бондаря Александра Евгеньевича (1955, г. Челябинск), 
российского учёного-физика, члена-корреспондента РАН. Окончил Новосибирский 
государственный университет. Заместитель директора ИЯФ по научной работе. Под 
руководством А. Е. Бондаря группа сотрудников ИЯФ им. Г. И. Будкера СО РАН 
активно участвует в международном проекте Belle по изучению явления несохра-
нения комбинированной (СР) чётности в распадах В-мезонов. Эти работы получили 
широкое международное признание. Ведёт преподавательскую деятельность, явля-
ется деканом физического факультета НГУ. (СО РАН : персональный состав. С. 324–325 ; http://
www.inp.nsk.su/binp/rukovodstvobinp – дата обращения 05.06.2019)

28 мая – 80 лет со дня рождения диктора Новосибирского телевидения, заслуженного работ-
ника культуры РФ Батуриной Елены Алексеевны (1940, г. Омск – 2016, г. Ека-
теринбург). Выпускница режиссёрского факультета Ленинградского института 
культуры (1965). Будучи студенткой, работала диктором и режиссёром Омского 
телевидения, вела концерты в филармонии и на городских праздниках. Переехав 
в Новосибирск, с 1966 г. по 1995 г. Е. А. Батурина работала диктором Новосибир-
ской студии телевидения. Была одной из тех, кто стоял у истоков новосибирского 
телевидения. Озвучила больше сотни передач самых разных жанров: очерков, 
фильмов кинохроники, телевизионных альманахов о поэзии, была ведущей ново-
годних «Голубых огоньков», детских программ, тележурналов, брала интервью 
у интересных людей города и знакомила с новостями. Несколько поколений теле-
зрителей Сибири выросли на телепрограммах, которые она вела: «Путешествие 
в страну весёлых человечков», «От всей души» и мн. др. Е. А. Батурина – диктор 
высшей категории, неоднократно награждалась почётными грамотами, обладатель 
почётного знака «Отличник телевидения и радиовещания СССР» (1977), звания 
«Золотое перо России» (2000). Завершив телевизионную карьеру, она несколько 
лет работала на Новосибирском радиоканале «Слово», вела авторскую программу. 
Последние годы жила в Екатеринбурге. (Анкета Е. А. Батуриной (1978). ГАНО. Ф. П-62. Оп. 18. 

Д. 16. Л. 3–5; Ф. Р-1593. Оп. 1. Д. 3. Л. 2–10)

30 мая – 70 лет со дня рождения Алексеенко Сергея Владимировича (1950, г. Славгород 
Алтайского края), российского учёного-теплофизика, академика РАН, научного 
руководителя Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН. Окончил 
физический факультет НГУ (1972). В 1994–1997 гг. – заместитель директора Инсти-
тута теплофизики СО РАН, в 1997–2017 гг. – директор. Будучи директором, развил 
исследования в области возобновляемых источников энергии – впервые в мире 
запущено массовое производство топливных элементов на боргидридах, изготов-
лены лабораторные образцы топливных элементов на алюминии, предназначен-
ные для суровых условий эксплуатации. С 2004 г. – заведующий кафедрой «Физика 
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неравновесных процессов» Новосибирского университета. Автор более 300 научных 
публикаций, имеет 28 патентов на изобретения. Награждён золотым знаком «Досто-
яние Сибири» в номинации «Наука и образование» (2003). Лауреат Премии Прави-
тельства РФ (2012) и Международной премии имени академика А. В. Лыкова (2014), 
Международной энергетической премии «Глобальная энергия» (2018). (СО РАН : персо-
нальный состав. С. 300–301 ; http://www.phys.nsu.ru/department-files/prof/Professora_FF_NGU_1961_2014.
pdf – дата обращения 05.06.2019)

31 мая – 80 лет назад (1940) из Новосибирска в Москву отправился скоростной пассажирский 
самолет «ПС-84». Кроме экипажа в салоне находился 21 пассажир. Расстояние было 
покрыто за 12 ч. 25 мин. Полёты совершались через день. Этот рейс положил начало 
регулярному пассажирскому сообщению между Новосибирском и Москвой. (Советская 
Сибирь. 1995. 4 мая. С. 4 ; Вечерний Новосибирск. 2000. 31 мая. С. 8 ; http://bsk.nios.ru/hronograf/31-05 – 
дата обращения 05.06.2019)



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

«В бою и труде каждую минуту – на учёт!»
Художник В.С. Иванов, 1943 г.



33

ÿ
 1 июня – 125 лет со дня рождения Сенцова Михаила Константиновича (1895, с. Починки 

Нижегородской губ. – 1939), советского и партийного деятеля, председателя Ново-
николаевского губисполкома и Новониколаевского горисполкома (1924–1925). 
Член РСДРП(б) с 1917 г., ранее придерживался взглядов «анархиста-коммуниста». 
До приезда в Сибирь работал заместителем председателя Нижегородского губиспол-
кома. В 1921 г. участвовал в боях с кронштадтскими «мятежниками»1. В 1922 г. – 
делегат X Всероссийского, а затем – I Всесоюзного съезда Советов. В сентябре 
1923 г. прибыл в г. Новониколаевск, работал инструктором Сиббюро ЦК РКП(б). 
15 апреля 1924 г. избран председателем Новониколаевского губисполкома и гору-
ездисполкома. За период работы М. К. Сенцова на этом посту в Новониколаевске 
состоялись закладки здания городской электрической станции и фундамента Дома 
Ленина. Освобождён от работы 17 сентября 1925 г. в связи с отзывом в распоряжение 
ЦК РКП(б). В октябре 1925 г. направлен для работы в Иркутский губком РКП(б), 
затем возглавил Иркутский губисполком, позднее – Ярославский губисполком. 
Избран членом ВЦИК. С октября 1928 г. работал зам. председателя СНК Крым-
ской АССР, председателем Крымплана. Здесь отличился на работе «по ликвидации 
последствий контрреволюционной организации «вели-ибрагимовщины»2. В 1930–
1931 гг. – заведующий крайторготделами Дальневосточного и Восточно-Сибир-
ского краев. В 1933 г. – уполномоченный СНК СССР по определению урожайности 
в Донецкой области. В декабре 1936 г. арестован НКВД в г. Сталино Украинской 
ССР (ныне – г. Донецк, Украина). Умер в тюрьме 18 сентября 1939 г. Реабилитиро-
ван. (Анкеты, автобиография М. К. Сенцова (1925). ГАНО. Ф. П-2. Оп. 3. Д. 725. Л. 1–4)

 1 июня – 75 лет со дня рождения Мезенцевой Натальи Георгиевны (1945, г. Караганда, Казах-
стан), заслуженного врача России, кандидата медицинских наук, отличника здра-
воохранения, врача-кардиолога, почётного гражданина РФ. Является основополож-
ницей кардиологической службы Новосибирска, экспертом в области кардиологии, 
организации здравоохранения, здорового образа жизни, натурологии. В областном 
кардиологическом диспансере ею организована современная высокотехнологичная 
кардиохирургическая помощь, которая работает по международным стандартам 
и с высокими результатами. В 2010 г. Нобелевский лауреат академик Ж. Алфёров 
вручил Мезенцевой медаль, как руководителю учреждения, вошедшего в состав 
«100 лучших предприятий и учреждений России». В 2011 г. в Областном конкурсе 
«Врач года» она стала лауреатом в номинации «За верность профессии». Имеет 
свыше 70 профессиональных публикаций, в том числе в центральной и зарубеж-
ной печати. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2000), почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ (2001), дипломом 
и именной медалью победителя VIII Всероссийского конкурса «Женщина – директор 
года» (2005), орденом Дружбы (2007), почётным золотым знаком «Достояние Сибири» 
(2001), является лауреатом премии «За честь, доблесть, созидание, милосердие» 
в сфере здравоохранения (2007). (Созидатели. Т. I. 2003. С. 287–295)

1 Вооружённое выступление в марте 1921 г. гарнизона крепости Кронштадт, экипажей кораблей Балтийского флота 
против диктатуры большевиков и проводимой политики военного коммунизма.

2 Вели Ибрагимов (1888–1928) – крымско-татарский общественно-политический и государственный деятель, член 
РКП(б) с 1918 г., председатель ЦИК Крымской АССР (1924–1928). В 1928 г. был осуждён за контрреволюционную 
деятельность, приговорён к высшей мере наказания. Реабилитирован в 1990 г.
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 2 июня – 95 лет со дня рождения Морозкиной Лидии Захаровны (02.06.1925 – 13.10.2013, 
г. Нижний Новгород) актрисы, заслуженной артистки РСФСР (1968). В 1944 г. 
поступила в театральную студию при Новосибирском театре «Красный факел». 
По окончании студии была переведена в актёрский состав театра. Прослужила 
в театре до июля 1973 г. С 1973 г. – актриса Нижегородского государственного 
академического театра драмы имени М. Горького. (Знаменитые женщины Новосибирска. 
2002. С. 425 ; https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/16451/bio/ – дата обращения 21.05.2019)

 4 июня – 80 лет со дня рождения Воротникова Владимира Васильевича (1940, с. Заков-
ряжино Сузунского р-на Новосибирской обл.), ветерана атомной промышлен-
ности, Героя Социалистического Труда. После окончания восьмилетней школы 
жил в г. Джелалабад (Киргизия). В 1960 г. переехал в Новосибирск, устроился 
на работу слесарем в монтажно-строительное управление № 78, производящее 
электромонтажные работы на предприятиях атомной и оборонной промышлен-
ности. В 1962 г. призван в армию, служил в Хабаровске. После демобилизации 
(1965) вернулся в монтажно-строительное управление. В течение пяти лет уча-
ствовал в работах по подготовке испытаний образцов ядерного оружия на поли-
гонах в Алейске Алтайского края и Семипалатинской области. С 1972 г. работал 
в Новосибирске. За выдающиеся успехи в трудовой деятельности Указом ПВС 
от 10 марта 1981 г. присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награждён 
орденами Ленина, Октябрьской Революции, золотой медалью «Серп и Молот». 
В 1986 г. удостоен звания «Ветеран атомной промышленности». После 41 года 
работы на предприятии, в 2002 г. вышел на пенсию. (Анкета В. В. Воротникова (1967). 

ГАНО. Ф. П-44. Оп. 45. Д. 881. Л. 2–3 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 475–476)

 5 июня – 100 лет назад (1920) вышел первый номер газеты «Транссиб», (тогда – «Молот»), 
органа политического отдела Томской железной дороги. Газета сибирских железно-
дорожников стала одной из первых рабочих газет в Сибири и на железнодорожном 
транспорте. За годы существования сменилось несколько названий: «Наш путь», 
«Сибирский гудок», «Железнодорожник Кузбасса». С 10 июня 1961 г. по январь 
1963 г. выходила новая газета, известная за пределами Сибири – «Западно-Сибир-
ский железнодорожник». В 1969 г. по ходатайству начальника Западно-Сибирской 
железной дороги Н. Никольского и председателя дорпрофсожа В. Гладышева про-
изошло «второе рождение» газеты, но 01.03.1970 г. её выпуск прекращён. В 1973 г. 
она пережила свое «третье рождение». С марта 1998 г. выходит под названием 
«Транссиб». Газета выпускается еженедельно и распространяется на территории 
Омской, Новосибирской, Кемеровский, Томской областей и Алтайского края. (Совет-

ская Сибирь. 1990. 15 июня. С. 3 ; Журналистская энциклопедия. Новосибирск. 2008. С. 382)

10 июня – 20 лет (2000) ландшафтному памятнику природы «Бердские скалы». Памятник 
природы областного значения расположен в Искитимском районе, примерно 
в 4 км юго-восточнее с. Новососедово, на р. Бердь. Площадь – 27 га. Цель образова-
ния этой охраняемой природной территории – сохранение необычной комбинации 
степных и лесных экосистем, насыщенных редкими видами растений и животных. 
Кроме того Бердские скалы представляют собой уникальный по своей эстетической 
ценности уголок природы Новосибирской области. (Советская Сибирь. 2005. 4 окт. С. 4)

15 июня – 110 лет со дня рождения Зайцева Александра Васильевича (1910, с. Ундино-
Поселье ныне Балейского р-на Забайкальского края – 1996, с. Новопервомайское 
Татарского р-на Новосибирской обл.), почётного гражданина Татарского района, 
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Героя Социалистического Труда. В 1932 г. окончил Читинскую совпартшколу 
и после работал секретарём партийной организации. В 1933–1937 гг. обучался 
в сельскохозяйственной школе в Новосибирске, после её окончания работал заме-
стителем директора по политической части Степановской МТС в Татарском р-не. 
В 1940 г. избран секретарём партийной организации совхоза «Первомайский» 
Татарского р-на. С 1941 г. – директор совхоза. Окончил Омский сельскохозяй-
ственный институт (1952). Указом ПВС СССР от 11 декабря 1973 г. за большие 
успехи и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств 
по увеличению производства продуктов земледелия удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда. На протяжении 35 лет он являлся бессменным директором 
совхоза «Первомайский», в 1975 г. вышел на пенсию. Работал в родном совхозе 
юристом, занимался общественной деятельностью. Награждён двумя орденами 
Ленина, орденами Октябрьской Революции, «Знак Почёта», медалями. Более 
20 раз избирался членом Татарского райкома и горкома КПСС, депутатом район-
ного и областного Советов, депутатом Верховного Совета СССР 7-го созыва. В честь 
А. В. Зайцева названа улица в с. Новопервомайском Татарского р-на. (Анкета и авто-
биография А. В. Зайцева (1950). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 9246. Л. 3–6 ; Новосибирцы – Герои Отечества. 
С. 501; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14857 – дата обращения 27.06.2019)

15 июня – 75 лет со дня рождения Касперовича Григория Павловича (15.06.1945, г. Москва – 
01.07.2012, г. Екатеринбург), генерал-полковника, профессора, командующего 
войсками Сибирского военного округа (1997–1998). Статья к дате на с. 119–120.

17 июня – 100 лет со дня рождения Решетникова Леонида Васильевича (17.06.1920, д. Ноле-
дур Вятской губ. – 11.02.1990, г. Новосибирск), поэта, прозаика, критика. Окончил 
Уржумское педагогическое училище, редакторский факультет Военно-политиче-
ской академии им. В. И. Ленина. Работал сотрудником районной газеты «Киров-
ская искра». В 1939 г. призван в армию, служил на Дальнем Востоке, участвовал 
в Великой Отечественной войне. Стихи начал публиковать в 1942 г. в журналах 
«Знамя», «Огонёк», в газете «Комсомольская правда». На протяжении ряда лет 
был председателем правления Новосибирской писательской организации. Более 
10 сборников стихов посвятил войне, остававшейся главной темой в его творче-
стве. Кроме того писал стихи о природе родного края, отчем доме, любви, дружбе. 
Подготовил к изданию сборники стихов поэтов Г. Суворова и Б. Богаткова, не вер-
нувшихся с войны. Лауреат Государственной премии РСФСР им. A. M. Горького 
(1979). Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
«Знак Почёта». (Яновский Н. Н. Русские писатели Сибири XX века. Новосибирск. 1997. С. 140 ; Гор-
шенин А. Литература и писатели Сибири. 2012. С. 399)

18 июня – 90 лет со дня рождения Мыша Георгия Дмитриевича (1930, г. Анжеро-Судженск 
ныне Кемеровской обл. – 1999, г. Новосибирск), профессора, доктора медицинских 
наук, главного врача Новосибирской областной больницы (1965–1971), заведую-
щего кафедрой факультетской хирургии лечебного факультета НГМИ и заведу-
ющего Новосибирской клиникой факультетской хирургии им. академика АМН 
СССР В. М. Мыша (1971–1995). Статья к дате на с. 121–122.

20 июня – 90 лет со дня рождения Покровского Николая Николаевича (1930, г. Ростов-
на-Дону – 2013, г. Новосибирск), академика РАН, доктора исторических наук. 
Выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова. Один из крупнейших представителей 
отечественной исторической науки, профессор, заведующий сектором археографии 
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и источниковедения Института истории СО РАН. Лауреат Демидовской пре-
мии РАН (1995). Кавалер ордена Почёта (1998) и ордена Дружбы (2005). Автор 
более 200 публикаций, в том числе 9 монографий по проблемам русской истории 
XVI–XX вв. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 681 ; http://www.history.nsc.ru/about/history/ad_
memoriam/pokrovski.htm – дата обращения 10.06.2019)

20 июня – 90 лет со дня рождения Саяпиной Нины Васильевны (1930, с. Тамбовка ныне – 
Тамбовского р-на Амурской обл. – 1995, пос. Рощинский Искитимского р-на), Героя 
Социалистического Труда. С 1939 г. проживала в пос. Рощинском. В 1947–1985 гг. 
работала дояркой отделения № 1 в совхозе «Бердский». За высокие показатели 
в социалистическом соревновании по животноводству 1949 г. получила первую 
почётную грамоту. Оттачивая мастерство, анализируя результаты, изучая пере-
довой опыт своих коллег, ежегодно добивалась улучшения производственных 
показателей по надою молока на фуражную корову. Указом ПВС СССР от 22 марта 
1966 г. была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». За время трудовой деятельности 
награждена золотой медалью ВДНХ (1968), медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). В 1973 г. за достигну-
тые успехи в труде была награждена вторым орденом Ленина. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 597 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=14750 – дата обращения 21.06.2019)

21 июня – 15 лет назад (2005) открылся первый в истории округа музей связи Сибири. Основное 
направление деятельности музея – исследование истории развития отрасли в сибир-
ских регионах. Это самый «молодой» музей в Новосибирской области. Экспозиция, 
расположенная в здании главпочтамта, включает в себя предметы, предоставлен-
ные музеями связи Иркутска, Томска, Омска и др. городов. (Вечерний Новосибирск. 2005. 
23 июня. С. 2 ; https://www.culture.ru/institutes/28793/muzei-svyazi-sibiri – дата обращения 16.04.2019)

23 июня – 120 лет со дня рождения Горбачёва Тимофея Фёдоровича (1900, д. Троицкая Шац-
кого у. Тамбовской губ. ныне – Шацкого р-на Рязанской обл. – 1973, г. Новосибирск), 
учёного в области горной науки, Героя Социалистического Труда. Выпускник Том-
ского технологического института (1928). В 1929–1950 гг. работал на предприятиях 
Кузбасса на руководящих должностях. Основатель и первый ректор (с 1951 г. – про-
фессор) Кемеровского горного института (ныне – Кузбасский государственный тех-
нический университет им. Т. Ф. Горбачёва). В 1954–1957 гг. – председатель Прези-
диума Западно-Сибирского филиала АН СССР. Один из организаторов Сибирского 
отделения АН СССР. С 1957 г. по 1972 г. – заместитель председателя Президиума 
Сибирского отделения АН СССР, с 1972 г. – старший научный сотрудник-консультант 
Института горного дела СО АН СССР. Автор более 70 научных работ и 15 изобрете-
ний. За выдающиеся достижения в добыче угля и проявленный трудовой героизм удо-
стоен звания Героя Социалистического Труда (Указ ПВС СССР от 28 августа 1948 г.). 
Награждён двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», почётным знаком «Шахтёрская слава» I и II степеней, медалями. Лауреат
Сталинской премии (1949). Для увековечения памяти Т. Ф. Горбачёва на здании 
Института горного дела установлена мемориальная доска с его именем. (Автобиография 
Т. Ф. Горбачева (1954). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 6310. Л. 9–10 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 479–4801)

1 В данном издании указана ошибочная дата рождения (6 июля).
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24 июня – 100 лет газете «Молодость Сибири» (1920). Первый номер вышел 24.06.1920 г. 
как орган Сибирского бюро ЦК РКСМ. Газета была ориентирована на молодёж-
ную аудиторию. Название неоднократно менялось: «Путь молодёжи», «Молодая 
деревня», «Большевистская смена», «Сталинское племя» и др. В 1922 г. приложе-
нием к изданию выходил сатирический журнал «Микроскоп», в 1927 г. издавался 
как приложение журнал «Деревенский вожатый». На постоянной основе в газете 
поддерживались рубрики: «Образование/Карьера», «Здоровье/Красота», «Жизнь 
и Кошелёк», «Спорт», «Пресс-завтрак», «Отдел кадров», публиковалась подробная 
афиша с анонсами всех культурных событий Новосибирска. 21марта 2012 г. вышел 
последний выпуск газеты «Молодость Сибири». (Новосибирск : энциклопедия. С. 536 ; http://
onlinegazeta.info/novosibirsk/novosibirsk_gazeta_molodost_v_sibiri.htm – дата обращения 01.08.2019)

25 июня – 100 лет со дня рождения Ефимова Петра Ивановича (1920, д. Шкарупино ныне – 
Александровского р-на Донецкой обл., Украина – 1974, г. Москва), Героя Совет-
ского Союза. С 1932 г. проживал в г. Осинники Кемеровской обл., работал на шахте, 
учился в Новокузнецком аэроклубе. В 1940 г. был призван на службу в РККА. 
В 1941 г. окончил Новосибирскую военно-авиационную школу, в 1943 г. – курсы 
командиров и штурманов звеньев. На фронтах Великой Отечественной – с апреля 
1943 г. Помощник командира эскадрильи 69-го гвардейского истребительного ави-
ационного полка гвардии капитан Ефимов к концу войны совершил десятки бое-
вых вылетов на разведку и бомбардировку стратегических объектов противника, 
нанёс большой урон в его живой силе и боевой технике. Одержал 18 побед лично. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. Награждён орденами 
Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красного Знамени, медалями. С 1946 г. капитан П. И. Ефимов в запасе. Проживал 
и работал в Москве. (http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/e/efimov_pi.htm – дата обращения 21.06.2019 ; 
Новосибирцы – Герои Отечества. С. 152)

29 июня – 70 лет со дня рождения Клименко Владимира Ильича (29.06.1950, г. Уфа – 
19.11.2011, г. Новосибирск), редактора, поэта, прозаика. Статья к дате на с. 123–126.

   Июнь – 110 лет назад (1910) в Новониколаевске впервые появился штатный городской 
архитектор Ф. Ф. Рамман, квалифицированный проектировщик, инженер-стро-
итель. В 1903 г. окончил Рижский политехнический институт и получил диплом 
инженера-технолога, а затем, до переезда в Сибирь, служил на одном из рижских 
заводов в проектно-строительном бюро. Он не был архитектором по профессии, 
но занимал должность городского архитектора Новониколаевска до 1923 г. (Ново-
сибирск – 100. С. 71 ; Цыплаков И. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска. 1997. С. 72 ; 
http://nsk.novosibdom.ru/node/2297 – дата обращения 18.04.2019)

   Июнь – 125 лет со дня рождения Алексеева Ивана Ивановича (1895, д. Славитино Старо-
русского у. Новгородской губ. – 1939, г. Москва), советского и партийного деятеля, 
первого секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) (1937–1938). Родился в семье 
рабочего-сталевара Путиловского завода. В 1908 г. окончил 3 класса городского 
училища в Санкт-Петербурге. Во время учёбы подрабатывал курьером, после 
её окончания – слесарем на Путиловском заводе. Вступил в РСДРП в мае 1917 г. 
С 1926 г. – на руководящей хозяйственной работе, с 1928 г. – на партийной работе. 
С декабря 1931 г. – секретарь Нарвского райкома РКП(б) Ленинграда, член 
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Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Решением политбюро ЦК ВКП(б) 
15 июня 1937 г. направлен в Свердловскую область для укрепления руководства 
области и «ликвидации последствий вредительства», возглавил облисполком. 
Постановлением ЦК ВКП(б) от 11 октября 1937 г. откомандирован в распоряже-
ние Новосибирского обкома ВКП(б) для работы вторым секретарём обкома. После 
назначения первого секретаря обкома Р. И. Эйхе наркомом земледелия СССР 
(29 октября 1937 г.), Алексеев стал исполняющим обязанности первого секретаря 
обкома, а в июле 1938 г. утверждён в этой должности. Член тройки УНКВД Новоси-
бирской области, активно проводил работу по выявлению «врагов народа». В дека-
бре 1937 г. направил письмо генеральному секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину 
о «деятельности контрреволюционных фашистских организаций в Новосибирской 
области» с точными цифрами арестованных «врагов народа» и кадровом голоде, 
вызванном тем, что «враги» пробрались во все уровни власти. В сентябре 1938 г. 
И. И. Алексеев направил в ЦК ВКП(б) донесение о репрессировании ряда ответ-
ственных работников Новосибирской области и запросил дополнительный лимит 
на рассмотрение тройкой УНКВД по Новосибирской области дел в отношении 
1000 человек «активного кулацко-белогвардейского элемента, ведущего контрре-
волюционную работу», выявленных в период ликвидации «правотроцкистской 
организации» по Кемеровскому военно-промышленному району. 3 ноября 1938 г. 
И. И. Алексеев отозван в распоряжение ЦК ВКП(б), 12 ноября того же года был 
арестован в Москве. Репрессирован. Расстрелян в феврале 1939 г. Реабилитирован 
в 1956 г. (Личное дело И. И. Алексеева (1937). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 18. Д. 147. Л. 3, 12, 23об.– 24, 27)

   Июнь – 30 лет назад (1990) появились неофициальные символы города Новосибирска – 
Городовичок и Обинушка. День города в Новосибирске традиционно отмеча-
ется в последнее воскресенье июня. Первое празднование (1987) прошло удачно 
и принесло много удовольствия горожанам. Идея создания символа Новосибир-
ска принадлежит писателю и общественному деятелю Владимиру Викторовичу 
Шамову. Прежде всего, автору хотелось отразить идею стремительного роста 
города. Так появилась концепция образа, которую спустя некоторое время, вопло-
тил в рисунке художник и фотограф, занимавшийся оформлением городских 
мероприятий, – Александр Иванович Таиров. Но было мало изобразить символ 
на бумаге. По мысли Шамова, Городовичок должен был зажить своей жизнью, 
увлечь детей традициями и историей родного города. К работе подключился зна-
менитый сибирский сказочник Ю. Магалиф, написавший первую книгу о приклю-
чениях Городовичка. Начиная с июня 1990 г., новый символ неизменно занимает 
центральное место в программе городского праздника: он проводит игры и кон-
курсы, поздравляет горожан и вручает им подарки. В праздничных мероприя-
тиях роль Городовичка впервые исполнил В. Казанцев – студент Новосибирского 
театрального училища (актёр театров «Старый дом», «Первый театр»). (http://wiki-
sibiriada.ru/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%
D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%
81%D0%BA_%E2%84%961 – дата обращения 01.06.2019)
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«Дойдем до Берлина!»
Художник Л.Ф. Голованов, 1944 г.



39

ÿ
 2 июля – 110 лет со дня рождения Неклюдова Валентина Леонидовича (1910, г. Омск – 

1979, г. Кишинёв, Молдавия), Героя Советского Союза. В 1931 г. окончил Комму-
нистический университет в г. Новосибирске1. В 1931–1933 гг. служил в Красной 
Армии, с 1933 г. – на службе в органах госбезопасности. В июне 1941 г. зачислен 
во вновь созданную отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД 
СССР (ОМСБОН). В неё вошли кадровые чекисты, пограничники и спортсмены. 
Основная задача бригады – подготовка отрядов для действий в тылу противника. 
В феврале 1942 г. В. Неклюдов в составе партизанского отряда «Боевой», в долж-
ности комиссара (с августа 1942 г. – командир) перешёл линию фронта для веде-
ния диверсионной и разведывательной деятельности в тылу врага на территории 
Белорусской, Литовской ССР и Калининградской области. К июлю 1944 г. «Боевой» 
пустил под откос 125 эшелонов; уничтожил 102 паровоза, 1058 вагонов и платформ, 
3 бронепоезда, 113 автомашин и мотоциклов, 4 бронемашины, 8 танков, 1 самолёт 
противника; сжёг 78 мостов, 16 складов с боеприпасами. 20 июля 1944 г., с честью 
выполнив свою задачу, отряд соединился с частями Красной Армии. Указом ПВС 
СССР от 5 ноября 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования майору 
В. Л. Неклюдову присвоено звание Героя Советского Союза. В дальнейшем работал 
в органах госбезопасности Минска, Могилёва, в МВД Молдавской ССР. С 1958 г. – 
в запасе. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 243–244)

 5 июля – 35 лет назад (1985) был открыт для широкой публики Татарский историко-краевед-
ческий музей им. Н. Я. Савченко. На сегодняшний день в фондах музея хранится 
свыше 36 тыс. музейных предметов, которые разделены на коллекции: «Археоло-
гия», «Этнография», «Документы», «Фотографии», «Живопись», «Графика», «Нумиз-
матика» и пр. Музей состоит из двух зданий: основное здание и демонстрацион-
ная площадка. В основном здании размещены экспозиции, отражающие историю 
города, района, тяжёлые годы Великой Отечественной войны. На демонстрацион-
ной площадке разместилась военная и раритетная техника, имеющаяся в музее. 
(Советская Сибирь. 1995. 11 июля. С. 1 ; http://musey-savchenko.edusite.ru/p1aa1.html – дата обращения 
28.06.2019)

5–10 июля – 100 лет назад (1920) в Новониколаевском уезде прошло крупное крестьянское 
восстание2. (Доклад начальника Новониколаевской уездной рабоче-крестьянской милиции (1920). 

ГАНО. Ф. Р-1141. Оп. 1. Д. 26. Л. 109) Статья к дате на с. 127–129. 

12 июля – 90 лет Новосибирскому академическому молодёжному театру «Глобус» (1930). Пер-
вый за Уралом ТЮЗ открылся в Новосибирске 12 июля 1930 г. Основу его труппы 
составили 5 актёров и режиссёров (Н. Михайлов, В. Стратилатов, Е. Агаронова, 
Е. Воронкова, Н. Мокшанов) ленинградского ТЮЗа, прибывшие в Новосибирск 
в начале апреля того же года. Премьерным спектаклем стала пьеса Л. Макарьева 

1 Сибирский коммунистический университет имел три отделения: пропагандистское, партийного строительства 
и советского строительства. Ликвидирован решением бюро обкома от 29.07.1941

2 В литературе, как правило, упоминается как «Колыванское восстание» или «Вьюнско-Колыванский мятеж».
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в постановке Виктора Стратилатова – «Тимошкин рудник». В том же году при теа-
тре была создана студия, её первыми выпускниками стали легендарные актёры 
Зоя Булгакова и Василий Макаров. До 1935 г. ТЮЗ работал в здании клуба 
«Молодые ленинцы» (позже – кинотеатр «Пионер»), затем переехал в здание Дома 
Ленина (ныне – камерный зал Новосибирской филармонии). В репертуар театра 
вошли лучшие произведения советской драматургии для детей – «Аул Гидже» 
Шестакова (1931), «Винтовка 492116» Крона (1934), «Музыкантская команда» 
Дэля (1935), «Снежная королева» Шварца (1939). В 1942 г., в связи с эвакуацией 
в Новосибирск ленинградского Нового театра юного зрителя, труппа Новосибир-
ского ТЮЗа выехала в шахтёрский городок Анжеро-Судженск, где находилась 
полтора года. Актёры выступали на шахтах, в общежитиях, в госпиталях с кон-
цертами, беседами, спектаклями. Именно в годы войны театр под руководством 
Павла Цетнеровича, ученика Всеволода Мейерхольда, создал спектакли класси-
ческого репертуара, которые вошли в учебники по истории советского драмати-
ческого театра. И в дальнейшем художественный уровень Новосибирского ТЮЗа 
оставался очень высоким. В 1984 г. труппа въехала в новое здание, стилизованное 
под парусное судно (архитектор Анатолий Сабиров1). В 1993 г. по результатам 
общегородского конкурса театр получил название «Глобус». В 1999 г. ему было 
присвоено почётное наименование «академический». Постановки театра много-
кратно удостаивались национальных театральных премий (в том числе 6 премий 
«Золотая маска»), становились победителями и призёрами театральных фестива-
лей. Сегодня в репертуаре театра – спектакли для любой зрительской аудитории, 
что обусловлено творческой моделью театра – показать на одной сцене все худо-
жественные стили, школы и направления. (http://globus-nsk.ru/o-teatre/istoriya/ – дата 
обращения 18.06.2019)

14 июля – 85 лет со дня рождения Галицкой Саволины Паисиевны (1935, г. Самарканд, 
Узбекистан), музыковеда, доктора искусствоведения, профессора, члена Союза 
композиторов РФ, заместителя председателя диссертационного совета при Ново-
сибирской консерватории. В 1958 г. окончила историко-теоретический факультет 
Ташкентской консерватории (класс Ю. Г. Кона и Г. А. Балтер). В 1961–1990 гг. 
работала на кафедре теории музыки Ташкентской консерватории. С 1990 г. препо-
даёт в Новосибирской государственной консерватории (НГК). Одна из создателей 
и руководителей кафедры этномузыкознания в НГК, Центра японской культуры 
(в 1992–1994 г. – научный руководитель). Класс Галицкой окончили около 60 музы-
коведов. Основатель научно-педагогической школы в области исследований тра-
диционных музыкальных культур различных народов, теоретических аспектов 
монодийной музыки. Член Союза композиторов РФ. (Новосибирск : энциклопедия. С. 184 ; 
http://www.nsglinka.ru/galitskaya-savolina-paisievna/ – дата обращения 28.06.2019)

14 июля – 75 лет со дня рождения Логвинкова Петра Алексеевича (1945, с. Святославка 
Ижморского р-на Кемеровской обл.), заслуженного тренера России (лыжные гонки), 
члена экспертного совета Олимпийского совета Новосибирской области, члена пре-
зидиума Совета старейшин спорта г. Новосибирска, президента Федерации лыж-
ных гонок Сибирского федерального округа, вице-президента Федерации лыжных 

1 Проект здания в 1989 г. был удостоен серебряной медали ВДНХ СССР.
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гонок России. Окончил Омский государственный институт физической культуры 
(1974). С 1967 г. работал в ДЮСШ ГорОНО, ШВСМ, ДСО «Динамо». (Носов И. А. Заслу-
женные специалисты и заслуженные мастера спорта Новосибирской области. 2008. С. 109 ; https://www.
infosport.ru/person/lijnie-gonki/logvinkov-petr-andreevich – дата обращения 28.06.2019)

15 июля – 100 лет со дня рождения Кулешова Владимира Ивановича (1920, с. Верхняя Грай-
воронка Касторенского р-на Курской обл. – 1981, г. Киев, Украина), Героя Совет-
ского Союза. В 1940 г. был призван в ряды Красной Армии. С ноября 1941 г. – участ-
ник Великой Отечественной войны. Воевал на Воронежском фронте (20 октября 
1943 г. Воронежский фронт переименован в 1-й Украинский). 24 сентября 1943 г. 
заряжающий миномётной роты 835-го стрелкового полка рядовой В. И. Кулешов 
в числе первых форсировал р. Днепр в районе села Гребени Кагарлыкского района 
Киевской области. В боях по удержанию захваченного рубежа, уничтожил авто-
машину с пехотой и 2 станковых пулемёта противника. За мужество и героизм, 
проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма, Указом ПВС 
СССР от 23 октября 1943 г. присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 г. 
окончил Иркутское артиллерийское училище, в 1962 г. – курсы усовершенствова-
ния офицерского состава в Новосибирске. С 1976 г. – в запасе. Награждён орденом 
Ленина, медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 205–206.)

19 июля – 3 августа – 40 лет назад (1980) в Москве проходили XXII летние Олимпийские 
игры. За сборную СССР выступил легкоатлет Виктор Фёдорович Маркин, уро-
женец пос. Октябрьский Усть-Таркского р-на Новосибирской обл., студент Ново-
сибирского медицинского института. Он легко прошёл отборочные соревнования 
в беге на 400 м, дважды выбежав из 46 с. В 1/4 финала он имел лучший резуль-
тат – 45,58 с, в 1/2 – был вторым в своём забеге и пятым – в общем списке. В финале 
быстрее всех стартовал Брийденбах (Бельгия), после первой стометровки он выи-
грывал у Маркина. На отметке 200 м Маркин шёл пятым, с рекордным для себя 
промежуточным результатом – 21,2 с. На финишной прямой первым был Франк 
Шаффер (ГДР), вторым – Рик Митчелл (Австралия). Маркин проигрывал лидеру, 
но за 70 м до финиша он начал финишный рывок и финишировал первым с новым 
рекордом Европы – 44,60 с. Это время оказалось первым результатом сезона в мире 
и до сих пор является рекордом России. Вторую золотую медаль Олимпиады Мар-
кин завоевал в эстафете 4х400 м, на последнем этапе обойдя лидировавшего Фоль-
кера Бека (ГДР). (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B
D,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D
0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 – дата обращения 18.06.2019)

19 июля – 10 лет назад (2010) ГТРК «Новосибирск» начала ежедневную трансляцию выпуска 
новостей в эфире федерального канала «Вести-24». (Вечерний Новосибирск. 2010. 20 июля. 
С. 2 ; https://vn.ru/news-101638/ – дата обращения 28.06.2019)

20 июля – 100 лет со дня рождения Шульмана Самуила Моисеевича (1920, пос. Яновичи 
Суражского р-на Витебской обл. – 2006, г. Новосибирск), начальника Западно-
Сибирского управления по гидрометеорологии, организатора и первого директора 
Западно-Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеороло-
гического института (ныне – СибНИГМИ). До войны окончил три курса Витеб-
ского педагогического института. В 1941 г. был призван в ряды Красной Армии 



42

и направлен в Высший военный гидрометеорологический институт. В 1944 г. – 
назначен военным инженером-синоптиком полярной станции Амдерма. Работал 
на станции София в освобождённой Болгарии, а затем – в Австрии на станции 
Вена. 5 лет возглавлял прогностические подразделения в Карело-Финском УГМС. 
За годы работы руководителем Западно-Сибирского УГМС внёс огромный вклад 
в развитие и модернизацию службы. В этот период активно развивались новые 
структурные подразделения: региональный вычислительный центр, региональ-
ный центр приёма и обработки спутниковых данных, а также был образован реги-
ональный НИИ. За боевую и трудовую деятельность награждён орденом Отече-
ственной войны, орденом «Знак почёта» и девятью медалями. (Советская Сибирь. 2005. 
20 июля. С. 2 ; http://www.meteorf.ru/about/history/memories/9367/?sphrase_id=193705 – дата обращения 
28.06.2019)

23 июля – 75 лет со дня рождения Мартышева Евгения Фёдоровича (1945, ст. Талица Поклев-
ского р-на Свердловской обл.), поэта, журналиста, руководителя Новосибирского 
областного литературного объединения «Молодость». Высшее образование полу-
чил в НЭТИ, где обучался на электромеханическом и гуманитарном факультетах. 
По окончании вуза, в 1967 г., работал на Белорецком металлургическом комбинате 
(Башкирия), откуда был призван в Советскую Армию, служил в Литовской ССР 
(1970–1972). После демобилизации вернулся в Новосибирск, трудился главным 
энергетиком на заводах железобетонных изделий – № 1 и № 2, энергетиком фили-
ала ФГУП ВГТРК ГТРК «Новосибирск». Журналистской деятельностью Е. Ф. Мар-
тышев занимается с середины 1970-х гг. Его публицистические и критические 
статьи, очерки печатались журналами «Сибирские огни», «Сибирская горница», 
областными и городскими газетами. Хорошо известен как активный пропаган-
дист местной литературы, просветитель и воспитатель молодых авторов. Работает 
в редком литературном жанре – поэтическая сказка. Заслуги отмечены Петров-
ской академией наук и искусств, сделавшей его своим академиком и наградившей 
медалью «За верность России». Лауреат премии (ПАНИ) им. митрополита Иоанна 
«За крупный вклад в развитие лучших традиций русской классической поэзии», 
победитель всероссийского конкурса патриотической поэзии «Гой ты, Русь моя 
родная!» им. С. Есенина. Награждён почётной грамотой и медалью «Ревнителю 
благодеяний св. равноапостольных Мефодия и Кирилла» международного фонда 
славянской письменности и культуры «За выдающиеся достижения в русском 
художественном творчестве». (Горшенин А. Литература и писатели Сибири. 2012. С. 286 ; http://
kraeved.ngonb.ru/node/5149 – дата обращения 28.06.2019)

24 июля – 80 лет со дня рождения Дятлова Петра Максимовича (1940, с. Федосово Коче-
нёвского р-на Новосибирской обл. – 2008, с. Прокудское Коченёвского р-на Ново-
сибирской обл.), заслуженного работника сельского хозяйства РФ, почётного 
доктора СибНИИЗХим, директора племконезавода «Чикский» Коченёвского 
р-на Новосибирской области. Трудовую деятельность начал в колхозе «Красный 
гигант». Учился в ремесленном училище № 1 г. Новосибирска, работал на заводе 
«Сибсельмаш», получил среднее образование в вечерней школе. Окончил Омский 
сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик сельскохо-
зяйственного производства». Работал главным инженером совхоза «Шагаловский», 
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в институте механизации животноводства СО РАСХН. В 1974–1978 гг. – главный 
инженер совхоза «Чикский», затем – глава подсобного хозяйства НОЗИП. В 1986 г. 
вновь вернулся в Чикский в качестве директора совхоза. Неоднократно избирался 
депутатом сельского и районного Советов народных депутатов, депутатом Новоси-
бирского областного Совета депутатов нескольких созывов. Был членом комитета 
областного Совета депутатов по аграрной политике и природным ресурсам, членом 
комиссии по молодёжной политике областного Совета депутатов. Награждён меда-
лью «Ветеран труда», тремя медалями ВДНХ СССР, имеет звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ». (Земляки. 70 лет Новосибирской области. С. 135–137 ; 
http://fourhoofs.ru/?r=studfarm&id=162 – дата обращения 03.07.2019)

24 июля – 50 лет Краснозёрскому художественно-краеведческому музею имени В. И. Коро-
бейникова (1970). Музей (изначально – Краснозёрская картинная галерея) был 
основан в 1970 г. по инициативе первого секретаря РК КПСС Василия Ивановича 
Коробейникова. Большую помощь и поддержку в этом начинании ему оказали 
новосибирские художники братья Василий Васильевич и Иван Васильевич Тит-
ковы, И. П. Попов, скульптор М. И. Меньшиков. Выставочный зал галереи раз-
местили в районном Доме культуры. В 1973 г. вдова старейшего новосибирского 
художника М. Мочалова передала музею 300 его живописных работ. В 1975 г. 
галерея въехала в новое трёхэтажное кирпичное здание в центре р. п. Краснозёр-
ское, к этому времени её фонд составлял 500 произведений живописи и графики. 
В 1976 г. в галерее открыт зал краеведения с материалами и документами по исто-
рии Краснозёрского района. В 1977 г. дирекция Художественного фонда РСФСР 
передала в дар Краснозёрской картинной галерее коллекцию живописи и графики 
художников РСФСР. В 2012 г. учреждению было присвоено имя основателя музея 
В. И. Коробейникова, почётного гражданина Краснозёрского района. В настоящее 
время в фондах картинной галереи 11 649 единиц хранения, в художественном 
фонде представлены более 300 авторов – художников Российской Федерации 
(89 из них – художники города Новосибирска и Новосибирской области) и Украины. 
(http://krasmuz.ru/page.php?level=1&id_level_1=3 – дата обращения: 19.06.2019)

27 июля – 100 лет Центральной районной библиотеке им. К. Маркса (1920). Статья к дате 
на с. 130–132.

27 июля – 90 лет со дня рождения Самородова Владимира Ерофеевича (1930, с. Иткуль 
Чулымского р-на Новосибирской обл.), Героя Социалистического Труда. В 16 лет 
был принят на работу учеником столяра-плотника при Чулымском железнодорож-
ном депо. В 1948 г. – поступил в Новосибирскую школу ФЗО № 14 по специаль-
ности «слесарь-сборщик металлоконструкций», по окончании работал на заводе 
«Стальконструкции». После службы в армии с 1957 г. работал каменщиком 
в СУ-14 на стройках Новосибирска. В 1959–1967 гг. возглавлял первую комплекс-
ную бригаду. Участвовал в строительстве Кировского трамвайного депо, Киров-
ской плодоовощной базы, Кировского молкомбината, второго корпуса «Сибэлек-
тротерма» и многих других объектов. Постоянно перевыполнял взятые бригадой 
социалистические обязательства, внедрял хозрасчёт. В 1967 г. окончил Новоси-
бирский монтажный техникум. Работал начальником СУ-14. Указом ПВС СССР 
от 11 августа 1966 г. за выдающиеся успехи в выполнении семилетнего плана 
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присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награждён орденом Ленина, 
медалями. До выхода на пенсию продолжал возглавлять СУ-14. (Анкета В. Е. Само-

родова (1960). ГАНО. Ф. П-62. Оп. 2. Д. 6783. Л. 2 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 594–595)

30 июля – 90 лет назад (1930) ВЦИК принял решение о разделении Сибирского края 
на Восточно-Сибирский, с центром в г. Иркутске и Западно-Сибирский, с центром 
в г. Новосибирске. Территория Западно-Сибирского края составляла 1263500 км2, 
в его границах находилось 18570 населённых пунктов современных Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края, Республики Алтай 
и Республики Хакасия, в крае проживали – 8114990 человек. На основании поста-
новления ВЦИК от 7 декабря 1934 г. в образованную Омскую область были пере-
даны Тарский округ и 13 районов Западно-Сибирского края, в образованный Крас-
ноярский край – Хакасская автономная область и 11 районов Западно-Сибирского 
края. Постановлением ЦИК CCCР от 28 сентября 1937 г. Западно-Сибирский край 
был разделён на Новосибирскую область с центром в Новосибирске (в границах 
существующих ныне Кемеровской, Новосибирской и Томской областей) и Алтай-
ский край с центром в Барнауле (в границах существующих ныне Алтайского края 
и Республики Алтай). (Административно-территориальное деление Сибири : справочник. 1966. 

С. 117, 120–121)

   Июль – 90 лет назад (1930) по решению НК связи о создании отраслевого учебного заве-
дения в Сибири был организован Новосибирский электротехникум связи (ныне – 
Колледж телекоммуникаций и информатики Сибирского государственного уни-
верситета телекоммуникаций и информатики). Уже в октябре 1930 г. к занятиям 
приступили 120 студентов. Обучение производилось в здании школы № 22 по ул. 
Советской, в третью смену, а через год Техникум переехал в своё помещение в зда-
нии Дома связи (главпочтамта). Сегодня КTИ СибГУТИ – крупное и известное 
в России и за ее пределами среднее профессиональное учебное заведение. За годы 
его существования подготовлено свыше 25 тыс. высококвалифицированных спе-
циалистов для предприятий связи. (Новосибирск : энциклопедия. С. 420 ; http://www.ncti.ru/
sveden/common – дата обращения 03.07.2019)
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«Все для фронта – все на борьбу с врагом!»
Неизвестный художник, 1941 г.
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ÿ
 1 августа – 30 лет назад (1990) вышел «Нулевой» номер еженедельной областной газеты проф-

союзов Новосибирской области «Доверие». Учредителем являлся Новосибирский 
областной совет профсоюзов, с 1991 г. – Федерация профсоюзов Новосибирской 
области. (Средства массовой информации Новониколаевска-Новосибирска, 1906–2006. С. 159)

 2 августа – 130 лет со дня рождения Ванина Максима Ефимовича (1890, Тамбовская губ. – 
1968, с. Высокая Грива Тогучинского р-на Новосибирской обл.), полного Геор-
гиевского кавалера. Рано стал сиротой, воспитывался дядей, с семьей которого 
в 1902 г. приехал в Сибирь. Проживал в с. Высокая Грива. В 1910 г. призван 
на военную службу, проходил её в 42-м Сибирском стрелковом полку. Демоби-
лизован в 1914 г. С началом Первой мировой войны вновь мобилизован и сразу 
отправлен на фронт, где воевал в составе 11-й Сибирской стрелковой дивизии 
на Юго-Западном фронте. Служил в разведке. За проявленное в боях личное 
мужество и героизм старший унтер-офицер М. Е. Ванин был награждён четырьмя 
Георгиевскими крестами. После Октябрьской революции 1917 г. вступил в Крас-
ную Армию, воевал против колчаковцев и белочехов. Вернулся со службы в 1919 г. 
Плотничал в составе строительной бригады. Работал директором начальной 
школы с. Высокая Грива, затем руководил школой в пос. Нечаевский. Педагоги-
ческий стаж в общей сложности составил 20 лет. В послевоенный период прово-
дил ревизии работы школ района, затем, до ухода на пенсию, работал фуражиром 
в колхозе «Знамя Сталина» (с. Высокая Грива). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 35)

 3 августа – 20 лет со дня открытия (2000) Музея железнодорожной техники. В 1996 г. в связи 
с большим скоплением железнодорожной техники на экспериментальном 
кольце ВНИИЖТа главное управление локомотивного хозяйства предложило 
создать музей. Решение о его открытии было принято начальником Западно-
Сибирской железной дороги в 1998 г., начался сбор экспонатов и в августе 
2000 г. музей был открыт. К дате открытия на балансе музея имелось 63 экспо-
ната, большая часть из них на ходу и при первой необходимости может «встать 
в строй». Новосибирский музей железнодорожной техники носит имя Н. А. Аку-
линина, его создателя и первого директора. Расположен музей в Советском рай-
оне, рядом со станцией Сеятель железной дороги Новосибирск-Бердск. Является 
крупнейшим музеем подобного рода за Уралом. Здесь собрана большая кол-
лекция паровозов, тепловозов, электровозов и вагонов, в основном работавших 
на железных дорогах Западной Сибири. Кроме того, в музее имеется солидная 
коллекция военной и сельскохозяйственной техники советского периода – лег-
ковые автомобили ГАЗ, Москвич, ЗАЗ разных лет выпуска, а также несколько 
грузовиков, тракторов и вездеходов. (История промышленности Новосибирска. Т. 1. С. 346 ; 
https://victorborisov.livejournal.com/185076.html – дата обращения 25.04.2019)

 4 августа – 100 лет Новосибирскому государственному краеведческому музею (1920). (Дело 

революции. 1920. 4 авг.) Статья к дате на с. 133–136. 

 5 августа – 100 лет назад (1920) вышло постановление Горуездисполкома о переименова-
нии одной площади и 15 улиц в Новониколаевске. (Новосибирск 100. С. 123 ; Цыпла-
ков И. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска. Новосибирск, 1997. С. 37 ; https://gigabaza.
ru/doc/73772-p2.html – дата обращения 25.04.2019)
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 6 августа – 110 лет со дня рождения Сарнова Бориса Яковлевича (1910, г. Сувалки Гроднен-
ской обл., Белоруссия – 1981, г. Новосибирск), Героя Социалистического труда. 
После окончания школы ФЗУ (1925) – инструктор слесарного ремесла на ст. 
Орша, директор учебного комбината. В 1932–1934 гг. служил в армии, затем 
работал на Полтавском паровозоремонтном заводе. Получил неполное высшее 
образование. В 1941 г. – мобилизован на фронт, а в 1942 г. – отозван и направ-
лен на строительство паровозоремонтных мастерских в Красноярск. В 1944–
1945 гг. – начальник производства на Полтавском паровозоремонтном заводе, 
затем – начальник заводов в Тихорецке и Ростове-на-Дону. В 1952–1972 гг. 
возглавлял Новосибирский электровозоремонтный завод. Проявил себя талант-
ливым руководителем, хорошим организатором производства. За успешную 
реорганизацию производства в связи с переходом завода на ремонт электровозов 
удостоен звания Героя Социалистического Труда (Указ ПВС СССР от 4 августа 
1966 г.). Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями, 
знаком «Почётный железнодорожник». Дважды избирался депутатом Ново-
сибирского облсовета и членом Новосибирского обкома КПСС. (Анкета и автоби-
ография Б. Я. Сарнова (1952). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 21821. Л. 3–5 ; Ф. П-22. Оп. 23. Д. 279. Л. 2–5 ; 

Новосибирцы – Герои Отечества. С. 5961)

 6 августа – 60 лет со дня рождения Демакова Александра Ивановича (1960, с. Верх-Ирмень 
Ордынского р-на Новосибирской обл. – 1982, Афганистан), Героя Советского 
Союза. В 1977 г. зачислен курсантом Новосибирского высшего военно-полити-
ческого общевойскового училища им. 60-летия Великого Октября. После окон-
чания училища (1981), лейтенант А. И. Демаков продолжил служить в рядах 
Вооружённых сил СССР. Был заместителем командира 2-й мотострелковой роты 
по политической части 70-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 
40-й армии Краснознамённого Туркестанского военного округа (Ограничен-
ный контингент советских войск в Демократической Республике Афганистан). 
21 апреля 1982 г. в провинции Кандагар гвардии лейтенант А. И. Демаков, 
возвращаясь с боевого задания с группой, попал в засаду. Сознавая, что чис-
ленность противника слишком велика, он отдал приказ подчинённым проры-
ваться к основным силам роты, а сам остался прикрывать их отход. Израсходо-
вав боеприпасы, четырежды раненый, Демаков последней гранатой подорвал 
себя и окруживших его мятежников. Ценой собственной жизни он спас боевых 
товарищей. Указом ПВС СССР от 5 июля 1982 г. за мужество и героизм присво-
ено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён орденами Ленина, 
Красной Звезды. Министр обороны СССР зачислил его навечно в списки лич-
ного состава училища, которое тот закончил. На мемориале героям-выпускни-
кам установлен его бюст. В Новосибирске именем героя названа улица, в с. Верх-
Ирмень – школа, на здании установлена мемориальная доска. Традиционно 
в Новосибирске проводят турнир по рукопашному бою памяти А. И. Демакова. 
Его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 132–133)

1 В данном издании дана ошибочная дата рождения Б. Я. Сарнова – 24 августа.
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 8 августа – 75 лет со дня рождения Бухашеева Александра Григорьевича (1945, г. Уссурийск 
Приморского края), мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР по лёг-
кой атлетике, заслуженного работника физической культуры РФ, судьи нацио-
нальной категории. В 1974 г. окончил заочное отделение Омского государствен-
ного института физической культуры. В 1992–2004 гг. – глава федерации лёгкой 
атлетики Новосибирской области. В 2001–2013 гг. – директор регионального 
центра спортивной подготовки «ШВСМ». С 2004 г. по 2012 г. – член Президиума 
Всероссийской федерации лёгкой атлетики. В настоящее время Генеральный 
директор ГАУ ДО НСО «Региональный центр спортивной подготовки „Школа 
высшего спортивного мастерства”». (Сибирь в лицах. 2001. С. 219 ; Носов И. А. Заслуженные 
специалисты и заслуженные мастера спорта Новосибирской области. 2008. С. 79 ; https://www.
wiw-rf.ru/members/person_52610.html – дата обращения 25.04.2019)

12 августа (31 июля) – 130 лет со дня рождения Эйхе Роберта Индриковича (1890, усадьба 
Авотыни Добленского у. Курляндской губ., ныне – Добельский край (Лат-
вия) –1940, полигон «Коммунарка» Московской обл.), государственного и полити-
ческого деятеля, председателя Сибирского крайисполкома (1925–1929), первого 
секретаря Сибирского (с 1930 г. – Западно-Сибирского) крайкома ВКП(б) (1929–
1937). В Сибири – с 1924 г. С 1925 г. – кандидат в члены ЦК, с июля 1930 г. – 
член ЦК ВКП(б), с февраля 1935 г. – кандидат в члены политбюро ЦК. Орга-
низатор коллективизации и раскулачивания. Являлся членом комиссии «для 
выработки мер в отношении кулачества» при политбюро ЦК ВКП(б). Лично 
руководил «чисткой» в крае. Входил в состав краевой тройки НКВД, выносив-
шей смертные приговоры во внесудебном порядке. Направлял работу сибирских 
чекистов, вмешивался в дела НКВД, присутствовал на допросах. В конце октя-
бря 1937 г. отозван в Москву в связи с назначением наркомом земледелия СССР. 
29 апреля 1938 г. арестован по обвинению в создании «латышской фашистской 
организации». 2 февраля 1940 г. был расстрелян. Реабилитирован в 1956 г. 
(Анкета Р. И. Эйхе (1934). ГАНО. Ф. П-3. Оп. 15. Д. 20145. Л. 9–10 об.)

13 августа – 125 лет со дня рождения Нагорской (Ивановской) Натальи Николаевны 
(13.08.1895, г. Киев, Украина – 1983, г. Химки Московской обл.), художника-
графика, этнографа, члена Союза художников СССР. Окончила женскую 
гимназию (1912), Киевское художественное училище (1917) и частную студию 
А. А. Экстер. В 1922–1924 гг. в Москве заканчивает Высшие художественно-
технические мастерские у В. А. Фаворского. В 1924 г. уехала в Новониколаевск, 
устроилась в газету художником. С 1926 г. – сотрудник Новосибирского краевед-
ческого музея, летом едет в экспедицию на Алтай по р. Чарыш к старообрядцам. 
С Алтая привезла огромное количество зарисовок, набросков и акварелей, имею-
щих художественную и этнографическую ценность. В 1927 г. – член-учредитель 
и секретарь Общества художников «Новая Сибирь», один из инициаторов 
и организаторов Первого сибирского съезда художников. Работала внештат-
ным сотрудником Сибкрайиздата, художником-оформителем в Ленинград-
ской филармонии, эвакуированной в годы войны в Новосибирск, инструк-
тором изобразительного искусства в Областном Доме народного творчества, 
преподавала в студии, была сотрудником Новосибирской картинной галереи. 
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Её произведения находятся в Новосибирском государственном краеведческом 
музее, Новосибирском государственном художественном музее. Экспедиционные 
дневники 1920–1930-х гг. представляют научную ценность и находятся в фондах 
Новосибирского государственного краеведческого музея. В 1980 г. переехала 
в Подмосковье. (Новосибирск : энциклопедия. С. 553 ; http://www.nro-shr.ru/node/383 – дата 
обращения 21.05.2019)

14 августа – 110 лет со дня рождения Бакланова Глеба Валентиновича (1910, г. Москва – 
1976, г. Москва), Героя Советского Союза. Участвовал в советско-финляндской 
войне (1939–1940). В годы войны отличился в боях под Старой Руссой, под Ста-
линградом. Принимал участие в освобождении Полтавы, Кременчуга, в Бер-
линской и Пражской операциях. Генерал-полковник (1960). Командующий 
войсками Сибирского военного округа (1960–1964). Награждён орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова I и II степеней, Суворова 
II степени, Александра Невского, Красной Звезды, медалями. (Анкета Г. В. Бакла-

нова (1961). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 1595. Л. 1–3 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 66–67)

16 августа – 100 лет со дня рождения Брыкина Александра Ивановича (1920, ст. Хилок ныне 
Забайкальского края), заслуженного работника электронной промышленности, 
Героя Социалистического Труда. Участник Великой Отечественной войны. 
В январе 1944 г. А. И. Брыкин – начальник артиллерийского снабжения 843-
го стрелкового полка 276-й стрелковой дивизии. После демобилизации (1946) 
работал инженером, начальником технологического отдела НИИ. В 1955 г. 
окончил Московскую энергетическую академию Министерства электростан-
ций СССР. 23 июля 1965 г. А. И. Брыкин назначен директором Новосибирского 
завода полупроводниковых приборов. Зарекомендовал себя как видный органи-
затор производства, высококвалифицированный специалист. В 1966 г. был удо-
стоен Ленинской премии. 12 августа 1975 г. Указом ПВС СССР за выдающиеся 
производственные успехи присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
В разное время он избирался членом парткома завода, обкома КПСС, был депу-
татом районного, городского и областного советов депутатов трудящихся, членом 
научных обществ. Награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Револю-
ции, орденом Отечественной войны I степени и двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, медалями. 9 мая 2000 г. А. И. Брыкин был участником парада Победы 
на Красной площади в Москве. Член общественной палаты Новосибирской 
области (2007–2011). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 463–465 ; Автобиография А. И. Бры-
кина (1985). ГАНО. Ф. Р.-546. Оп. 1. Д. 1 ; Брыкин Александр Иванович. Личные дела по учету кадров 
Новосибирского обкома КПСС, Новосибирского горкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 3538; Ф. П-22. 

Оп. 145. Д. 36)

22 августа – 90 лет со дня рождения Семёнова Николая Семёновича (1930, д. Дрюхово Пуш-
кинского р-на Псковской обл. – 1994, г. Набережные Челны, Татарстан), Героя 
Социалистического Труда. В 1953–1993 гг. работал на новосибирском заводе 
«Промстальконструкция». Многие годы возглавлял комплексную бригаду сле-
сарей-сборщиков, которая своевременно выполняла срочные ответственные 
заказы по строительству предприятий атомной промышленности и энергетики. 
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Бригада изготовляла большое количество строительных металлоконструкций 
для Ленинградской и Игналинской атомных электростанций, Байкальского 
целлюлозного комбината и других объектов. За заслуги в применении пере-
довых методов организации труда в 1962 г. был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Указом ПВС СССР от 26 апреля 1971 г. за большой вклад 
в выполнение плановых и специальных заданий Правительства присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Неоднократно избирался депутатом Новосибирского 
горсовета. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 598)

24 августа – 70 лет со дня рождения Матюхиной-Василевской Ларисы Николаевны (1950, 
г. Новосибирск), солистки балета, педагога, заслуженной артистки РСФСР, 
народной артистки РСФСР. После окончания Новосибирского хореографиче-
ского училища (1969) работала в Новосибирском государственном академиче-
ском театре оперы и балета, станцевала более 20 ведущих партий, в их числе: 
Одетта-Одиллия («Лебединое озеро» П. Чайковского), Аврора («Спящая кра-
савица» П. Чайковского), Эгина («Спартак» А. Хачатуряна), Ева («Сотворение 
мира» А. Петрова) и др. С гастролями объехала всю Европу, побывала на Кубе, 
в Аргентине, в Японии и Индии, в Новой Зеландии и Австралии. С 1990 г. педа-
гог-репетитор театра. Награждена 2-ой премией Международного конкурса 
артистов балета в Варне (1976), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (1996). (Новосибирск : энциклопедия. С. 137 ; ГАНО. Ф. Р-1450 ; https://www.kino-teatr.
ru/teatr/acter/sov/387476/bio/ – дата обращения 29.04.2019)

25 августа – 90 лет назад (1930) в Новосибирске состоялся Первый Западно-Сибирский кра-
евой съезд общества «Друг детей». Новосибирское окружное общество «Друг 
детей» (ОДД) было образовано в апреле 1924 г. для борьбы с детской беспри-
зорностью по инициативе секции городского совета. Уже в первый год работы 
общество насчитывало 5 000 членов и 135 ячеек. На начальном этапе общество 
проводило обследования работы детдомов, занималось устройством беспризор-
ников на производство. Затем формы деятельности расширились – устраивались 
вечера, спектакли, проводились беседы, организовалось шефство над детскими 
домами и площадками и т. д. Летом 1930 г. на средства ОДД была организована 
детская площадка на 100 человек, детский сад на 50 мест, вечерняя детская ком-
ната на 20-25 мест для обслуживания матерей-одиночек. В отчётном докладе 
Первому краевому съезду ОДД местные ячейки отмечали: «Очередной задачей 
общества „Друг детей” является участие во всех хозяйственно-политических ком-
паниях путём помощи в организации детских культурно-бытовых учреждений: 
дет[ские]ясли, столовые, детсады и другие, – этим самым общество „Друг детей” 
должно помочь в перестройке быта женщин, дав мать-работницу к станку, 
оторвать крестьянку от её мелких домашних забот о ребёнке, привлекая этим 
самым её к активному участию в колхозном строительстве, обеспечивая детей 
соответствующим надзором и воспитанием. Второй важнейшей задачей обще-
ства „Друг детей” является привлечение общественности к перестройке школы 
в политехническую, путём прикрепления школ к фабрикам, заводам, колхозам, 
совхозам. Каждая ячейка на производстве должна помочь работу школы увязать 
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с производством. Всеобуч – неотъемлемая работа ОДД. Создавая новые фонды 
с привлечением общественности через имеющиеся мастерские и организацию 
новых, обеспечить школьников одеждой, обувью, выявляя более нуждающихся, 
вовлекая в начальное обучение всех семилеток. „Ни одного семилетка вне 
школы” – вот лозунг, который ОДД должно помочь превратить в жизнь. Обще-
ство „Друг детей”, ликвидируя беспризорность, способствуя коммунистическому 
воспитанию детей трудящихся, через вовлечение детей в пионер-отряды, группы 
октябрят должно дать новые кадры будущих строителей социализма. Вот основ-
ные задачи „Друга детей”». На основании постановления ВЦИК от 1 июля 
1935 г. президиум краевого совета ОДД 1 августа 1935 г. принял решение о лик-
видации с 15 августа того же года общества «Друг детей» – «в связи с решением 
основных поставленных задач». (ГАНО. Ф. Р-892. Оп. 1 – Новосибирское окружное общество 
«Друг детей», научно-справочный аппарат)

25 августа – 60 лет Новосибирскому государственному театральному институту (1960). Свою 
историю сибирская театральная школа ведёт с августа 1960 г., когда Новосибир-
ское государственное театральное училище приняло первых своих студентов. 
Появление учреждения решало задачу подготовки кадров для театров не только 
Новосибирска, но и всей Сибири. У истоков его создания стояли известные 
мастера сцены: народные артисты РСФСР Николай Фёдорович Михайлов, Елена 
Герасимовна Агаронова и главный режиссёр драматического театра «Красный 
факел» Вера Павловна Редлих. Основой училища являлось отделение актёров 
драматического театра, позже стали готовить актёров музыкального театра, 
артистов эстрады, а также актёров-кукольников. Среди выпускников училища 
разных лет – народные и заслуженные артисты России: В. Бирюков, Х. Иванова, 
И. Белозёров, Е. Жданова, В. Лемешонок, В. Сергеева, З. Терехова, В. Широ-
нина, П. Харин, О. Цинк и другие. Многие выпускники училища сегодня рабо-
тают в театрах Москвы и Санкт-Петербурга: Л. Байрашевская, М. Болтнева, 
А. Вертков, А. Маклаков, С. Петров, Т. Черепанова, П. Прилучный, С. Пиарро, 
Д. Савин. Выпускник училища А. Звягинцев окончил режиссерский факультет 
ВГИКа и получил мировую известность как создатель фильмов «Возвращение», 
«Изгнание», «Левиафан». (http://www.edunso.ru/node/484 – дата обращения 24.06.2019)

29 августа – 100 лет со дня рождения Васько Александра Фёдоровича (1920, с. Васьки ныне 
Полтавского р-на Полтавской обл., Украина – 2004, г. Полтава, Украина), Героя 
Советского Союза. В 1940 г. призван в ряды Красной Армии. С июня 1941 г. – 
сержант А. Ф. Васько в действующей армии, в должности лётчика 171-го истре-
бительного авиационного полка, летал на МиГ-3. В 1944 г. – в составе 19-го ави-
ационного полка1. Воевал на Юго-Западном, Брянском, Калининском, Запад-
ном, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. К концу войны 
совершил 303 успешных боевых вылета, провёл 49 воздушных боёв, сбил 
15 самолётов противника лично и 2 – в группе. После войны продолжил службу 
в ВВС. За мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
удостоен звания Героя Советского Союза (Указ ПВС СССР от 15 мая 1946 г.). 
В 1956 г. окончил Военно-воздушную академию. Проживал в Новосибирске. 

1 С сентября 1944 г. преобразован в 176-й гвардейский истребительный авиационный полк.
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С 1960 г. – в запасе. Работал заместителем начальника военизированной части 
по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов 
Укрнефти Миннефтепрома СССР. Награждён орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои 

Отечества. С. 99–100 ; http://airaces.narod.ru/korea/vasyko.htm – дата обращения 29.05.2019)

29 августа – 100 лет со дня рождения Куличева Ивана Андреевича (1920, ст. Верхний Баскун-
чак Ахтубинского р-на Астраханской обл. – 1979, г. Москва), Героя Советского 
Союза. В 1940 г. призван в армию. Окончил Пермскую военно-авиационную 
школу пилотов (1943). На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1943 г. 
Воевал в составе 2-й воздушной армии на 2-м Украинском фронте, участвовал 
в освобождении Украины, Румынии, Чехословакии, разгроме врага на его тер-
ритории. Командир звена 155-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии 
лейтенант И. А. Куличев к июлю 1944 г. совершил 103 боевых вылета. Унич-
тожил 8 танков, 38 автомашин, 5 железнодорожных вагонов, подавил огонь 
3-х зенитных батарей, сбил 2 вражеских самолёта. 26 октября 1944 г. Указом 
ПВС СССР за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, 
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал служить 
в ВВС. В 1954 г. окончил Военно-воздушную академию. Занимал ряд команд-
ных должностей. Заслуженный военный лётчик СССР (1961). С 23 сентября 
1968 г. по 18 октября 1972 г. – командующий ВВС СибВО (г. Новосибирск). Был 
начальником факультета военно-воздушной инженерной академии. Генерал-
лейтенант авиации. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I и II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооружённых 
силах СССР» III степени, медалями, иностранными наградами. (Новосибирцы – 

Герои Отечества. С. 206–207 ; http://airaces.narod.ru/all16/kulichev.htm – дата обращения 04.06.2019)

29 августа – 125 лет со дня рождения Константинова Ивана Спиридоновича (1895, пос. Степ-
ной ныне Краснозёрского р-на Новосибирской обл. – 1964, пос. Степной Крас-
нозёрского р-на), Героя Социалистического Труда. Родился в крестьянской 
семье и всю жизнь прожил в родном посёлке. Участник Великой Отечественной 
войны. После тяжёлого ранения был комиссован. Работал конюхом в совхозе, где 
в то время стояли два дома, конюшня, три колодца и табун в 60 голов лошадей. 
При конюшенном содержании лошадей добился выращивания по 23 жеребёнка 
от 23 кобыл, имевшихся на начало года. За получение высокой продуктивности 
животноводства по итогам 1948 г. Указом ПВС СССР от 4 октября 1949 г. стар-
шему конюху совхоза «Запрудихинский» Краснозёрского района И. С. Констан-
тинову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и медали «Серп и Молот». (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 522)

31 августа – 115 лет со дня рождения Гребенкина Георгия Михайловича (1905, г. Томск – 
1983, г. Новосибирск), первого кинорежиссёра Новосибирска. Выпустил пер-
вый звуковой номер журнала «Сибирь на экране» (1936), снял первый цветной 
фильм Западно-Сибирской киностудии «В садах Сибири» (1955). Член Союза 
кинематографистов СССР (1958). (Новосибирск : энциклопедия. С. 232 ; ГАНО. Ф. Р-1475)
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   Август – 125 лет со дня рождения Гринберга Бориса Яковлевича (1895, пос. Городло 
Люблинской губ., Польша – [1938]), первого ректора Новосибирского сельско-
хозяйственного института (ныне – Новосибирский государственный аграрный 
университет). Из рабочих. В 1919–1926 гг. служил в Красной Армии, в разных 
частях Украинского военного округа. В декабре 1926 г. демобилизован и направ-
лен на работу в Наркомюст УССР. В марте 1933 г. назначен начальником поли-
тотдела Локтевского зерносовхоза Западно-Сибирского края. В 1936–1937 гг. – 
директор Новосибирского сельскохозяйственного института. Провёл комплек-
тование преподавательского состава, наборы студентов на агрономический 
и зоотехнический факультеты, усилил материально-техническое оснащение 
учреждения. В 1934 г. за успешное проведение сельскохозяйственного года 
награждён орденом Ленина. В июне 1938 г. был репрессирован органами НКВД, 
расстрелян. Реабилитирован 3 октября 1956 г. (Гринберг Борис Яковлевич. Личные дела 
по учету кадров Запсибкрайкома ВКП(б), Новосибирского обкома ВКП(б). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 22. 
Д. 1393; Ф. П-4. Оп. 18. Д. 262)



СЕНТЯБРЬ
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«Дадим фронту и стране больше хлеба» 
Художник А. Туркин, 1942 г.
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ÿ
 1 сентября – 110 лет со дня рождения Климовского Николая Афанасьевича (1910, с. Рас-

сказово ныне Карасукского р-на Новосибирской обл. – 2008, г. Тула), Героя 
Советского Союза. Осенью 1932 г. был призван на службу в РККА. В 1938 г. 
окончил курсы младших лейтенантов. Служил в 263-м артиллерийском полку 
66-й дивизии 1-й Краснознамённой армии. С апреля 1942 г. – на фронтах Вели-
кой Отечественной. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в освобож-
дении Украины, Молдавии, Польши. Командир 7-го гвардейского воздушно-
десантного артполка гвардии майор Климовский отличился во время освобож-
дения Польши. 12–25 января 1945 г. огнём своего полка поддержал действия 
пехоты по прорыву немецкой обороны в районе с. Стопница (16 км восточнее 
г. Буско-Здруй, Польша). 24 января полк переправился через р. Одер и принял 
активное участие в боях за с. Шургаст (ныне Хрусьцина, 20 км юго-восточнее 
г. Бжег, Польша). Когда расчёт одного из орудий полка выбыл из строя, сам 
встал к орудию и подбил 5 вражеских танков, нанеся противнику большой урон. 
Указом ПВС СССР от 27 июня 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 
В 1946 г. он окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу, в 1954 г. – 
Высшие курсы при Военной артиллерийской командной академии. С 1958 г. – 
в запасе. Работал председателем горсовета г. Карасука Новосибирской области. 
В 1967 г. переехал в Тулу. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I и II сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. В Новосибирске имя героя 
увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Анкета и автобиография Н. А. Кли-
мовского (1958). ГАНО. Ф. П-52. Оп. 3. Д. 6656. Л. 2*–4; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 184)

 1 сентября – 50 лет назад (1970) открылась Средняя специальная музыкальная школа (кол-
ледж) при Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки 
(с 2016 г. – федеральное государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Новосибирская специальная музыкальная школа»). 
Инициатором создания школы выступил ректор Новосибирской консервато-
рии профессор Л. Н. Шевчук. Сегодня НСМШ – сложная учебно-творческая 
структура с серьёзной материальной базой, включающая комплексное обуче-
ние молодых музыкантов по специальному и общеобразовательному циклам. 
В настоящее время в школе учится свыше 180 человек из многих регионов Рос-
сии и зарубежных стран. Обучение юных музыкантов осуществляется по следу-
ющим специальностям: фортепиано, орган, скрипка, альт, виолончель, контра-
бас, арфа, флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, 
туба, ударные инструменты, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, ака-
демический вокал, теория музыки. Полный курс обучения составляет 11 лет. 
В 1 класс принимаются дети в возрасте 7 лет. Ежегодно осуществляется кон-
курсный прием детей во все последующие классы. Среди выпускников школы 
победители крупнейших Международных и Всероссийских конкурсов: Вадим 
Репин, Антон Бараховский, Мария Митина, Наталья Талдыкина, Александр 
Неустроев и Екатерина Базанова, Михаил Журавлёв, Станислав и Данила 
Янковские, Александр Марчаковский, Андрей Кугаевский и мн. др. (Вечерний 
Новосибирск. 1993. № 21. С. 4 ; http://nsmsh.ru/about/ – дата обращения 08.10.2019)
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 3 сентября – 85 лет Новосибирскому государственному медицинскому университету (1935). 
Постановлением СНК СССР от 17 августа 1935 г. на базе Института усовер-
шенствования врачей был организован Новосибирский государственный 
медицинский институт. В его структуре был лечебный факультет и одиннад-
цать кафедр: химии с органической химией, микробиологии, патофизиоло-
гии, фармакологии, паталогической анатомии, пропедевтики внутренних 
болезней, общей хирургии, организации здравоохранения, детских болез-
ней, инфекционных болезней, гигиены. В сентябре 1935 г. начались заня-
тия 3-го курса, который был укомплектован за счёт перевода 127 студентов 
из медицинских институтов других городов. Первым директором НГМИ стал 
профессор И. Х. Лифшиц. В годы ВОВ вуз продолжал готовить медицинские 
кадры, участвовал в организации работы госпиталей, оказывал консультатив-
ную помощь в лечебных учреждениях г. Новосибирска и области. В последую-
щие годы материально-техническая и лабораторная базы учебного заведения 
окрепли, появились новые факультеты, кафедры и курсы. С ноября 2005 г. 
учреждение преобразовано в Новосибирский государственный медицин-
ский университет. В настоящее время штат НГМУ свыше 1700 сотрудников. 
Здесь работают 8 факультетов, на которых обучаются около 5 тыс. студентов, 
на 76 кафедрах – более 300 клинических ординаторов и 600 интернов. В аспи-
рантуре вуза обучаются более 200 человек. Занятия проводятся на семидесяти 
клинических базах, расположенных в крупнейших медицинских учреждениях 
Новосибирска. В профессорско-преподавательском составе вуза 7 академиков 
и членов-корреспондентов Российской академии медицинских наук, 15 ака-
демиков и членов-корреспондентов Международной академии наук высшей 
школы, 59 академиков и членов-корреспондентов различных международных 
академий наук. Достоянием НГМУ является 6 диссертационных советов, обе-
спечивающих защиту докторских и кандидатских диссертаций по 13 научным 
специальностям. Научные исследования в НГМУ выполняются в рамках 
6 отраслей наук (медицинские, биологические, фармацевтические, социоло-
гические, экономические, философские). По итогам научных исследований 
в диссертационных советах НГМУ ежегодно защищается более 20 докторских 
и 100 кандидатских диссертаций, оформляется до 7 патентов на изобретения. 
Всего за годы существования вуза подготовлено свыше 32 тыс. врачей, прошли 
переподготовку десятки тысяч специалистов практического здравоохранения. 
(ГАНО. Ф. Р-1591. Новосибирский мединститут. Оп. 1. научно-справочный аппарат ; http://ngmu.
ru/about/ – дата обращения 24.06.2019)

 3 сентября – 75 лет назад (1945) в Новосибирске состоялся митинг в честь победы над мили-
таристской Японией и подписания 2 сентября 1945 г. Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии. Газета «Советская Сибирь» в репортаже о митинге 
писала: «…время близится к 11 часам. По Красному проспекту и прилегающим 
к нему улицам толпы взрослых и детей направляются к площади облиспол-
кома. Доносятся звуки оркестра. Чётко отбивая шаг по асфальту, омытому ноч-
ным дождём, проходит воинская колонна. У многих на гимнастёрках и ките-
лях сверкают ордена и медали. Они сражались за Родину. „Какое счастье 
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знать, что наступил мир”, – поравнявшись с колонной, произносит пожилая 
женщина. И она провожает красноармейцев долгим, любящим взглядом. Идут 
рабочие, инженеры, служащие, люди науки, студенты, пионеры и школьники. 
Праздничная, нарядная толпа! У каждого на лице можно прочесть безмерную 
радость. Как будто люди последним напряжённым усилием сбросили груз 
и вздохнули широко, свободно...». (Советская Сибирь. 1945. 5 сент. С. 1.)

 6 сентября – 100 лет со дня рождения Шмырина Фёдора Сергеевича (1920, д. Тарасовичи 
ныне Мурашинского р-на Кировской обл. – 2001, г. Владимир), Героя Совет-
ского Союза. В 1940 г. добровольцем вступил в ряды Красной Армии. В 1943 г. 
окончил Чкаловское военное авиационное училище. На фронте с декабря 
1943 г. Летал на штурмовике Ил-2. Воевал на Центральном, 1-м и 2-м Бело-
русских фронтах, принимал участие во взятии Рейхстага. Командир звена 
175-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии младший лейтенант 
Ф. С. Шмырин к концу марта 1945 г. совершил 114 боевых вылетов на штур-
мовку войск противника, уничтожив 5 танков, 111 автоколонн, сотню артилле-
рийских батарей. Указом ПВС СССР от 15 мая 1946 г. удостоен звания Героя 
Советского Союза. После войны продолжил службу в ВВС. В 1949 г. окончил 
Всесоюзный электротехнический институт связи, в 1951 г. – Военно-воздуш-
ную академию. С 1958 г. – в запасе. В конце 1960-х гг. работал на предприятии 
Министерства связи в Кировском районе Новосибирска. С 1974 г. жил во Вла-
димире. Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. (Анкета и автобиография Ф. С. Шмырина (1968). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. 

Д. 29060. Л. 3–9 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 379–380)

 9 сентября – 110 лет со дня рождения Булаева Александра Дмитриевича (1910, пос. Чаны 
ныне Новосибирской обл. – 1943, г. Волхов Ленинградской обл.), Героя 
Советского Союза. С 1934 г. – в рядах Красной Армии. В 1936 г. окончил 
Харьковскую военную авиационную школу. Во время советско-финляндской 
войны (1939–1940) являлся самым результативным советским лётчиком-
истребителем в ВВС РККА. На фронтах Великой Отечественной – с пер-
вых дней. В 1941 г. служил в составе 158-го, а затем 17-го истребительного 
авиационного полка Северо-Западного фронта. К апрелю 1943 г. командир 
эскадрильи 159-го истребительного полка майор А. Д. Булаев совершил 
350 боевых вылетов, в воздушных боях в группе с товарищами сбил лично 
15 вражеских самолётов, 1 аэростат и 8 машин противника. 17 мая 1943 г. 
погиб в авиационной катастрофе. 2 сентября 1943 г. за мужество и отвагу, 
проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского Союза 
(посмертно). Был награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, медалями. Похоронен в братской 
могиле на окраине г. Волхова. В посёлке Чаны Новосибирской области имя 
героя увековечено на пилонах памятника погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 93–94 ; http://airaces.narod.ru/winter/bulaev.
htm – дата обращения 05.06.2019)
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10 сентября – 100 лет со дня рождения Журавкова Михаила Владимировича (1920, д. Ива-
новка ныне Кыштовского р-на Новосибирской обл. – 1969, г. Рязань), Героя 
Советского Союза. В 1924 г. переехал в Кемеровскую область. После оконча-
ния 9 классов, работал в колхозе. Занимался в аэроклубе г. Белово. В рядах 
Красной Армии с 1938 г. Окончил Красноярское военно-авиационное учи-
лище. На фронте – с июля 1941 г. Служил в авиации дальнего действия. 
К марту 1944 г. совершил 213 успешных боевых вылетов на бомбардировку 
важных объектов и коммуникаций противника. 19 августа 1944 г. ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за годы войны совершил 
265 боевых вылетов, из них 240 – ночью. Дослужился до командира эскадри-
льи. После войны продолжал службу в армии. Награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями. В с. Кыштовка именем героя названа улица, в Новосибирске его имя 
увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. 

С. 156–157 ; http://kraeved.ngonb.ru/node/5720 – дата обращения 05.06.2019)

11 сентября – 50 лет со дня рождения Немыткина Михаила Юрьевича (1970, г. Новоси-
бирск – 1995, Чеченская Республика), Героя Российской Федерации. В ноя-
бре 1988 г. призван во внутренние войска МВД СССР, служил в 22-й бригаде 
оперативного назначения в г. Калач-на-Дону. После окончания Новосибир-
ского высшего военного командного училища МВД (1993), проходил службу 
в отряде специального назначения «Росич» Северо-Кавказского округа вну-
тренних войск. Был командиром взвода, заместителем командира группы 
спецназа. С первых дней войны в Чечне принимал участие в боевых дей-
ствиях. В апреле 1995 г. участвовал в операции по разгрому чеченской груп-
пировки в районе с. Бамут. 18 апреля отряд «Росич», выполняя приказ, пошёл 
на штурм горы Лысой. Группа Немыткина, проделав тяжелейший путь, 
вышла на высоту, закрепилась и надёжно прикрыла левый фланг наступа-
ющей бригады. Войдя в боевое соприкосновение, спецназовцы приняли бой 
с превосходящими силами противника. Старший лейтенант Немыткин лично 
уничтожил несколько боевиков, спасая подчинённого, погиб. Указом Пре-
зидента РФ от 1 октября 1996 г. М. Ю. Немыткину присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). Он навечно зачислен в списки личного 
состава части. Награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу». Похоро-
нен в Новосибирске на Заельцовском кладбище. В Новосибирске имя героя 
присвоено школе № 33, которую он окончил; на зданиях Новосибирского 
военного института и школы № 85 установлены мемориальные доски. Имя 
М. Ю. Немыткина увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новоси-
бирцы – Герои Отечества. С. 674–675 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=7233 – дата 
обращения 06.06.2019)

12 сентября – 90 лет со дня рождения Чернобровцева Александра Сергеевича (1930, 
г. Липецк – 2014, г. Новосибирск), художника-монументалиста, заслуженного 
деятеля искусств РФ, почётного жителя г. Новосибирска. В 1954 г. с отличием 
окончил факультет монументальной живописи Ленинградского высшего 
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художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной (ныне – Санкт-
Петербургская государственная художественно-промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица). С 1954 г. жил в г. Новосибирске. В 1984 г. основал 
Новосибирское художественное училище. Профессор кафедры монумен-
тально-декоративного искусства Новосибирской государственной архитек-
турно-художественной академии. Член правления СХ РСФСР и заместитель 
председателя монументальной комиссии Союза художников СССР. Более 
20 лет являлся членом всесоюзных, республиканских и областных выста-
вочных комитетов. Основные работы художника связаны с Новосибирском: 
панно «Памяти павших» в Сквере героев революции (1960), мемориальный 
ансамбль «Монумент Славы», посвященный подвигу сибиряков в Великой 
Отечественной войне (1967), резное панно «Скоморохи» (1974), мемори-
альный ансамбль парка Победы в Бердске (1980), панно на станции метро 
«Октябрьская» (1985), панно «Апофеоз русской музыки» в вестибюле Боль-
шого зала НГК им. М. И. Глинки (1994), роспись часовни во имя Святителя 
и Чудотворца Николая (1998). Награждён медалью «100 лет со дня рождения 
В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда». В 2003 г. за выдающийся вклад 
в развитие монументального искусства и культуры города присвоено звание 
«Почётный житель Новосибирска». (Новосибирск : энциклопедия. С. 956 ; https://www.
nro-shr.ru/node/73 – дата обращения 11.06.2019)

13 сентября – 110 лет со дня рождения Смердова Александра Ивановича (1910, пос. Тёплая 
Гора Пермской обл. – 1986, г. Новосибирск), писателя, критика. C 1920-х гг. 
жил и работал в Сибири. Окончил Литературный институт им. А. М. Горь-
кого. Первые стихи опубликованы в журнале «Сибирские огни» (1930). 
В 1938 г. в Новосибирске вышла первая книга «Повесть о Гене Щукине». 
В годы войны был военным корреспондентом, писал своеобразные стихот-
ворные «письма с передовой». Фронтовые впечатления и опыт помогли 
создать одно из лучших произведений – поэму «Пушкинские горы» (1946), 
посвящённую подвигу поэта-воина Б. Богаткова. По силе художественного 
воздействия она стоит в ряду лучших образцов военной лирики и эпики. 
В 1945–1956 гг. – ответственный секретарь Новосибирского отделения Союза 
писателей СССР. Работал собственным корреспондентом «Литературной 
газеты» в Китае (1957–1959). В 1964–1975 гг. возглавлял «Сибирские огни», 
став одним из самых успешных главных редакторов журнала. Был делегатом 
нескольких всесоюзных и всероссийских писательских съездов, избирался 
членом и секретарём правлений союзов писателей СССР и РСФСР. За свою 
творческую и общественную деятельность был награждён двумя орденами 
Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
«За освоение целинных земель». В 1990 г. на фасаде дома № 7 по ул. Кры-
лова, где жил поэт, была установлена мемориальная доска. (Автобиография 
А. И. Смердова [1970]. ГАНО. Ф. Р-2241. Оп. 1. Д. 102. Л. 76–78 ; Смердов Александр Иванович. 
Личные дела по учету кадров Новосибирского обкома ВКП(б). ГАНО. Ф. П. 4. Оп. 18. Д. 10842 ; 
Новосибирск : энциклопедия. С. 804)
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14 сентября – 100 лет со дня рождения Ляпина Захара Кузьмича (1920, с. Высокая Грива 
ныне Тогучинского р-на Новосибирской обл. – 1963), полного кавалера ордена 
Славы. Окончил 4 класса. Работал трактористом в колхозе. С 1940 г. – в рядах 
Красной Армии, проходил службу в Приморском крае. На фронте – с 1943 г. 
Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Белоруссию. В годы войны 
служил телефонистом роты связи, командиром отделения, начальником 
направления связи 137-го гвардии стрелкового полка. В ходе ожесточённых 
боёв обеспечивал полк бесперебойной связью. Награждён орденом Славы III, 
II и I степени. В 1945 г. возвратился в родное село. Возглавлял тракторную 
и животноводческую бригады в колхозе. Награждён орденом Отечественной 
войны, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина». В 1963 г. трагически погиб при исполнении 
служебных обязанностей. В Новосибирске имя З. К. Ляпина увековечено 
на Аллее Героев у Монумента Славы, в г. Тогучине на мемориале Героям 
Советского Союза запечатлён его портрет. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 420 ; 
Запись о рождении З. К. Ляпина в книге актовых записей о рождении по Горевской волости 
за 1920 г. ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 2. Д. 754. Л. 112)

15 сентября – 110 лет со дня рождения Константинова Лаврентия Сергеевича (1910, 
с. Балман ныне Куйбышевского р-на Новосибирской обл. – 1948), Героя 
Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Командовал 
взводом автоматчиков разведроты. Отличился в боях при форсировании 
Днепра (1943). 10 января 1944 г. удостоен звания Героя Советского Союза. 
Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, орденом Славы III сте-
пени, медалями. Имя героя увековечено на памятном пилоне в честь героев 
Советского Союза в г. Куйбышеве, а также в Новосибирске на Аллее Героев 
у Монумента Славы. (Запись о рождении Л. С. Константинова в метрической книге [Ивер-
ской] церкви с. Балман за 1910 г. ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 2075. Л. 19об. ; Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 190)

15 сентября – 30 лет назад (1990) было зарегистрировано Урало-Сибирское казачье земля-
чество. Статья к дате на с. 137–139. 

16 сентября – 100 лет со дня рождения Уса Виктора Георгиевича (1920, г. Омск – 1992, 
г. Новосибирск), Героя Советского Союза. Окончив школу, работал в ави-
амастерских учеником сборщика, токарем. В мае 1940 г. призван в ряды 
Красной Армии, направлен в Махачкалинскую морскую школу погранични-
ков. По её окончании в 1941 г. служил во флотском экипаже г. Севастополя. 
Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. В составе Волжской 
флотилии воевал в Сталинграде командиром отделения рулевых сигнальщи-
ков дивизиона бронекатеров, рейдами через Волгу переправлял боеприпасы, 
людей и продовольствие. В ноябре 1943 г. принимал участие в форсировании 
Керченского пролива в составе Азовской флотилии. Совершал рейсы через 
пролив, доставляя на плацдарм бойцов и боеприпасы. 9 ноября 1943 г. при 
подходе к берегу бронекатер был повреждён взрывами снарядов и затонул. 
В. Г. Ус, передав штурвал, 40 раз нырял в ледяную воду под огнём врага 
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и поднял из затопленного трюма все ящики с боеприпасами, которые были 
доставлены на плацдарм. За проявленные мужество и храбрость 22 января 
1944 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. В августе 1944 г. форси-
ровал Днестровский лиман, участвовал в прорыве на Дунай и освобождении 
придунайских городов Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. В 1946 г. 
был демобилизован. Жил в Новосибирске, работал инженером на заводе 
«Сиблитмаш». Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, медалями. В Новосибирске в честь В. Г. Уса 
названа улица, имя героя запечатлено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 344–345 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=6884 – дата обращения 06.06.2019)

20 сентября – 100 лет со дня рождения Мартынова Павла Алексеевича (1920, д. Безменово 
Черепановского р-на Новосибирской обл. – 2014), ветерана Великой Отече-
ственной войны, старейшего наездника-профессионала мира. На фронте 
с июля 1942 г., закончил войну в германском городе Ратиборе. Служил стар-
шим разведчиком взвода разведки 33-й штабной батареи УКА-38 КР, воин-
ское звание – старший сержант. После войны работал мастером-наездником 
на Новосибирском областном ипподроме, возглавлял рысистое тренотде-
ление. Выступал практически на всех ипподромах Западной и Восточной 
Сибири, в Москве, Алма-Ате, Ташкенте, участвовал в чемпионате наездников 
в Германии. Был чемпионом наездников России 1975 г., победителем огром-
ного количества призов на ипподромах Сибири. За свои спортивные заслуги 
и достижения получил около 100 грамот и дипломов всех степеней. Множе-
ство рекордов, установленных им, не побиты до сих пор, как не побит главный 
его рекорд – спортивного долголетия (Павел Алексеевич был одним из трёх 
старейших наездников-профессионалов мира, ведь даже перешагнув 80-лет-
ний рубеж, имел силы и желание работать наездником). Награждён орденом 
Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени. (Советская Сибирь. 
2000. № 182. С. 1 ; http://www.moypolk.ru/novosibirsk/soldiers/martynov-pavel-alekseevich – дата 
обращения 03.07.2019)

23 сентября – 65 лет со дня рождения Кухаренко Виктора Владимировича (1955, с. Хатанга 
Красноярского края), заслуженного тренера РФ по баскетболу. В 1977 г. 
окончил Омский институт физкультуры. С 1 октября 1979 г. по 31 мая 2005 г. 
работал в мужском баскетбольном клубе «Локомотив» (Новосибирск). В 1984–
2001 гг. занимал пост главного тренера команды. Работал с женской коман-
дой «Динамо-ГУВД» (Новосибирск). Под его руководством в 1989 г. ново-
сибирский «Локомотив» стал чемпионом мира среди железнодорожников, 
в 1990–1991 гг. команда два раза подряд выигрывала чемпионаты России 
(в этом турнире не принимали участие лишь команды из Москвы и Санкт-
Петербурга). В 1992–1993 г. был старшим тренером сборной России, помогал 
Ю. Селихову, в 1993 г. сборная, руководимая тандемом Селихов-Кухаренко, 
стала серебряным призёром чемпионата Европы. В 1993 г. было присвоено 
звание «Заслуженный тренер России». В 2000 г. вернулся в сборную и помо-
гал С. Ерёмину готовить российскую команду к Олимпиаде в Сиднее, где она 
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заняла 8-е место. В 2001 г. был помощником Ерёмина на чемпионате Европы 
в Турции, где россияне заняли 5-е место. (Носов И. А. Заслуженные специалисты 
и заслуженные мастера спорта Новосибирской области. 2009. С. 108 ; http://www.altaisport.ru/
post/3501 – дата обращения 03.07.2019)

27 сентября – 100 лет со дня рождения Цивьяна Якова Леонтьевича (Лейбовича) (1920, 
г. Новониколаевск – 1987, г. Новосибирск), советского хирурга, ортопеда-трав-
матолога, основоположника советской школы вертеброневрологии, одного 
из крупнейших специалистов в области лечения заболеваний позвоночника. 
Доктор медицинских наук (1960), профессор (1963), заслуженный деятель 
науки РСФСР (1980). (Новосибирск : энциклопедия. С. 949 ; Запись о рождении Я. Л. Цивьяна 
в книге актовых записей о рождении по г. Ново-Николаевску за 1920 г. ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 1. 
Д. 27. Л. 115)

28 сентября – 90 лет назад (1930) первый выпуск пилотов осуществила новосибирская школа 
пилотов общества ОСОАВИАХИМ1. Школа была создана в 1930 г. и являлась 
первым за Уралом учебным заведением для подготовки специалистов для 
авиации. Обучение велось инструктором-лётчиком и одновременно началь-
ником учебно-лётной части школы И. М. Шишко на учебно-тренировочном 
самолёте У-1 (Avro, Авро – по имени конструктора Элиота Вердона Ро; Alliot 
Verdon Roe). Полёты выполнялись на военном аэродроме, находившимся 
за военным городком. В первом выпуске всего 7 человек, за 1931–1933 гг. 
школа осуществила ещё четыре выпуска по 20-25 пилотов в каждом. В 1934 г. 
появилось новое направление – подготовка пилотов-инструкторов (первый 
выпуск –17 июля 1934 г.). Выпускники школы направились обучать моло-
дёжь лётному делу в Барнаульском, Новосибирском, Анжеро-Судженском, 
Ленинск-Кузнецком, Бийском, Кемеровском, Томском, Беловском, Тайгинском 
и Прокопьевском аэроклубах. В июне 1934 г. лётный отряд школы из 25 луч-
ших курсантов ворошиловских стрелков и значкистов ГТО на 5 самолётах 
принял участие в торжественной встрече челюскинцев и их лётчиков-спасате-
лей – первых героев Советского Союза. В конце 1934 г. школу реорганизовали 
в Новосибирский аэроклуб. В годы Великой Отечественной войны 11 воспитан-
ников Новосибирского аэроклуба стали героями Советского Союза, в том числе 
наш прославленный земляк трижды Герой Советского Союза А. И. Покрыш-
кин. В 1948 г. клуб перешёл в структуру Новосибирского отделения ДОСАВ, 
с 1951 г. – ДОСААФ. Его основным направлением оставалось обучение моло-
дёжи навыкам пилотирования. В 1964 г. Новосибирский аэроклуб реоргани-
зован в учебный авиационный центр, главной задачей которого становится 
подготовка лётчиков, вертолётчиков и десантников для Вооруженных сил 
страны. В конце января 1992 г. в связи с реорганизацией общества ДОСААФ 
новосибирский учебный авиационный центр вновь преобразован в аэроклуб, 
а несколько месяцев спустя закрыт. (http://aviaclub.ru/istorija-kluba/ – дата обращения 

10.07.2019)

1 Советская общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927–1948 гг., предшественник 
ДОСААФа.
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29 сентября – 120 лет со дня рождения Майера Роберта Фёдоровича (1900, Николаевский 
райцентр Волгоградской обл. – 1983, г. Новосибирск), основателя Музея театра 
оперы и балета и его заведующего (1947–1983). Трудовую деятельность начи-
нал в Поволжье, работал в Саратовском Пролеткульте (1917–1927), в Сара-
товском краевом архивном управлении (1927–1940), заведующим музеем 
саратовских театров при областном театре оперы и балета им. Н. Г. Чернышев-
ского. В 1941–1942 гг. был переселён в д. Кинтереп Легостаевского р-на Ново-
сибирской обл. Выходец из Республики немцев Поволжья, в Новосибирске 
он оказался на положении ссыльнопоселенца. Заложил основы коллекции 
музея Новосибирского театра оперы и балета, которую с большим энтузиазмом 
пополнял в течение трёх десятилетий. В театре фактически проходила вся его 
жизнь. Он не только работал, но и жил здесь – в полуподвальной комнате. 
И даже когда ему выделили благоустроенное жилье в городе, отказался выез-
жать из театра. В 1984 г. Музею было присвоено звание народного. В середине 
1980-х гг. в ходе ремонтных работ в здании театра, музей лишился помеще-
ния, и за несколько лет часть экспонатов была утрачена. В 2017 г. Музей тетра 
открылся во второй раз. (Новосибирск : энциклопедия. С. 504 ; https://novat.nsk.ru/news/
events/vtoroe_rozhdenie_teatralnogo_muzeya/ – дата обращения 03.07.2019)

29 сентября – 55 лет со дня рождения Кириенко Григория Анатольевича (1965, г. Ново-
сибирск), советского и российского фехтовальщика на саблях, двукратного 
олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР (1989). Окончил 
Омский государственный институт физической культуры (1990). В сборной 
команде СССР/России с 1989 г. по 1997 г. Выступал за ВС (Новосибирск), 
ЦСКА. Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях 
на саблях: 1992 г. – в составе Объединённой команды СНГ и 1996 г. – в составе 
сборной России. Семикратный чемпион мира в личном первенстве и в команд-
ной сабле. Тренировался под руководством П. Кондратенко, В. Назлымова, 
Х. Исмаилова. Завершил спортивную карьеру в 1997 г. Награждён орденом 
«Знак Почёта». Внесён в книгу рекордов Гиннеса, как семикратный чемпион 
мира и четырёхкратный – в личном первенстве. В числе наград прославлен-
ного новосибирца имеются две сабли. (Носов И. А. Заслуженные специалисты и заслу-
женные мастера спорта Новосибирской области. 2009. С. 20 ; http://novosib-sport.ru/?menu=85 – 
дата обращения 03.07.2019 ; http://www.sportfile.ru/olimpiyskie-chempiony/kirienko-grigoriy/ – дата 
обращения 03.07.2019)

   Сентябрь – 50 лет Сибирскому отделению Российской академии медицинских наук (1970). 
Исследования ряда крупных медико-биологических проблем, связанных с вли-
янием различных факторов внешней и внутренней среды на физиологиче-
ские функции организма, проводились в институтах СО АН СССР. Возникла 
необходимость в координации и перспективном планировании медицинских 
и медико-биологических научных изысканий, проводимых организациями 
региона. Весной 1968 г. сессия ВС СССР приняла решение о создании науч-
ного медицинского центра на востоке страны. 2 июля 1968 г. группа учё-
ных-медиков Западной Сибири направила в президиум АМН СССР запи-
ску о целесообразности создания сети подразделений филиала АМН СССР 
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в Новосибирске, с последующим её развёртыванием в крупных центрах ази-
атской части страны. Предложение медиков поддержали ведущие учёные 
СО АН СССР: академики М. А. Лаврентьев, Г. И. Будкер, члены-корреспон-
денты Д. К. Беляев, А. А. Ляпунов и др. В июне 1969 г. Президиум АМН СССР 
организовал в Новосибирске временную академическую группу под руковод-
ством члена-корреспондента АМН СССР В. П. Казначеева. В соответствии 
с решением Президиума СМ СССР от 6 мая 1970 г. в сентябре 1970 г. в Ново-
сибирске создаётся Сибирский филиал АМН СССР с Институтом клинической 
и экспериментальной медицины (ИКЭМ) во главе с членом-корреспондентом 
АМН СССР В. П. Казначеевым. В настоящее время ФГБУ «Сибирское отде-
ление медицинских наук» является учреждением организационно-методиче-
ского и информационного обеспечения деятельности 23 научных медицинских 
организаций, расположенных на территории Сибирского региона и подведом-
ственных Федеральному агентству научных организаций России (ФАНО). 
(http://www.soramn.ru/hist/ – дата обращения 25.06.2019)
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«Наше дело правое, победа будет за нами.»
Художник В.А. Серов, 1941 г.
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ÿ
 2 октября – 100 лет со дня рождения Старченко Артемия Ивановича (1920, д. Николаевка 

ныне Мглинского р-на Брянской обл. – 1984, г. Рига, Латвия), Героя Совет-
ского Союза. В рядах Красной Армии с 1939 г. По окончании Новосибирского 
пехотного училища в 1941 г. служил в Красноярском крае. На фронтах Вели-
кой Отечественной – с первых её дней. Командир батальона 241-го стрелкового 
полка старший лейтенант А. И. Старченко отличился в боях за освобождение 
Могилёвской области. 23 июня 1944 г. батальон под его командованием прорвал 
оборону противника на р. Проня в Горецком р-не, а 3 дня спустя переправился 
через Днепр в районе д. Колесище севернее Могилёва, захватил плацдарм 
и удерживал его до подхода главных сил полка. 21 июля 1944 г. был удостоен 
звания Героя Советского Союза. После окончания войны продолжил службу 
в армии. В 1948 г. окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С 1961 г. – 
в запасе. Работал старшим преподавателем военной кафедры Латвийского 
государственного университета. Награждён орденами Ленина, Александра 
Невского, двумя орденами Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои Отече-

ства. С. 319–320)

 2 октября – 30 лет (1990) со дня основания Межрегиональной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов РФ (МАСС) «Сибирское соглашение». Создание ассо-
циации – ответ сибирских территорий на процессы, приведшие к крушению 
Советского Союза. Летом и осенью 1990 г. были определены основные контуры 
интегрированной экономической структуры, призванной объединить огромный 
природно-ресурсный, промышленный, трудовой и научный потенциал региона. 
Соглашение «Об основных принципах экономического сотрудничества местных 
Советов народных депутатов Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей и Хакасской автоном-
ной области» было подписано их руководителями 2 октября 1990 г. в Кемерове 
и тогда же получило наименование «Сибирское соглашение», дав название 
и Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия. Авторство 
«Соглашения» принадлежит В. Стерлигову, занимавшему в то время должность 
заместителя председателя областного Совета народных депутатов Кемеровской 
области. На протяжении 30 лет организация обеспечивает эффективное вза-
имодействие органов государственной власти субъектов РФ, взаимодействие 
органов государственной власти субъектов РФ с Правительством РФ и Советом 
Федерации РФ в сфере социально-экономического развития Сибири. (Новоси-
бирск : энциклопедия. С. 789 ; http://www.sibacc.ru/mass/ – дата обращения 30.04.2019)

 4 октября – 125 лет со дня рождения Пропастина Сергея Емельяновича (1895, г. Воронеж – 
1941, г. Киев, Украина), первого начальника Новосибирского института воен-
ных инженеров транспорта (ныне – Сибирский государственный университет 
путей сообщения). В Первую мировую войну командовал ротой в звании пору-
чика. В 1919–1921 гг. – участник Гражданской войны на Северном, Польском 
и Кавказском фронтах в должности командира полка. После окончания Граж-
данской войны остался в составе РККА, командовал 485-м полком. Награждён 
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орденом Красного Знамени (1923). В 1932 г. из состава Сибирского института 
инженеров транспорта (г. Томск) выделен Новосибирский путейско-строитель-
ный институт инженеров железнодорожного транспорта, начальником которого 
был назначен Сергей Емельянович Пропастин. В первые месяцы своей работы 
без соответствующего аппарата выполнял обязанности не только руководи-
теля института, но и вёл бухгалтерское и секретарское дело. В 1932 г. в вузе 
обучались 569 студентов, на 17 кафедрах работали 60 преподавателей, в том 
числе 7 профессоров и 14 доцентов. После открытия института на протяжении 
четырёх лет продолжал планомерную работу по налаживанию учебного про-
цесса, уделял особое внимание улучшению быта студентов. 15 января 1936 г. 
был откомандирован в распоряжение Наркомата обороны СССР. Погиб под 
Киевом в октябре 1941 г., защищая Родину от фашистских оккупантов. (Пропа-
стин Сергей Емельянович. Личные дела по учёту кадров Запсибкрайкома ВКП(б), Новосибирского 
обкома ВКП(б). ГАНО. Ф. П-3. Оп. 15. Д. 14067; Ф. П-3. Оп. 15. Д. 14066 ; https://www.stu.ru/info/
index.php?page=22 – дата обращения 02.07.2019)

 4 октября – 110 лет со дня рождения Михайлова Александра Васильевича (1910, г. Санкт-
Петербург – 1980, г. Новосибирск), Героя Социалистического Труда. Трудо-
вую деятельность начал слесарем-инструментальщиком на одном из заводов 
Ленинграда. В начале Великой Отечественной войны вместе с предприятием 
был эвакуирован в Новосибирск. До 1956 г. работал на заводе № 92 (Ново-
сибирский электровакуумный завод). За выдающиеся заслуги в выполнении 
семилетнего плана и создание новой техники Указом ПВС от 29 июля 1966 г. 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот». Имя А. В. Михайлова увековечено на Доске 
почёта Заельцовского р-на Новосибирска. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 563)

 4 октября – 60 лет со дня рождения Амосова Сергея Анатольевича (1960, с. Красная Горка 
Асекиевского р-на Оренбургской обл. – 1983, Ганджгаль, провинция Кунар, 
Афганистан), Героя Российской Федерации. С 1969 г. семья проживала в воен-
ном городке «Гвардейский» (пос. Пашино). С отличием окончил Новосибирское 
высшее военно-политическое училище в 1981 г. Служил в 59-м мотострел-
ковом полку СибВО. В мае 1982 г. прибыл в Афганистан. Службу проходил 
в должности заместителя командира по политической части мотострелковой 
роты. Принимал участие в 10 боевых операциях и в десятках разведвыходов. 
16 мая 1983 г. при проведении операции в районе ущелья Ганджгал (про-
винция Кунар) взвод под его командованием принял неравный бой с круп-
ным отрядом афганских мятежников численностью до 100 человек. В ходе 
боя нашим солдатам удалось уничтожить около 70 душманов, но силы были 
неравными и подразделение, неся потери, вынуждено было отходить под огнём 
противника. Будучи раненым, остался прикрывать отход своих подчинённых. 
Сдерживая нападавших огнём, он смог задержать продвижение душманов 
и обеспечить выход из боя своих боевых товарищей. Прикрывая отход подраз-
деления, лейтенант С. А. Амосов геройски погиб. Указом Президента РФ № 673 
от 7 апреля 1994 г. за мужество и героизм, проявленные при выполнении воин-
ского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. 
Награждён орденом Красного Знамени. Похоронен на Заельцовском кладбище 
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Новосибирска. На здании средней школы № 46, носящей имя С. А. Амосова, 
установлена мемориальная доска. Имя героя присвоено улице в военном 
городке «Гвардейский». Ежегодно в Новосибирске проходит турнир по рукопаш-
ному бою памяти героя. На мемориале героям-выпускникам Новосибирского 
военного общевойскового командного училища установлен бюст С. А. Амосова. 
(Новосибирцы – Герои Отечества. С. 648–649)

 8 октября – 70 лет со дня рождения Мороза Ивана Григорьевича (1950, с. Согорное Дово-
ленского р-на Новосибирской обл.), государственного и общественного деятеля, 
председателя Законодательного собрания Новосибирской области (2010–2015). 
Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный техникум (1975), затем – Ново-
сибирский институт народного хозяйства (1985). Начинал трудовой путь элек-
триком в совхозе «Согорнский». Срочную военную службу проходил в объеди-
нённой группе войск в Германии. После армии вернулся в совхоз, где прошёл 
путь от мастера-наладчика до председателя сельсовета. Работал начальником 
Доволенского автотранспортного предприятия, директором совхоза «Централь-
ный» Доволенского р-на. В 1989 г. перешёл на работу в Новосибирский облис-
полком, в 1992 г. – в администрацию Новосибирской обл. на должность началь-
ника финансово-хозяйственного управления. В 1994–1996 гг. – заместитель 
начальника главного управления Центрального банка РФ по Новосибирской 
обл. В 1997 г. возглавил отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской 
обл., которым руководил 13 лет – до избрания на должность председателя Зако-
нодательного собрания Новосибирской области. Впервые избран депутатом 
Новосибирского областного Совета депутатов в 1997 г. и далее избирался три 
созыва подряд по одномандатному округу. С 28 октября 2010 г. – председатель 
Законодательного собрания Новосибирской обл. В сентябре 2015 г. избран 
депутатом Законодательного собрания VI созыва от фракции «Единая Россия», 
работает в комитете по государственной политике, законодательству и местному 
самоуправлению. Награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II и I степени, большой и малой серебряными медалями ВДНХ, почётной гра-
мотой Совета Федерации Федерального собрания РФ, медалью Законодатель-
ного собрания Новосибирской области «За вклад в развитие законодательства 
Новосибирской области», имеет звание «Почётный работник Пенсионного фонда 
РФ». (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,_%D0%98%D0%B2
%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%
D0%B8%D1%87 – дата обращения 01.07.2019)

 9 октября – 90 лет со дня рождения Дроздецкого Егора Ивановича (1930, с. Воскресенка 
ныне Кыштовского р-на Новосибирской обл.), почётного шахтёра, дважды 
Героя Социалистического Труда. Трудовую деятельность начал в колхозе 
им. Чкалова. В 1945 г. получил свою первую государственную награду – медаль 
«За доблестный труд». В Новосибирске окончил школу ФЗО (1949), получил 
профессию каменщика. Был направлен в Сталинск (ныне – Новокузнецк). 
Работал в горнопромышленном училище. После 4-х лет службы на флоте 
в 1956 г. начал работать забойщиком на шахте «Абашевская 3-4» (позже 
«Нагорная»). В 1957 г. назначен бригадиром. 27 лет он руководил знаменитой 
на весь Советский Союз механизированной бригадой на шахтах «Нагорная» 
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и «Полосухинская». Бригада множество раз устанавливала областные и рос-
сийские рекорды по добыче угля. За годы трудовой деятельности дважды удо-
стоен звания Героя Социалистического Труда (1966, 1983). Является полным 
кавалером знака «Шахтёрская слава», награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Октябрьской Революции, медалями. Почётный гражданин 
Кемеровской области. В Новокузнецке Е. И. Дроздецкому установлен бронзо-
вый бюст. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 491 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_
id=12777 – дата обращения 26.06.2019)

10 октября – 130 лет со дня рождения Ланэ Генриха Эмильевича (1890, г. Уфа – 1983, 
г. Иркутск), композитора. С одиннадцати лет начал обучаться игре на скрипке. 
Выпускник Саратовской консерватории (1916). С 1918 г. молодой музыкант 
работал в городах Урала, Алтая, в Москве. В 1928 г., приехав в г. Иркутск, 
решил, что дальнейшая его судьба будет связана с Сибирью. Работал скрипа-
чом оркестров кино, радио, филармонии, преподавал в музыкальном училище 
и школах городов Иркутска и Шелехова, играл в струнном квартете филар-
монии. С 1953 г. Г. Э. Ланэ – член Союза композиторов СССР. Творчество 
Г. Э. Ланэ характеризуется многогранностью и обилием жанров. Оно вклю-
чает музыкально-сценические, симфонические, камерные (инструменталь-
ные и вокальные) произведения, много хоровой музыки, инструментальных 
пьес, большое количество романсов, песен, причём композитор всегда отда-
вал предпочтение текстам сибирских поэтов. За свою трудовую деятельность 
трижды был удостоен правительственных наград. (Автобиография Г. Э. Ланэ (1948). 

ГАНО. Ф. Р-2101. Оп. 1. Д. 219. Л. 1–2)

10 октября – 125 лет назад (1895) на собрании жителей пос. Новониколаевского было при-
нято решение о строительстве храма св. Александра Невского. Был организован 
сбор пожертвований на сооружение храма, выбрана площадка под строитель-
ство – на возвышенном участке у железнодорожного моста. Место выбрали 
с тем расчётом, чтобы храм был хорошо виден из проезжающих поездов и с под-
плывающих к пристани пароходов. Строился собор по проекту архитектора 
К. К. Лыгина. Попечителем стройки назначен инженер В. А. Линк. Временно, 
до постройки каменного храма, было разрешено выстроить деревянный молит-
венный дом, который был построен в течение месяца на средства жителей 
и открыт 24 ноября 1895 г. В декабре 1895 г. его освятил священник К. Львов. 
В мае 1896 г. пришло известие об отводе бесплатно земли под церковь, но сразу 
начать строительство не удалось. В мае 1897 г. состоялся торжественный моле-
бен по случаю закладки храма. Присутствовал губернатор г. Томска генерал-
майор Асинкрит Ломачевский, начальник Среднесибирского участка Транссиба 
Н. П. Меженинов и инженер В. А. Линк, а также большое количество жителей. 
Стройку по приказу Министерства путей сообщения возглавил инженер-путеец 
Н. М. Тихомиров. 29 декабря 1899 г. церковь была освящена, а в 1938 г. по рас-
поряжению советских властей – закрыта. Были сняты колокола, кресты, снесена 
колокольня. За годы советского периода, после закрытия храма, здание пере-
страивалось и разрушалось организациями, которые его занимали. В 1940-х гг. 
в соборе разместили сотрудников проектного института «Промстройпроект». 
В эти годы в интерьер было встроено перекрытие, лестничный марш, заменены 
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оконные переплёты, частично нарушена кладка фасадов, полностью уничто-
жена роспись. В 1957 г. решением горисполкома здание передали Западно-
Сибирской студии кинохроники, которая выпускала известный киножурнал 
«Сибирь на экране», документальные и др. фильмы. В 1985 г. здание храма 
передали Новосибирской филармонии. Планировалось переоборудовать храм 
под концертный зал для камерного хора, и только после вмешательства обще-
ственности города строительные работы были остановлены. 25 августа 1989 г. 
Новосибирский облисполком передал здание собора в пользование Новосибир-
скому епархиальному управлению. Реставраторы восстановили храм в полном 
соответствии с его первоначальным видом. За счёт средств прихода были выпол-
нены работы по обустройству иконостаса. В восстановлении собора оказали 
помощь жители города. (Новосибирская епархия : история и современность. 2006. С. 108–111 ; 
http://www.ansobor.ru/articles.php?id=251 – дата обращения 30.04.2019)

10 октября – 55 лет со дня создания (1965) Новосибирской областной специальной библио-
теки для незрячих и слабовидящих. За свою относительно короткую историю 
НОСБ прошла путь от небольшой библиотеки при областном правлении Все-
российского общества слепых до широко известного в России и за рубежом цен-
тра библиотечного обслуживания людей с различными видами ограничений 
жизнедеятельности. (Новосибирск : энциклопедия. С. 91)

11 октября – 125 лет со дня рождения Алфеева Ефима Степановича (1895, д. Тороносиха, 
Верхнеландеховской вол. Гороховецкого у. Владимирской губ. ныне – Иванов-
ской обл. – 1938, г. Красноярск), советского и партийного деятеля, председателя 
Новосибирского горсовета (1930–1931). Родился в крестьянской семье. С 14 лет 
работал чернорабочим, в 1911–1915 гг. – по найму в г. Екатеринбурге. В 1915 г. 
призван в армию, зачислен в учебную команду с производством в младшие 
унтер-офицеры. В 1916 г. экстерном сдал экзамены за 4 класса мужской гим-
назии. Член РКП(б) с 1917 г. Демобилизован в январе 1918 г. Вернувшись 
на родину, работал начальником милиции 4-го участка Гороховецкого уезда, 
затем – комиссаром продовольствия, заведующим отделом управления и уво-
енкомом г. Гороховца. В мае 1919 г. добровольно вступил в РККА. За боевые 
заслуги награждён орденом Красного Знамени и золотыми часами. С 1922 г. 
находился на финансовой работе в Курской губернии. С 7 июля 1927 г. – заве-
дующий Новосибирским окружным финансовым отделом. С февраля 1930 г. – 
заместитель председателя Новосибирского окрисполкома. 30 сентября 1930 г. 
был избран председателем Новосибирского горсовета и проработал в этой долж-
ности до 26 декабря 1931 г. За время его работы на этом посту в городскую черту 
Новосибирска включены населённые пункты на левом берегу Оби и образован 
Заобский район; заключено соглашение на составление проекта и постройку 
коммунального моста через р. Обь; пущена первая в городе автоматическая 
телефонная станция; принят в эксплуатацию чугунно-меднолитейный и меха-
нический завод Западно-Сибирской краевой детской комиссии; состоялись 
закладки строительства Дома Советов (здание Крайисполкома) и краевого 
Дворца науки и культуры (здание Новосибирского театра оперы и балета); 
началось строительство электроцентрали в Заобском районе; сдан в эксплу-
атацию второй железнодорожный мост через р. Обь. В середине 1930-х гг. 
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Е. С. Алфеев работал начальником Красноярского краевого финансового управ-
ления. 2 августа 1937 г. арестован по обвинению в участии в антисоветской 
контрреволюционной организации. 16 июля 1938 г. осуждён выездной сессией 
Военной коллегии Верховного Суда СССР и приговорён к исключительной мере 
наказания. Приговор приведён в исполнение в тот же день в г. Красноярске. 
Реабилитирован в 1956 г. (Автобиография Алфеева Е. С. (1929). ГАНО. Ф. П-6. Оп. 2. Д. 79. 
Л. 19 ; Новониколаевск-Новосибирск: от поселкового старосты до мэра. 2003. С. 101–104)

13 октября – 90 лет со дня рождения Харченко Юрия Никитича (1930, г. Омск – 2017, г. Ново-
сибирск), заслуженного лётчика-испытателя, Героя Советского Союза. С авгу-
ста 1948 г. служил в Советской Армии. В 1951 г. окончил Сталинградское 
военное авиационное училище лётчиков (располагавшееся в Новосибирске) 
и Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу ВВС (в г. Грозном). 
В 1951–1956 гг. – лётчик-инструктор Сталинградского ВАУЛ (в г. Новосибирске). 
С октября 1956 г. – в запасе. В 1956 г. поступил в школу лётчиков-испытателей 
г. Жуковский, после окончания которой работал на Новосибирском авиаци-
онном заводе им. В. П. Чкалова (1958–1985). Испытывал серийные сверхзву-
ковые боевые самолеты МиГ-19, Су-9, Су-11, Як-28П, Су-15 и Су-24, а также 
их модификации. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой 
авиационной техники, лётчику-испытателю Ю. Н. Харченко Указом ПВС СССР 
от 26 апреля 1971 г. присвоено звание Героя Советского Союза. В 1985–1995 гг. – 
лётчик Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА, 
г. Новосибирск). Принимал участие в испытательных полётах на самолётах 
Ан-2, Ту-134 и Ту-154, вертолётах Ми-8, Ка-27 и Ка-29. Всего им было выполнено 
8 210 полётов. «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» (1978). Награждён орде-
нами Ленина, Красного Знамени, медалями. В Новосибирске имя героя увекове-
чено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 349–350)

14 октября – 100 лет со дня рождения Пересыпкина Фёдора Ивановича (1920, г. Томск – 1989, 
г. Киев, Украина), Героя Советского Союза. После окончания школы работал 
токарем на заводе им. В. П. Чкалова в Новосибирске. С 1940 г. – в рядах Красной 
Армии. В 1941 г. окончил Новосибирскую военную авиационную школу пилотов. 
С апреля 1943 г. – на фронте. С октября 1943 г. летал в одном экипаже со своей 
женой Тростянской (Пересыпкиной) Верой Фёдоровной – воздушным стрелком 
его самолёта-штурмовика Ил-2, гвардии сержантом. К маю 1945 г. совершил 
163 боевых вылета. За образцовое выполнение боевых заданий командования 
и проявленные при этом геройство и мужество Указом ПВС СССР от 23 февраля 
1948 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продол-
жил службу в ВВС СССР. В 1953 г. окончил Военно-политическую академию. 
С 1960 г. – в запасе, а затем – в отставке. Жил в Киеве. Награждён орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Красной звезды, медалями. (Автобиография Ф. И. Пересып-

кина (1947). ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 122. Л. 2 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 266–267)

14 октября – 100 лет со дня учреждения Сибирской книжной палаты (1920). Книжные 
палаты – государственные органы регистрации, описания, сохранения и рас-
пределения обязательных экземпляров книжной продукции – существовали 
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в Сибири и на Дальнем Востоке в 1918–1932 гг. как региональные предста-
вительства (филиалы) петроградской (с 1922 г. – московской) Центральной 
книжной палаты (ЦКП). Необходимость создания региональных книжных 
палат объяснялась полным отсутствием на местах органов, отвечавших за сбор 
местной печатной продукции и высылку ее в ЦКП. В феврале 1919 г. маги-
странт Петроградского университета Н. В. Яковлев добился создания в Омске 
отделения книжной палаты в составе правительства А. В. Колчака. Создаются 
филиалы бюро в Томске (при библиотеке Томского университета), Иркутске 
(при информационном отделе управляющего губернией), Владивостоке (при 
Восточном институте). С падением колчаковского режима книжные палаты 
в Сибири продолжили существование. 3 декабря 1919 г. Сибревком, по пред-
ложению Н. В. Яковлева, принял решение о создании Сибирского отделения 
книжной палаты в Омске. Постановлением Сибревкома от 14 октября 1920 г. 
8-я секция Сибархива («печатных изданий») преобразована в Сибирскую книж-
ную палату, секции её созданы в Томске, Иркутске и Красноярске. Собранные 
за годы Гражданской войны коллекции местной печати были отправлены 
в ЦКП в Петроград. С 1923 г. Сибирская книжная палата располагалась 
в Новосибирске. До 1927 г. ей руководил В. Д. Вегман, затем – Н. К. Ауэрбах. 
Региональные книжные палаты были закрыты в 1932 г. в связи со свёрты-
ванием краеведческой работы и централизацией культурной деятельности 
в СССР. После закрытия Сибирской книжной палаты её фонды влились в фонд 
Западно-Сибирской краевой научной библиотеки (ныне – Новосибирская госу-
дарственная областная научная библиотека). (Постановление Сибревкома от 14 октя-
бря 1920 г. ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 144. Л. 50 ; http://bsk.nios.ru/enciklodediya/knizhnye-palaty – дата 
обращения 24.06.2019)

17 октября – 100 лет со дня рождения Корсаковой Веры Васильевны (1920, д. Липовка 
Стадолищенского р-на Смоленской обл.), Героя Социалистического Труда. 
Родилась в рабочей семье. Получила неполное среднее образование. Трудовую 
деятельность начала штукатуром на строительстве Новосибирской обувной 
фабрики (с 1990 г. – ЗАО «КОРС»), а с 1932 г. – с момента введения фабрики 
в строй – работала раскройщицей. В 1941 г. переведена на должность мастера 
производственного обучения, с 1952 г. – инженер-технолог раскройного цеха. 
Регулярно перевыполняла пятилетние планы, являлась наставником моло-
дёжи. Удачно сочетала производственную деятельность с участием в работе 
технического совета Управления лёгкой промышленности новосибирского 
Совнархоза. За выдающиеся успехи в выполнении заданий семилетнего плана 
и достижение высоких технико-экономических показателей производства Ука-
зом ПВС СССР от 9 июня 1966 г. присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Награждена орденами Ленина, «Знак Почёта» и медалями, в том числе 
«За трудовую доблесть». Вела активную профсоюзную и партийную деятель-
ность. С 1982 г. – на заслуженном отдыхе. Дважды избиралась депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР. Имя В. В. Корсаковой занесено на Доску почёта ветера-
нов Заельцовского р-на Новосибирска. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 526–527 ; Кор-
сакова Вера Васильевна. Личные дела по учёту кадров Новосибирского обкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. 
Оп. 61. Д. 15 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=11667 – дата обращения 10.06.2019)
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18 (3) октября – 125 лет со дня рождения Шварца Сергея Александровича (1895, пос. Алек-
сандровский Томского у. Томской губ. – 1938?1), советского государственного 
деятеля, председателя Новосибирского облисполкома (октябрь 1937 – январь 
1938). В 1904–1908 гг. учился в церковно-приходской школе Новониколаевска. 
Работал грузчиком на складах общества потребителей «Экономия». С 1912 г. – 
член РСДРП. В 1914 г. – организатор и участник забастовки грузчиков. Летом 
1915 г. – организатор забастовки на мельнице Туркина. В августе 1915 г. при-
зван в армию, в феврале 1916 г. дезертировал и возвратился в Новоникола-
евск. Активно участвовал в подпольной организации РСДРП, был основателем 
городского профессионального союза грузчиков и первым его председателем. 
После Февральской революции 1917 г. был избран в Совет рабочих и солдат-
ских депутатов (Совдеп) и вошёл в состав его исполкома. 20 января 1918 г. – 
направлен в Томский губисполком для осуществления разгона областной думы 
и ареста её членов, а также национализации пароходства и типографии газеты 
«Сибирская жизнь». Вскоре отозван в г. Новониколаевск и назначен комисса-
ром по труду. Весной 1918 г. стал начальником военно-революционного штаба 
в Новониколаевске. В ночь с 25 на 26 мая 1918 г. вместе с другими членами 
исполкома Совдепа был арестован чехословацкими мятежниками. Больше 
года находился в сибирских (Новониколаевск, Томск, Иркутск, Красноярск) 
тюрьмах, затем был переведён в Александровский централ, где 2 сентября 
1919 г. принял участие в восстании заключённых, в результате которого осво-
бодился. Позже в д. Лузгина Осинской волости Балаганского уезда Иркутской 
губернии (ныне – д. Лузгина в Осинском р-не Усть-Ордынского Бурятского 
округа Иркутской обл.) организовал партизанский отряд (68 человек), кото-
рый в ноябре 1919 г. влился в партизанский отряд Н. А. Каландарашвили. 
После восстановления власти Советов в Прибайкалье был назначен военным 
комиссаром 1-й Иркутской стрелковой дивизии. При заключении мира с Япо-
нией на ст. Гонгота (май – июль 1920 г.) являлся техническим секретарём 
делегации Дальневосточной республики. В 1921 г. – делегат Х съезда РКП(б). 
После возвращения со съезда работал в Сибревкоме, входил в состав колле-
гии Сибирского военно-революционного трибунала. Осенью 1921 г. назначен 
заместителем председателя губернской комиссии по чистке партийной орга-
низации. С 8 февраля 1922 г. по 15 февраля 1923 г. – ответственный секретарь 
Канского укома РКП(б). В марте 1922 г. избран делегатом XI съезда РКП(б) 
с правом решающего голоса. В начале 1923 г. прибыл на работу в Новонико-
лаевский губком РКП(б) заместителем заведующего орготделом и назначен 
членом аттестационной комиссии губкома. С 15 сентября 1923 г. выдвигался 
ответственным секретарём Новониколаевского укома РКП(б) и членом бюро 
губкома партии. В 1924 г., после окончания годичных курсов уездных партий-
ных работников в Москве, направлен для работы в Ойротию (ныне Республика 
Алтай), заведующим отделом обкома РКП(б). В сентябре 1927 г. вернулся 
в Новосибирск, был избран секретарём Вокзального райкома ВКП(б). Затем 
отзывается на оргработу в окружком ВКП(б). В 1928–1930 гг. – слушатель 

1 Есть источники, утверждающие, что С. А. Шварц был расстрелян в 1942 г. в Саратовской обл.
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марксистских курсов в Москве. С ноября 1930 г. по февраль 1935 г. возглавлял 
Новосибирский горком ВКП(б). В феврале 1935 г. назначен начальником поли-
тотдела Томской ж. д. В 1936 г. отозван в Запсибкрайком ВКП(б) на должность 
заведующего торговым отделом. В июне 1937 г. был избран первым замести-
телем председателя Западно-Сибирского крайисполкома. После разделения 
Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский край (Поста-
новление ЦИК СССР от 28 сентября 1937 г.) и организации Новосибирского 
облисполкома, избирается его первым председателем (с 14 октября 1937 г.). 
4 января 1938 г. был арестован органами НКВД, 24 июня 1938 г. осуждён Воен-
ной коллегией ВС СССР. Был признан виновным в активном участии в анти-
советской правотроцкистской террористической организации (действовала 
в Новосибирской области с 1931 г.), по заданиям которой вербовал в неё новых 
участников, а в 1937 г. вошёл в её руководящий состав и вёл вредительскую 
деятельность в области коммунального хозяйства и государственной торговли. 
Приговорён к расстрелу и конфискации имущества. Реабилитирован в 1956 г. 
(Определение военной коллегии Верховного Суда СССР от 22 сентября 1956 г. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 35. 
Д. 20967. Л. 2–3)

18 октября – 110 лет со дня рождения Евсевьева Ивана Ивановича (1910, с. Оёк ныне Иркут-
ского р-на Иркутской обл. – 1991, г. Киев, Украина), Героя Советского Союза. 
В рядах Красной Армии с 1929 г. В 1930 г. окончил Вольскую военно-теорети-
ческую школу лётчиков, в 1932 г. – Оренбургскую военную школу лётчиков 
и лётчиков-наблюдателей. В 1937 г. участвовал в национально-революцион-
ной войне в Испании. Командир авиационного отряда старший лейтенант 
И. И. Евсевьев сбил 4 самолёта противника лично и 12 – в группе. За мужество 
и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга, 28 октя-
бря 1937 г. был удостоен звания Героя Советского Союза. В годы Великой 
Отечественной войны командовал 38-й и 102-й авиационными дивизиями. 
В сентябре 1941 г., сформированная в Новосибирске 38-я авиадивизия в составе 
24-й сибирской армии, участвовала в боях за Ельню. В ноябре 1941 – марте 
1942 гг. 102-я истребительная авиадивизия участвовала в боях под Сталин-
градом. В 1949 г. окончил Военную академию Генерального штаба. С 1964 г. – 
в запасе. Жил в Киеве. Награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного 
Знамени, тремя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», медалями. (Новосибирцы – Герои Отече-
ства. С. 141–142 ; http://www.airaces.ru/sovetskie-asy-v-ispanii/evsevev-ivan-ivanovich.html – дата 

обращения 10.06.2019)

20 октября – 90 лет назад (1930) Постановлением ВЦИК городская черта Новосибирска рас-
ширена, образован Заобский район. В него вошли населённые пункты Бугрин-
ского района, расположенные на левом берегу реки Оби: Большое Кривощёково, 
Бугры, Вертково, Ересная, Малое Кривощёково, Перово и сельскохозяйственная 
опытная станция. На момент создания в Заобском р-не проживали более 9 тыс. 
человек. Постановлением Новосибирского горсовета от 2 декабря 1934 г. Заоб-
ский р-он переименован в Кировский. (https://www.novo-sibirsk.ru/about/districts/ – дата 
обращения 24.06.2019)
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20 октября – 65 лет назад (1955) состоялось открытие Октябрьского моста через р. Обь. Про-
ект моста и всего комплекса сооружений мостового перехода был выполнен 
инженером Г. Д. Поповым и архитектором К. И. Яковлевым. Конструкция 
воплотила в себе последние достижения техники – Коммунальный мост состоит 
из семи 128-метровых пролётов, его длина составляет 2300 м, длина надво-
дной части – 840 м. Пролётное строение опиралось на железобетонные опоры 
(«быки») и возвышалось над уровнем воды на 30 метров. Ограждением стали 
чугунные перила, по всей длине размещены литые чугунные фонарные столбы. 
Пуск сооружения дал возможность демонтировать мост понтонный, соединяв-
ший два берега Оби в летнее время. (Советская Сибирь. 1955. 20 окт. С. 1 ; Советская 
Сибирь. 1995. 20 окт. С. 1 ; ГАНО. Ф. Р-1585. Оп. 1. Д. 139. Л. 1–13 ; Цыплаков И. Краткая истори-
ческая энциклопедия Новосибирск, 1997. С. 100)

22 октября – 90 лет со дня рождения Волковой Нинель Павловны (1930, г. Новосибирск), 
кандидата экономических наук, Почётного председателя правления обще-
ственной организации «Союз женщин Новосибирской области», члена прав-
ления Союза женщин России. Окончила Томский государственный универ-
ситет, аспирантуру Сибирского строительного института в г. Новосибирске. 
В 1953–1954 гг. работала учителем средней школы № 47 г. Новосибирска. 
В 1954–1957 гг. – преподаватель истории Новосибирского радиотехнического 
техникума. В 1957–1960 гг. – завуч школы рабочей молодежи № 11 г. Новоси-
бирска. Автор научного исследования социально-экономического положения 
женщин, живущих в Новосибирске в 70–80-х гг. XX в. Почти 35 лет посвятила 
женскому общественному движению. С 1991 г. – председатель Союза женщин 
Новосибирской области, после объединения этой организации с Движением 
женщин России ей был присвоен бессменный статус «почётный председатель». 
Награждена медалью II степени ордена «За заслуги перед Отечеством», меда-
лью «За заслуги перед Новосибирской областью», памятной медалью «Спасибо, 
мама», Почётным знаком губернатора «За любовь и добродетель». Является 
ветераном труда, обладателем золотого диплома Международной обществен-
ной ассоциации благотворительных фондов «Мама», «Женщина года-2002», 
лауреатом акции «Золотое сердце России». (Сибирь в лицах. 2001. С. 220 ; http://sznso.
ru/news/4350 – дата обращения 03.07.2019)

23 октября – 80 лет со дня рождения Шило Ростислава Александровича (1940, г. Иман 
ныне – г. Дальнереченск Приморского края – 2016, г. Новосибирск), директора 
Новосибирского зоопарка (1969–2016), почётного гражданина г. Новосибирска. 
Статья к дате на с. 140–142.

25 октября – 70 лет со дня рождения Никулина Анатолия Ивановича (25.10.1950, г. Про-
копьевск Кемеровской обл. – 26.07.2009, г. Новосибирск), члена совета дирек-
торов, первого генерального директора компании «Сибирьтелеком». Окончил 
Новосибирский электротехнический институт, являлся действительным чле-
ном Международной академии информатизации. В 1973–1975 гг. – младший 
научный сотрудник Новосибирского электротехнического института связи, стар-
ший экономист, начальник планово-финансового отдела автобазы областного 
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производственно-технического управления связи, в 80–90-е гг. – главный бух-
галтер, заместитель начальника областного производственно-технического 
управления связи. В 1991–1994 гг. – первый заместитель начальника государ-
ственного предприятия связи и информатики «Россвязьинформ» Новосибирской 
обл. С 1994 г. занимал должность генерального директора ОАО «Электросвязь» 
Новосибирской обл. За годы работы внёс большой вклад в развитие связи 
в Сибири и объединил 11 компаний в одну – «Сибирьтелеком». Удостоен звания 
«Мастер связи» (1992). В его честь названа аллея, посвящённая всем связистам, 
которые развивали и развивают инфраструктуру города. Проект был реализо-
вали на деньги ОАО «Сибирьтелеком». (Сибирь в лицах. 2001. С. 234 ; https://vn.ru/news-
svs_93131/ – дата обращения 06.05.2019)

26 октября – 85 лет со дня рождения Прилепского Бориса Васильевича (1935, пос. Верховье 
Орловской обл.), председателя комитета по науке, промышленности, стро-
ительству и топливно-энергетическому комплексу Новосибирского област-
ного Совета депутатов. Действительный член Академии технологических 
наук РФ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный изобретатель 
и рационализатор СССР, заслуженный деятель науки и техники РФ, почётный 
житель г. Бердска. Окончил Ленинградское высшее военно-морское училище 
им. М. В. Фрунзе. Работал мастером на Бердском электромеханическом заводе, 
окончил НЭТИ. Награждён орденами В. И. Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, знаком отли-
чия «За заслуги перед Новосибирской областью». Имеет Почётный знак Ново-
сибирского областного Совета депутатов, медаль Законодательного Собрания 
Новосибирской области «За вклад в развитие законодательства Новосибирской 
области», награждён Почётной грамотой Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Почётной грамотой Законодательного Собрания Новосибирской 
области, Почётной грамотой Новосибирского областного Совета депутатов, лау-
реат премии Совета Министров СССР в области науки и техники. (Сибирь в лицах. 
2001. С. 239 ; http://www.konkyrent.ru/2/8742-borisu-vasilevichu-prilepskomu-80-let.html – дата обра-
щения 06.05.2019)

26 октября – 80 лет со дня рождения Косенкова Александра Фёдоровича (1940, г. Дмитриев-
Льговский Курской обл.), журналиста, сценариста, кинорежиссёра, драматурга. 
В 1964 г. окончил факультет журналистики Иркутского университета. Рабо-
тал в иркутских газетах, в литературной редакции Иркутского телевидения, 
в киноредакции, в Братской студии телевидения. После окончания сценарного 
факультета ВГИКа работал старшим и главным редактором «Новосибирскте-
лефильма», главным редактором ГТРК «Новосибирск». В творческом багаже 
имеются десятки документальных и несколько телевизионных художествен-
ных фильмов. А. Косенков – кинодокументалист отмечен многими премиями, 
призами и дипломами всесоюзных, всероссийских и региональных фестивалей, 
а за фильм «Дни будущих Будд» вместе с режиссёром В. Соломиным был удо-
стоен Гран-при на международном фестивале этнографических фильмов. (Ново-
сибирск : энциклопедия. С. 449 ; https://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/242698/bio/ – дата 
обращения 13.05.2019 ; http://litnsk.narod.ru/t05/055.html – дата обращения 13.05.2019)
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28 октября – 100 лет со дня рождения Чеченева Михаила Семёновича (1920, с. Артышта 
ныне Беловского р-на Кемеровской обл. – 1993, г. Астрахань), Героя Советского 
Союза. С 1938 г. – в рядах Красной Армии. Окончил Новосибирскую военную 
авиационную школу пилотов (1940). На фронтах Великой Отечественной – 
с августа 1943 г. Командир эскадрильи капитан группы Ил-2 М. С. Чеченев 
особенно отличился при освобождении Украины. К февралю 1945 г. совершил 
190 вылетов, уничтожил 46 танков, 113 автомашин, 74 повозки, 3 паровоза 
и более 100 железнодорожных вагонов. На аэродромах противника уничтожил 
14 самолётов. В воздушных боях сбил лично 2 и в группе – 3 самолёта врага. 
За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу 
и геройство, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Ука-
зом ПВС СССР от 15 мая 1946 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 
С 1948 г. – подполковник в запасе. Награждён орденом Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, орденами Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденами Красной Звезды, орденом Славы 
III степени, медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 365–366 ; http://airaces.narod.ru/
all7/chechenv.htm – дата обращения 10.06.2019.)

30 октября – 80 лет со дня рождения Арановского Виктора Антоновича (1940, пос. Дамбуки 
Зейского р-на Амурской обл.), заслуженного машиностроителя. Закончил 
НЭТИ (1969), Институт управления народным хозяйством Академии народ-
ного хозяйства СССР (Москва, 1981). В 1965–1984 гг. работал начальником 
технологического бюро, заместителем начальника цеха, начальником цеха, 
главным инженером, директором Новосибирского инструментального завода. 
В 1984–2016 гг. – генеральный директор Новосибирского производственного 
объединения «Тяжстанкогидропресс»1. Автор четырёх изобретений. Избирался 
депутатом Новосибирского городского и областного Советов народных депутатов. 
Заслуженный машиностроитель РФ (1993). Награждён орденом «Знак Почёта» 
(1976). (Арановский Виктор Антонович. Личные дела по учёту кадров Новосибирского обкома 
КПСС. Новосибирского горкома КПСС. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 1034. Л. 4–6; Ф. П-22. Оп. 53. Д. 55)

   Октябрь – 120 лет назад (1900) в пос. Новониколаевском был открыт первый врачеб-
ный участок. Началом медицинской службы города явился сельский врачеб-
ный участок, образованный Томским губернским управлением, врачом был 
Михаил Павлович Востоков. Он обслуживал жителей Новониколаевского 
посёлка и 20 близлежащих сёл и деревень. Крохотная амбулатория и больница 
на 10 коек помещались в конце Гудимовской (ныне Коммунистической) улицы 
в деревянном здании. (Календарь юбилейных и памятных дат, 1970 г. : Новосибирская, 
Омская, Томская области. Новосибирск, 1969. С. 163 ; Весь Новосибирск. Новосибирск, 1931. С. 228 ; 
Новосибирск : энциклопедия. С. 173)

1 Ныне ПАО «Тяжстанкогидропресс». Один из крупнейших заводов по производству станков и прессов.
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«На Запад!»
Художник В. Щеглов, 1943 г.
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ÿ
 2 ноября – 75 лет назад (1945) р. п. Тогучин Указом ПВС РСФСР преобразован в город 

районного подчинения. Первое упоминание о деревне Тогучинской относится 
к материалам I ревизии (1720). По материалам IV ревизии (1782) в Тогучин-
ской проживало 57 душ мужского и 59 душ женского пола. До 1920-х гг. жители 
Тогучина занимались сельским хозяйством. Строительство железной ветки Том-
ской железной дороги «Новосибирск – Кузбасс», начавшееся в 1929 г., коренным 
образом изменило экономико-географическое положение Тогучина. С возведе-
нием дороги сразу же стали возникать предприятия, обслуживающие желез-
нодорожный транспорт. В соответствии с Постановлением ВЦИК от 1 января 
1932 г. центр Вассинского р-на перенесен в Тогучин с изменением наименования 
р-на в Тогучинский. В Тогучине были сформированы райком ВКП(б), районный 
совет депутатов трудящихся и его исполнительный орган – райисполком, райком 
ВЛКСМ, райвоенкомат, районная прокуратура, суд, отдел НКВД. В 1935 г. для 
обеспечения связи нового центра Тогучина с железнодорожной станцией был 
заложен мост через реку Иня. В 1936 г. Тогучин получил статус рабочего посёлка, 
а 30 апреля 1945 г. Новосибирский облисполком принял решение перевести Тогу-
чин в город районного подчинения, учитывая «большой удельный вес промыш-
ленности и транспорта в экономике Тогучина, расположение посёлка у станции 
железной дороги, богатые сырьевые ресурсы Тогучинского района, значительное 
преобладание населения, занятого в промышленности и на транспорте, а также 
рабочих и служащих учреждений и организаций в составе населения рабочего 
посёлка Тогучин». Решение было утверждено Указом ПВС РСФСР от 2 ноября 
1945 г. (Решение Новосибирского облисполкома от 30 апреля 1945 г. № 126. ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. 
Д. 288. Л. 315 ; Справочник по административно-территориальному устройству Новосибирской 
области 1937–2006 гг. Новосибирск, 2007. С. 420)

 3 (15) ноября – 125 лет со дня рождения Павлова Георгия Павловича (1895, близ Петер-
бурга – 1943, г. Новосибирск), поэта, прозаика, критика. Окончил в Петербурге 
коммерческое училище. В Первую мировую войну служил солдатом в царской 
армии. После Октябрьской революции 1917 г. вступил в Красную гвардию. 
В Гражданскую войну в составе 6-го Петроградского полка был отправлен 
в Сибирь, где участвовал в разгроме колчаковцев. Здесь же началась профес-
сиональная литературная деятельность Г. Павлова. Выполняя обязанности 
помощника начальника штаба полка, работал в редакции газеты «Красноармей-
ская звезда», ответственным секретарём журнала «Сибирские огни». Автор книг 
«Мистер интервент» (1933), «Стихи и рассказы» (1947), изданных в Новосибирске. 
Тематика произведений, главным образом, Гражданская война и красноармей-
ский быт. (Новосибирск : энциклопедия. С. 663 ; http://bsk.nios.ru/content/pavlov-georgiy-pavlovich-
poet-prozaik – дата обращения 04.07.2019)

 5 ноября – 50 лет назад (1970) в Новосибирске открыт памятник В. И. Ленину. Собы-
тие было приурочено к празднованию 100-летия Ленина. Проект выполнен 
творческим коллективом в составе скульптора И. Ф. Бродского, архитекторов 
С. П. Скобликова, Г. Н. Бурханова, И. Г. Покровского. Идея воздвигнуть в центре 
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Новосибирска монумент В. И. Ленину возникла ещё в 1957 г. и обсуждалась 
в числе мероприятий, посвящённых празднованию 40-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Новосибирский горисполком принял реше-
ние объявить открытый конкурс на проект памятника. Его местоположение 
было определено программой и условиями конкурса. Предполагалось, что 
памятник будет составлять единый комплекс с трибунами для митингов, рассчи-
танными на 1000 человек. При этом ставилось условие, что трибуны не должны 
закрывать вид на здание театра оперы и балета с Красного проспекта и с пло-
щади. Однако представленные на конкурс проекты не отвечали поставленной 
задаче увековечивания памяти В. И. Ленина. К идее возведения монумента 
вернулись лишь спустя 10 лет. Управление изобразительных искусств и охраны 
памятников Министерства культуры СССР обратилось к председателю Ново-
сибирского горисполкома с просьбой выслать информацию о предполагаемом 
месте установки памятника, а также планировочные материалы и «свои поже-
лания о характере решения памятника В. И. Ленину». Его создание планиро-
валось в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 21 января 1967 г. № 58 «О плане сооружения в 1967–1970 гг. памятников, 
имеющих общегосударственное значение». Эскизный проект монумента был 
выполнен в творческом сотрудничестве московского скульптора И. Ф. Бродского 
и местных архитекторов. Новосибирский горисполком решением от 24 апреля 
1968 г. № 349 утвердил идейно-художественное и композиционное решение 
представленного проекта. Памятник – фигура В. И. Ленина – в составе мону-
ментальной многофигурной композиции, размещен по оси симметрии здания 
театра оперы и балета в створе ул. Ленина. Справа от памятника три фигуры – 
рабочий, солдат и крестьянин – символизируют движущие силы революции. 
Слева – фигуры юноши с факелом и девушки, несущей колос, – отражают пре-
емственность поколений. Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 дека-
бря 1974 г. № 624 произведению монументального искусства был присвоен 
статус памятника истории республиканского (ныне – федерального) значения. 
(НГА. Ф. 584. Оп. 1. Д. 94)

 6 ноября – 110 лет со дня рождения Адоньевой Анны Никитичны (1910, с. Бердск Новони-
колаевского у. Томской губ. – 1992), первого секретаря Бердского горкома КПСС, 
ветерана партии и комсомола. На руководящей партийной работе с 1931 г. 
Работала председателем городского бюро юных пионеров в Сталинском горкоме 
ВЛКСМ, секретарём парткома Новокузнецкого металлургического комбината, 
в городском управлении местного хозяйства и отделе финансов горисполкома. 
После окончания партийной школы при Новосибирском обкоме РКП(б) работала 
в должности первого секретаря райкома РКП(б) в Новосибирске (1949–1952). 
В 1952–1960 гг. – первый секретарь Бердского горкома КПСС. Много внимания 
уделяла развитию и становлению г. Бердска. После выхода на пенсию занима-
лась общественной работой, была председателем Новосибирского областного 
клуба ветеранов при Новосибирском обкоме КПСС. Награждена медалями 
«За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 
(1946). (Адоньева Анна Никитична. Личные дела по учёту кадров Новосибирского обкома КПСС. 
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 233)
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 7 ноября – 110 лет со дня рождения Шолкина Павла Дмитриевича (1910, г. Ново-Никола-
евск – 1980, г. Новосибирск), почётного железнодорожника, Героя Социалисти-
ческого Труда. Свою трудовую деятельность начал в 1926 г. в должности водо-
лива, затем – кочегара разъезда Тихомировка. С 1930 г. – помощник машиниста 
станции Новосибирск, с 1936 г. – машинист паровоза, а затем – старший маши-
нист станции Иня. Во время войны водил грузовые поезда до Москвы. Один 
из инициаторов лунинского движения, выступал за увеличение технической 
скорости тяжеловесных поездов. Тщательно изучив профиль участка на пере-
гоне Инская – Черепаново, принял решение водить тяжеловесные составы 
одним паровозом, вместо двух. Метод Шолкина стал использоваться машини-
стами различных депо. Указом ПВС СССР от 1 августа 1959 г. за выдающиеся 
достижения в развитии железнодорожного транспорта присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Награждён двумя орденами Ленина, орденом Тру-
дового Красного Знамени и орденом Отечественной войны II степени, знаками 
«Почётный железнодорожник», «Ударник Сталинского призыва», «Отличный 
паровозник», многими медалями. Дважды избирался депутатом Верховного 
Совета СССР. С 1952 г. и до ухода на пенсию работал машинистом-инструктором 
станции Инская. Именем героя названа улица в Первомайском р-не Новосибир-
ска, там же установлен памятник герою – паровоз ФД-20, на котором он трудился 
в годы войны. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 633–634 ; Автобиография П. Д. Шолкина 
(1954). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 61. Д. 28. Л. 5–6 ; Запись о рождении П. Д. Шолкина в метрической книге 
Пророко-Даниловской церкви г. Новониколаевска за 1910 г. ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 2782. Л. 161 об.)

 7 ноября – 50 лет назад (1970) состоялось торжественное открытие Дворца культуры и тех-
ники им. В. П. Чкалова. Главная цель – развитие самодеятельного художе-
ственного, научно-технического творчества, организация культурного досуга 
заводчан. Возведение ДК, инициированное руководством Новосибирского ави-
ационного завода им. Чкалова, в Дзержинском р-не Новосибирска началось 
в 1965 г. Архитектор – М. М. Пирогов создал двухуровневое здание, с централь-
ным прямоугольным зрительным залом, в окружении кулуаров, гардероба, 
кафе и других помещений, вход во Дворец вынесен за пределы сооружения 
в отдельный павильон. В ДК были переведены кружки, творческие коллективы 
из других заведений и школ. Самый известный на тот момент коллектив ДК Чка-
лова – народный ансамбль «Виталинка», неоднократно представлявший город 
на российских и всесоюзных фестивалях. (Новосибирск : энциклопедия. С. 250 ; http://fb.ru/
article/363889/dk-chkalova-v-novosibirske---sovremennyiy-tsentr-kulturyi – дата обращения 30.04.2019)

15 ноября – 120 лет со дня рождения Батракова Матвея Степановича (1900, с. Яново ныне 
Нижегородской обл. – 1995, г. Новосибирск), Героя Советского Союза. В годы 
ВОВ – командир 765-го стрелкового полка. В августе 1941 г. в боях в районе 
г. Ельни (Смоленская обл.) личным примером воодушевлял своих бойцов, 
будучи раненым, оставался в строю до конца боя. В этом бою полк уничтожил 
4 танка противника, 6 самолётов, несколько миномётов. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено 11 сентября 1941 г. В 1947 г. назначен военным комис-
саром Новосибирской обл. В 1952 г. уволен в запас. Награждён двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями. В Новосибирске на фасаде дома 
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№ 26 по улице Депутатской, в котором жил М. С. Батраков, установлена мемо-
риальная доска. Имя героя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. 
(Анкета М. С. Батракова (1975). ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 4. Д. 15 ; Автобиография М. С. Батракова (1947). 

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 1978. Л. 2 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 72–73)

15 ноября – 110 лет со дня рождения Ефанова Михаила Карповича (1910, с. Чердаты ныне 
Зыряновского р-на Томской обл. – 1962, г. Новосибирск), Героя Советского Союза. 
На фронтах Великой Отечественной войны с января 1942 г. Служил понтонёром, 
воевал на Северо-Западном, Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. 
Указом ПВС от 20 декабря 1943 г., за мужество и героизм, проявленные при фор-
сировании Днепра и удержании плацдарма, удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1945 г. демо-
билизован, работал в Зыряновском р-не Томской обл. В последние годы жизни 
М. К. Ефанов проживал в Новосибирске. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 150–151)

16 ноября – 90 лет со дня рождения Яшковой Натальи Фроловны (1930, д. Журавлевка Венге-
ровского р-на Новосибирской обл.), Героя Социалистического Труда. С одиннад-
цатилетнего возраста трудилась на ферме, сначала помогала матери, а затем – 
самостоятельно. В 1949 г. старшая сестра передала ей свою группу коров и уже 
в 1950 г. Наталья заметно улучшила показатели по продуктивности коров своей 
группы и получила признание всей бригады и доярок колхоза. Неоднократно 
побеждала в социалистических соревнованиях между работниками колхоза, с неё 
брали пример молодые доярки. Указом ПВС СССР от 22 марта 1966 г. за достиг-
нутые успехи в развитии животноводства доярке колхоза «Путь к коммунизму»1 
Н. Ф. Яшковой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1967 г. ей поручили 
животноводческую бригаду, которой она управляла до ухода на пенсию. Неодно-
кратно избиралась депутатом Мининского сельского совета, трижды – депутатом 
Новосибирского областного Совета депутатов. (Автобиография Н. Ф. Яшковой (1968). 
ГАНО. Ф. П-40. Оп. 9. Д. 228. Л. 7 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 640)

19 (6) ноября – 120 лет со дня рождения Лаврентьева Михаила Алексеевича (1900, г. Казань – 
1980, г. Москва), выдающегося учёного математика и механика, Героя Социа-
листического Труда, основателя Сибирского отделения АН СССР и Новосибир-
ского Академгородка, действительного члена АН СССР (1946), вице-президента 
АН СССР (1957–1976). Окончил физико-математический факультет Московского 
университета (1922). Кандидат физико-математических наук (1927). С 1927 г. – 
приват-доцент МГУ и член Московского математического общества. С 1929 г. – 
заведующий кафедрой и профессор Московского химико-технологического инсти-
тута, одновременно в 1929–1935 гг. работал старшим инженером Центрального 
аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. С 1931 г. – профессор 
МГУ. Доктор технических наук (1934), доктор физико-математических наук 
(1935). С 1935 г. – старший научный сотрудник Математического института 
им. В. А. Стеклова; возглавил отдел теории функций. В 1939–1941 и 1945–
1948 гг. – директор Института математики Академии наук УССР в г. Киеве, 
профессор физико-математического факультета Киевского государственного 

1 Колхоз «Путь к коммунизму» в связи с реорганизацией колхозов 19 февраля 1992 г. перешёл в ЗАО «Минино», 
позднее – 22 марта 2003 г. – реорганизован в сельский производственный кооператив «Мининский».
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университета (до 1941, 1945–1948). Действительный член АН УССР (1939). 
На посту вице-президента АН УССР внёс значительный вклад в восстановле-
ние научной работы институтов АН УССР после войны. Будучи депутатом Вер-
ховного Совета УССР, беспокоился о восстановлении Донбасса, об улучшении 
работы научных учреждений Украины. С 1949 г. – в МГУ, участвует в создании 
на его базе Московского физико-технического института (МФТИ). В 1950 г. – 
избран директором Института точной механики и вычислительной техники. 
В 1953–1955 гг. – заместитель научного руководителя КБ-11 (Ядерный центр 
в Арзамасе-16). Вошёл в первоначальный состав Национального комитета СССР 
по теоретической и прикладной механике (1956). М. А. Лаврентьев вместе с ака-
демиками С. Л. Соболевым и С. А. Христиановичем выдвинул идею создания 
нового научного центра на востоке страны и приложил большие усилия для 
её воплощения. После принятия решения правительства о создании Сибир-
ского отделения АН СССР (18 мая 1957 г.), М. А. Лаврентьев стал председателем 
отделения и возглавлял его до 1975 г. С 1960 г. читал лекции в НГУ. С 1975 г. – 
возглавил Российский национальный комитет по теоретической и прикладной 
механике (г. Москва). М. А. Лаврентьевым были получены блестящие результаты 
в математике и механике, многое сделано для развития советского самолёто-
строения. Он основал школу по народнохозяйственному использованию взрыва, 
стоял у истоков разработки первых советских ЭВМ. Лауреат Сталинских премий 
(1946, 1949), Ленинской премии (1958), Большой золотой медали им. М. В. Ломо-
носова (1977). Награждён пятью орденами Ленина (1953, 1956, 1960, 1967, 1975), 
орденом Октябрьской революции (1970), орденом Отечественной войны II сте-
пени (1944), четырьмя орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1948, 1953, 
1954). Командор ордена Почётного легиона (1971). Герой Социалистического 
Труда (1967). 17 августа 1970 г. за выдающийся вклад в создание и развитие 
крупного научного комплекса – Сибирского отделения Академии наук СССР 
М. А. Лавреньеву было присвоено звание Почётного жителя города Новосибир-
ска. (Анкеты, автобиографии М. А. Лаврентьева. ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. Д. 14208. Л. 1–8)

20 ноября – 110 лет со дня рождения Каллистова Анатолия Назаровича (1910, д. Леушино 
ныне Стерлитамакского р-на Башкирии – 2001, г. Москва), инженера-метал-
лурга, Героя Социалистического Труда. Выпускник Уральского политехниче-
ского института (1935). Работая на предприятиях Свердловской области, про-
шёл трудовой путь от мастера до директора завода. В 1946–1951 гг. – директор 
завода № 12 в г. Электросталь Московской области, где было организовано первое 
в СССР производство чистого металлического урана и изготовление из него изде-
лий для их загрузки в промышленный ядерный реактор для наработки плутония. 
Указом ПВС СССР от 29 октября 1949 г. А. Н. Каллистову «За исключительные 
заслуги перед государством при выполнении специального задания» присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. С 1951 г. работал в Новосибирске дирек-
тором завода № 250 (ныне – ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»), 
обеспечивая атомную промышленность изделиями из урана и организовывая 
производство других материалов. В 1956 г. он вновь назначен директором завода 
№ 12, где трудился до выхода на пенсию (1959). Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». Лау-
реат Сталинской премии (1949). (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 513)
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21 ноября – 160 лет со дня рождения Гондатти Николая Львовича (1860, г. Москва – 1946, 
г. Харбин, Китай), приамурского генерал-губернатора, исследователя Сибири 
и Дальнего Востока, первого почётного гражданина Новониколаевска. Разные 
источники содержат разные даты его рождения. За основу взята дата, указанная 
в анкете, заполненной им для Главного бюро по делам российских эмигрантов 
в Маньчжурской империи 18 апреля 1942 г. Окончил с золотой медалью Ниже-
городский Александровский дворянский институт (1881) и естественно-истори-
ческое отделение физико-математического факультета Московского универси-
тета. С этнографическими экспедициями побывал на Урале, в Сибири, Крыму. 
Изучая шелководство и чаеразведение, совершил поездки на Цейлон, в Новую 
Зеландию, Китай, Японию, посетил Сирию и Египет. Жил в Хабаровске, полу-
чив назначение старшего чиновника для особых поручений при Приамурском 
генерал-губернаторе (1897). Был вице-губернатором Приморской области, 
в 1902 г. – переведён в Иркутск, правителем дел Иркутского генерал-губерна-
торства, в 1905 г. – губернатором Иркутской губернии, позднее – губернатором 
одной из крупных губерний Западной Сибири – Тобольской, позже – Томской. 
Во время его губернаторства, 11 мая 1909 г., в Новониколаевске случилось страш-
ное бедствие – большой пожар. Город горел 4 дня. По данным городской управы 
выгорело 794 двора. Без крова осталось 8 тыс. человек. Для осмотра пожарища 
прибыл Н. Л. Гондатти, который учинил следствие причин катастрофы и спрос 
с городских руководителей. После разбирательства губернатор принял действен-
ные меры: оказал содействие в получении страховки, участвовал в организации 
отпуска из казны строительных материалов на восстановление города, помо-
гал городской управе в осуществлении градостроительной политики. Звание 
Почётного гражданина г. Новониколаевска (ныне – Новосибирск) присвоено 
3 мая 1910 г. за многочисленные заслуги в деле оказания помощи городу при 
пожаре. Карьера Н. Л. Гондатти закончилась в марте 1917 г. с отречением Нико-
лая II от престола. Комитет общественной безопасности, избранный в Хабаров-
ске, постановил арестовать Гондатти, как только тот на поезде прибудет из слу-
жебной командировки. После месяца заключения в гражданской тюрьме, был 
освобождён и под конвоем направлен в Петроград в распоряжение Временного 
правительства, которое никакого криминала в действиях Гондатти, как ставлен-
ника царя, не нашло. Получив отставку, в июле 1917 г. он уехал в Финляндию, 
в Гельсингфорском университете читал лекции о Сибири. Вернувшись в Россию, 
он ещё год жил в Москве, Иркутске. В октябре 1918 г. принимает решение вые-
хать в Харбин. Преподавал в высших и средних учебных заведениях. Скончался 
5 апреля 1946 г. на 86-м году жизни, похоронен в г. Харбине на Новом кладбище. 
(https://fessl.ru/for-readers/onlajn-obsluzhivanie/podat-zayavku-na-zapis-v-biblioteku/150-resources/
kraevedenie/502-gondatti-nikolaj-lvovich – дата обращения 10.04.2019)

21 ноября – 120 лет со дня рождения Кулагина Михаила Васильевича (1900, с. Марчуги Брон-
ницкого у. Московской губ. ныне – Воскресенский р-н Московской обл. – 1956, 
г. Москва), советского партийного и государственного деятеля, первого секре-
таря Новосибирского обкома ВКП(б) в 1941–1949 гг. Трудиться начал с 15 лет 
учеником-упаковщиком. В 1918–1922 гг. – в рядах РККА, воевал на Польском 
и Петроградском фронтах, служил в органах милиции в Москве. В 1928 г. всту-
пил в ВКП(б). В 1928–1933 гг. – инструктор, заведующий орготделом, секретарь 
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Сокольнического районного совета г. Москвы. В 1933–1934 гг. – заведующий 
агитационно-массовым отделом Ново-Деревенского райкома ВКП(б) Москов-
ской области. В 1934 г. был избран председателем Ново-Деревенского райи-
сполкома. В 1937 г. был направлен в Белоруссию, где избран председателем 
Слуцкого окрисполкома. С апреля по июль 1938 г. – председатель оргкомитета 
Президиума ЦИК – Верховного Совета Белорусской ССР по Минской обла-
сти, с июля по декабрь 1938 г. – заместитель председателя СНК Белоруссии. 
В 1938–1939 гг. – нарком земледелия и заместитель председателя СНК БССР. 
С ноября 1939 г. по май 1941 г. – второй секретарь ЦК КП(б) Беларуси. В 1941 г. 
был утверждён первым секретарём Новосибирского обкома ВКП(б) и возглав-
лял его в сложнейшие военные годы и в послевоенный период. Для истории 
Новосибирской обл. он стал человеком-легендой, самым значимым советским 
руководителем. Из-за тяжелой болезни сердца 13 января 1949 г. был освобождён 
от должности и направлен на курсы переподготовки при ЦК ВКП(б) в Москве. 
Работал в системе Министерства сельского хозяйства СССР. Награждён двумя 
орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Похоронен 
на Ваганьковском кладбище. В 2018 г. посмертно удостоен звания Почётный 
житель Новосибирска. (Созидатели. 2003. Т. II. С. 242–250)

21 ноября1 – 100 лет со дня рождения Сарыгина Александра Васильевича (1920, с. Тага-
най ныне Болотнинского р-на Новосибирской обл. – 1960, Московская обл.), 
Героя Советского Союза. В старших классах школы вместе с родителями пере-
ехал в г. Кемерово, занимался в аэроклубе. С 1938 г. – в рядах Красной Армии. 
В 1940 г. окончил Новосибирскую военно-авиационную школу пилотов, в кото-
рой и остался служить инструктором пилотажа скоростных бомбардировщи-
ков. С 1942 г. принимал участие в Великой Отечественной войне. Сражался 
в 241-й авиационной дивизии пикирующих бомбардировщиков. Воевал на Кали-
нинском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в битве на Кур-
ской дуге, в освобождении Белорусской ССР и Польши, а также в Берлинской 
операции. В боях под Курском сбил 10 самолётов противника. Прошёл путь 
от рядового лётчика до командующего эскадрильи. Совершил 148 боевых выле-
тов на самолётах СБ и Пе-2. Был трижды ранен. Осенью 1945 г. окончил курсы 
при Грозненском военном авиационном училище, затем служил на лётно-испы-
тательной работе в Государственном Краснознамённом НИИ ВВС (с 1990 г. – 
Государственный лётно-испытательный центр (ГЛИЦ) Министерства обороны 
РФ им. В. П. Чкалова). В 1952 г. на Ту-4 участвовал в испытаниях крыльевой 
системы заправки топливом в полёте. Указом ПВС СССР от 9 сентября 1957 г. 
за освоение новой военной техники и проявленные при этом мужество и героизм, 
полковнику А. В. Сарыгину присвоено звание Героя Советского Союза. Заслу-
женный лётчик-испытатель СССР. Награждён двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. Его именем названы улицы в Болотном и Кемерове. 
В Новосибирске имя А. В. Сарыгина увековечено на Аллее Героев у Монумента 
Славы. (Запись о рождении Сарыгина Александра Васильевича в книге актовых записей о рожде-
нии по Ояшинской волости за 1920 г. ГАНО. Ф. Р-2189. Оп. 2. Д. 506. Л. 303 ; Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 302–303)

1 В других источниках дата рождения – 9 ноября.
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24 ноября – 120 лет со дня рождения Мультана Николая Николаевича (1900, д. Некрасов-
щина ныне Слонимского р-на Гродненской обл., Белоруссия – 1975, г. Ленин-
град), Героя Советского Союза. В рядах Красной Армии – с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Окончил Объединённую белорусскую военную школу 
(1927), военные курсы (1932), 1-й курс Военной академии им. М. В. Фрунзе (1939). 
С сентября 1939 г. – командир 418-го стрелкового полка 133-й стрелковой диви-
зии СибВО в Новосибирске. На фронтах Великой Отечественной войны – с сен-
тября 1941 г. С ноября 1943 г. и до конца войны – командир 69-го стрелкового 
корпуса в составе 33-й и 49-й армий Западного и 2-го Белорусского фронтов. 
В ходе Белорусской стратегической наступательной операции 26 июня 1944 г. 
под его руководством части корпуса, используя подручный материал, с ходу 
форсировали Днепр в районе д. Добрейка Шкловского р-на Могилёвской обл. 
Белоруссии и заняли плацдарм, чем способствовали выполнению задач другими 
соединениями армии, затем участвовали в освобождении Могилёва. Указом ПВС 
СССР от 21 июля 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Участвовал 
в Восточно-Прусской наступательной операции, в операции по овладению кре-
постью Кёнигсберг. После окончания войны продолжал службу в Вооруженных 
силах СССР. С 1959 г. – в отставке. Жил в Ленинграде. Награждён двумя орде-
нами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 
II степени, орденом Красной Звезды, медалями. (Новосибирцы – Герои Отечества. 

С. 236–237 ; http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2004 – дата обращения 01.07.2019).

27 ноября – 50 лет назад (1970) Указом ПВС СССР Новосибирская область награждена вто-
рым орденом имени В. И. Ленина за успехи в развитии промышленности, науки 
и культуры. Решение о награждении области высшей государственной наградой 
СССР было принято по совокупности экономических показателей, достижений 
науки и социальной сферы. Новосибирская область выполнила государствен-
ный пятилетний план 1965–1970 гг. по объёму промышленного производства 
за 4 года и 9 месяцев. Выпуск продукции увеличился на 55,8 %, сверх плана 
выпущено различных изделий на 323 млн рублей. Были достигнуты значитель-
ные успехи по строительству и вводу в эксплуатацию новых социально-значимых 
объектов (научно-исследовательские институты СО АН СССР; Государственная 
публичная научно-техническая библиотека; Новосибирский институт народного 
хозяйства (ныне – НГУЭУ), Новосибирское высшее военно-политическое общево-
йсковое училище, Средняя специальная музыкальная школа при Новосибирской 
консерватории; Краснозёрская районная картинная галерея и мн. др.). Вруче-
ние ордена состоялось 18 июня 1971 г. на торжественном собрании передовиков 
производства Новосибирской области в театре оперы и балета. Представитель 
ПВС СССР зам. председателя СМ СССР К. Т. Мазуров передал награду А. И. Зве-
реву, председателю Новосибирского облисполкома и Ф. С. Горячеву, первому 
секретарю Новосибирского обкома КПСС. За достигнутые успехи в выполнении 
заданий VIII пятилетки 18 новосибирцев удостоены звания Героя Социалистиче-
ского Труда, 19 – награждены Ленинской премией, 5 – Государственной премией 
СССР. Одновременно были награждены предприятия Новосибирской области: 
орденом Ленина – Бердский совхоз, Электровакуумный завод, Западно-Сибир-
ская железная дорога, Оловокомбинат, Завод химконцентратов, Строительный 
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трест № 43; орденом Трудового Красного Знамени – Завод «Сибэлектротяж-
маш», Завод полупроводниковых приборов, Колхоз «Льновод» Маслянинского 
района, Газета «Советская Сибирь», Театр «Красный факел», Среднее ГПТУ 
№ 2, Институт катализа СО АН СССР, Заводы им. В. П. Чкалова и В. И. Ленина, 
Трест «Сибстроймеханизация», Институт гидродинамики СО АН СССР; орденом 
Октябрьской революции – ПО «Сибсельмаш» и Завод «Экран»; орденом «Знак 
Почёта» – ТЮЗ, Завод точного машиностроения, Центральный телеграф. (http://
www.sovsibir.ru/news/77156 – дата обращения 11.07.2019)

29 ноября – 100 лет со дня рождения Громадского Андрея Степановича (1920, с. Севериновка 
Таращанского р-на Киевской обл., Украина – 2009, г. Новосибирск), почётного 
гражданина Колыванского р-на, Героя Социалистического Труда. С 1929 г. семья 
жила в Чистоозёрном р-не Новосибирской обл. Рано потерял родителей, воспиты-
вался в детском доме. Трудовую деятельность начал в 1936 г. на комсомольской 
работе. В 1940–1946 гг. служил в Красной Армии, участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации работал в райкомах Купинского и Татарского 
р-нов, инструктором Новосибирского обкома ВЛКСМ, заведующим отделами 
Мошковского и Чулымского районных комитетов КПСС. Окончил Новосибир-
скую высшую партийную школу. В 1960 г. был избран председателем колхоза 
им. С. М. Кирова Колыванского р-на и руководил им в течение 23 лет. За эти 
годы колхоз превратился в одно из наиболее развитых хозяйств Новосибир-
ской обл. Привлекая все передовые научные разработки, хозяйство увеличило 
объём производства в 3-3,5 раза. Колхоз был награждён памятным почётным 
знаком ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЛКСМ и переходящим Красным 
знаменем Совета министров РСФСР и ВЦСПС. Кировчане дважды прини-
мали участие в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. 
За выдающиеся успехи в развитии сельскохозяйственного производства Ука-
зом ПВС СССР от 23 декабря 1976 г. председателю колхоза им. Кирова Колы-
ванского р-на А. С. Громадскому было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Награждён орденами Отечественной войны, Ленина, Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», многими медалями. После выхода 
на пенсию (1983) принимал активное участие в работе ветеранских организаций 
Новосибирской области. В 2004 г. награждён знаком отличия «За заслуги перед 
Новосибирской областью». (Автобиография А. С. Громадского (1951). ГАНО. Ф. П-4. Оп. 56. 

Д. 6876. Л. 6 ; Новосибирцы – Герои Отечества. С. 484–485)

29 ноября – 100 лет со дня рождения Лигачёва Егора Кузьмича (1920, д. Дубинкино Каин-
ского у. Томской губ. ныне – Чулымский р-н Новосибирской обл.), видного 
советского, российского государственного и политического деятеля. В 1937 г. 
окончил новосибирскую среднюю школу № 12. Трудовую деятельность начал 
в 1942 г. инженером-технологом, затем – начальником группы технического 
отдела на авиационном заводе им. В. П. Чкалова. В 1943 г. окончил Московский 
авиационный институт по специальности «Самолётостроение». В 1944 г. вступил 
в ВКП(б), тогда же выдвинут на комсомольскую работу, был секретарём райкома 
комсомола Дзержинского района Новосибирска, а затем – первым секретарём 
Новосибирского обкома ВЛКСМ. Получил второе высшее образование в ВПШ 



84

при ЦК ВКП(б). В 1949–1953 гг. – лектор и заведующий отделом Новосибирского 
горкома КПСС, в 1953–1955 гг. – начальник областного управления культуры, 
в 1955–1958 гг. – заместитель председателя Новосибирского облисполкома. 
В 1958–1959 гг. – первый секретарь Советского райкома КПСС Новосибирска. 
В 1959–1960 гг. – секретарь Новосибирского обкома КПСС, проявил себя на стро-
ительстве Новосибирского Академгородка. В 1961 г. отозван в Москву в распо-
ряжение ЦК КПСС по РСФСР. Работал заместителем заведующего партийных 
органов ЦК КПСС по промышленности, заместителем заведующего отделом 
пропаганды и агитации. В 1983 г. по предложению генерального секретаря 
ЦК КПСС Ю. В. Андропова назначен заведующим отделом ЦК КПСС (1983–
1985). 26 декабря 1983 г. избран секретарём ЦК КПСС, в апреле 1985 г. – чле-
ном политбюро ЦК КПСС. В 1988–1990 гг. – председатель Комиссии ЦК КПСС 
по вопросам аграрной политики, в 1989–1992 гг. – народный депутат СССР. 
В 1985–1988 гг., являясь секретарём ЦК КПСС по организационно-партийной 
работе и идеологии, фактически был вторым человеком в партии и государстве. 
До 1988 г. – один из инициаторов и проводников перестройки1, затем неодно-
кратно выступал с критикой методов и темпов осуществления социально-эконо-
мических и политических реформ в СССР. В июле 1990 г. освобождён от должно-
сти секретаря ЦК и выведен из состава политбюро. Во время событий 19–22 авгу-
ста 1991 г. Лигачёв поддержал ГКЧП2, но в его состав не вошёл. В декабре 1991 г. 
был одним из тех, кто подписал обращение к Президенту СССР и ВС СССР 
с предложением о созыве чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР. 
C 1993 г. и до февраля 2013 г. – член ЦК КПРФ. В 1999–2003 гг. – депутат Госу-
дарственной думы ФС РФ III созыва от Томской области – старейший депутат 
этого созыва. Награждён орденами Ленина (1970, 1980), Октябрьской Революции 
(1976), Трудового Красного Знамени (1948, 1967), Отечественной войны I степени 
(1985), орденом «Знак Почёта» (1957), медалями. В ноябре 2000 г. удостоен зва-
ния «Почётный гражданин Томской области», в ноябре 2015 г. – звания «Почёт-
ный гражданин города Томска». (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%
D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1
%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87 – дата обращения 01.07.2019)

1 Совокупность политических и экономических реформ, проводившихся в СССР в 1985–1991 гг.
2 Государственный комитет по чрезвычайному положению – самопровозглашённый орган власти в СССР (18–21 авгу-
ста 1991 г.). Включал в себя ряд высокопоставленных должностных лиц Советского правительства. Члены ГКЧП 
выступили против проводившейся Президентом СССР М. С. Горбачёвым политики перестройки, а также против 
подписания нового союзного договора и преобразования СССР в конфедеративный Союз Суверенных Государств.
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«Поработал на славу!»
Художник В.Б. Корецкий, 1944 г.
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ÿ
 1 декабря – 95 лет со дня первого выезда городской службы скорой помощи (1925). Стан-

ция скорой медицинской помощи Новосибирска начала свою историю в 1925 г., 
когда на III съезде работников здравоохранения Сибири было принято реше-
ние организовать первый пункт скорой медицинской помощи. Он размещался 
в деревянном здании, к больным выезжали на лошадях, первая машина появи-
лась в 1931 г., тогда же появились новые возможности для быстрого прибытия 
на место и раннего оказания помощи. (Вечерний Новосибирск. 1995. 1 дек. С. 4 ; Вечерний 
Новосибирск. 2000. 1 нояб. С. 7 ; ГАНО. Ф. Р-1071 ; https://prodoctorov.ru/novosibirsk/lpu/21865-
stanciya-skoroy-medicinskoy-pomoshi/ – дата обращения 13.05.2019)

 1 декабря – 90 лет со дня рождения Устинова Николая Кирилловича (1930, с. Верх-Каргат 
ныне Здвинского р-на Новосибирской обл. – 01.12.2010, г. Новосибирск), Героя 
Социалистического Труда. После окончания школы ФЗО № 14 в Новосибирске, 
в 1949–1952 гг. работал на заводе металлоконструкций слесарем-сборщиком. 
В 1952–1955 гг. служил в армии. С 1956 г. – электросварщик завода металло-
конструкций. Руководил комплексной бригадой сварщиков. Работал мастером, 
затем старшим мастером. В 1962 г. было присвоено звание «Ударник коммуни-
стического труда» за досрочное выполнение повышенных социалистических 
обязательств в IX пятилетке. Награждён знаком «Ударник IX пятилетки» (1971). 
Досрочно выполнил свои социалистические обязательства в стодневной вахте 
в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, за что был награждён меда-
лью «За доблестный труд». Указом ПВС СССР от 17 мая 1977 г. за выдающиеся 
производственные успехи, достигнутые в выполнении плана на 1976 г. и при-
нятых социалистических обязательств, бригадир электросварщиков Новосибир-
ского треста «Энергостальконструкция» Н. К. Устинов удостоен звания Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот». В 1991 г. ушёл на заслуженный отдых. За время работы на заводе 
Н. К. Устинов обучил 37 учеников, многие из которых стали бригадирами. Мно-
гократно избирался депутатом Новосибирского городского Совета. (Новосибирцы – 

Герои Отечества. С. 344–345)

 3 декабря – 125 лет со дня рождения Деменева Григория Владимировича (1895, с. Усть-
Мосиха Ребрихинского р-на Алтайского края – 1965), журналиста, исследователя 
партизанского движения в Сибири. В 1915–1917 гг. служил в царской армии. 
В 1920 г. принят в партию большевиков. Находился на руководящей партий-
ной и советской работе. Автор нескольких исследований о партизанском и про-
фсоюзном движении в Сибири. Во время Гражданской войны был активным 
участником партизанского движения на Алтае, в качестве работника штаба 
партизанского отряда, затем – штаба дивизии и корпуса. Был редактором газеты 
партизанской армии И. В. Громова1 и Е. М. Мамонтова2 в Западной Сибири. После 
ухода на пенсию (1957) продолжал активную общественную и научно-исследова-
тельскую работу. (Автобиография Г. В. Деменева [1960]. ГАНО. Ф. Р-109. Оп. 1. Д. 24. Л. 6–8)

1 Громов Игнатий Владимирович (1884–1971) – русский революционер, большевик, борец за Советскую власть 
в Сибири, один из руководителей красных партизан в годы Гражданской войны на Алтае. Первый получил звание 
«Почётный гражданин города Новосибирска» (1967).

2 Мамонтов Ефим Мефодьевич (1889–1922) – военачальник, руководитель партизан Западной Сибири.
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13–14 декабря – 25 лет назад (1995) в Новосибирске состоялась Первая областная научно-
практическая конференция краеведов «Страницы истории Новосибирской 
области: лица, события, культура», посвящённая 60-летию Новосибирской 
области, ее историческому краеведению, проблемам краеведческой работы, 
социально-экономической и политической истории в области культуры и науки. 
Организаторами выступали Администрация области (Комитет по делам моло-
дёжи), Институт истории СО РАН, исторический факультет НГПУ, Российский 
социал-демократический союз и Сибирская академия государственной службы. 
(Новая Сибирь. 1995. № 25. С. 8)

15 декабря – 165 лет со дня рождения Бабиенского Эрнеста Андреевича (1855 – ?), началь-
ника строительства первого участка Средне-Сибирской железной дороги. 
В 1880 г. окончил полный курс наук в Институте инженеров путей сообще-
ния со званием гражданского инженера и правом производства строительных 
работ. В 1881 г. откомандирован в распоряжение генерал-губернатора Запад-
ной Сибири и назначен помощником начальника работ по строительству Обь-
Енисейского канала. Набрав рабочих из Кривощёковской волости, Колывани, 
Бердска, Барнаула вёл работы на реках Озёрной и Малый Кас. В 1893 г. был 
утверждён начальником строительства первого участка Средне-Сибирской 
железной дороги. В 1899 г., после окончания строительства железной дороги, 
уволен «за сокращением штатов». Награждён орденами Анны I и III степени, 
Станислава II и III степени. (Новосибирск : энциклопедия. С. 57 ; Вечерний Новосибирск. 1992. 
29 янв. С. 5 ; Вечерний Новосибирск. 1989. 6 сент. С. 3 ; ГАНО. Ф. Р-1917)

16 декабря – 40 лет назад (1980) состоялось торжественное открытие Музея с. Балман Куй-
бышевского р-на. Он разместился в здании школы, в специально отведённом 
и оформленном помещении. Его хранительницей в течение многих лет была 
Носова Нина Григорьевна, создатель первых фольклорных групп села. Музей-
ные экспозиции отражают весь период от возникновения села до наших дней, 
здесь представлены предметы труда и быта, фотодокументы, письма балман-
цев с фронтов Великой Отечественной войны. Материалы музея использу-
ются в учебно-воспитательном процессе, воспитании патриотизма и гордости 
за малую родину. (Трудовая жизнь (Куйбышев). 1981. 1 янв. С. 4 ; Трудовая жизнь (Куйбышев). 
2007. 27 февр. С. 11 ; Трудовая жизнь (Куйбышев). 1980. 11 нояб. С. 2)

22–25 декабря – 20 лет Сибирскому фестивалю снежной скульптуры в Новосибирске (2000). 
Идея проведения творческого праздника возникла под влиянием традиции 
снежных фестивалей в г. Саппоро (Япония) – побратиме Новосибирска. Ини-
циаторами появления фестиваля в Новосибирске стали архитектор А. Булавин 
и скульптор А. (Санду) Бортник – участники фестиваля снежных скульптур 
в Саппоро в феврале 2000 г. Учредителями Сибирского фестиваля выступили 
мэрия Новосибирска, администрация Центрального р-на и творческая обще-
ственная организация «Артель». Площадкой для проведения стал Первомай-
ский сквер – наиболее доступное место отдыха горожан. Первый фестиваль 
проходил 22–25 декабря 2000 г., а в дальнейшем сложилась традиция его 
организации в последние дни новогодних каникул (как правило, 8–11 января). 
Фестиваль приобрел статус международного творческого конкурса, стал 
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настоящим зимним праздником, с торжественными церемониями открытия 
и награждения победителей. Ежегодно в нём принимают участие команды 
из городов России (Новосибирск, Бийск, Барнаул, Иркутск, Омск, Пермь, Бай-
кальск, Красноярск), стран ближнего (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Мол-
дова) и дальнего зарубежья (Болгария, Германия, Италия, Китай, Румыния, 
Финляндия, Франция, Япония). В рамках фестиваля проводятся два неза-
висимых конкурса: один – для профессиональных скульпторов, художников; 
другой – для детских творческих команд. Создаваемые художниками снежно-
ледовые скульптуры, всегда вызывают большой интерес у новосибирцев и гостей 
города. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_
%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%
D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B – дата обращения 25.06.2019)

23 декабря – 110 лет со дня рождения Охалиной Анны Николаевны (1910, с. Титово ныне – 
Макарьевского р-на Костромской обл. – 1969, с. Мамоново Маслянинского 
р-на Новосибирской обл.), Героя Социалистического Труда. В 1933 г. семья 
приехала в с. Мамоново Западно-Сибирского края в колхоз «Льновод». С 1942 г. 
работала звеньевой по выращиванию льна и пшеницы. По итогам 1947 г. 
за получение высокого урожая льна-долгунца награждена орденом Ленина. 
Указом ПВС СССР от 20 марта 1949 г. за получение высоких урожаев А. Н. Оха-
линой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением медали 
«Золотая Звезда» и второго ордена Ленина. В 1950 г. награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени. Дважды являлась участницей выставки достижений 
народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Избиралась в Верховный Совет РСФСР 
(1954–1958). Портрет Героя Социалистического Труда А. Н. Охалиной помещён 
на Аллее Героев в р. п. Маслянино. (Новосибирцы – Герои Отечества. С. 577 ; http://www.
warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=20893 – дата обращения 02.07.2019)

23 декабря – 50 лет со дня утверждения первого герба г. Новосибирска (1970). Статья к дате 
на с. 143–145.

28 декабря – 20 лет назад (2000) введена в эксплуатацию 11-я станция Новосибирского метро-
политена – станция «Маршала Покрышкина» (Дзержинская линия). Работы 
по строительству станции, имевшей рабочее название «Фрунзенская»1, начались 
в 1988 г. одновременно с демонтажем трамвайной линии по ул. Гоголя, дубли-
рующей на поверхности трассировку Дзержинской линии. В 1991 г. в сторону 
станции «Сибирская» направились проходческие щиты, завершить работы пла-
нировалось в 1993 г. к 100-летию Новосибирска. Строительство велось открытым 
способом по проекту института «Новосибметропроект». С наступлением кри-
зиса 1990-х годов федеральное финансирование было прекращено, а местные 
бюджеты были не способны самостоятельно строить и вводить новые станции, 
строительство станции превратилось в долгострой. Её открытие состоялось лишь 
28 декабря 2000 г., название было дано в честь маршала авиации А. И. Покрыш-
кина, трижды Героя Советского Союза, уроженца г. Новосибирска. Тип кон-
струкции станции – колонная, островная станция мелкого заложения, с двумя 

1 Другие проектные названия – «Панельная», «Ольги Жилиной».
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рядами колонн. Дизайн платформенного участка станции выполнен в сочета-
нии красного и белого. Посадочная платформа отделана гранитом, а путевые 
стены и колонны – мрамором. Отделка станции выполнена бразильским мра-
мором красного цвета. В 2013 г., к 100-летию маршала Покрышкина, выполнен 
ряд работ по реконструкции станции и её оформления. Над платформой, под 
потолком основного зала, появился макет самолёта («Аэрокобра»), на котором 
выполнял свои полёты прославленный лётчик. В распределительном зале был 
установлен тематический световой витраж-мозаика, на котором размещены изо-
бражения самолётов и схема Солнечной системы, в которой есть малая планета 
Покрышкин. В вестибюле станции – бронзовый бюст А. И. Покрышкина. (https://
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B
E%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE – дата обращения 
25.06.2019)



В этом году 
исполняется...

Художник В. Трофимов, 1942 г.
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ÿ
420 лет деревне Мангазерка (1600) Куйбышевского р-на. (Список населённых мест Сибирского края. 

Т. 1. Новосибирск, 1928. С. 244–245)

370 лет посёлку Коченёво (1650). (Список населённых мест Сибирского края. Т. 1. Новосибирск, 1928. 
С. 478–479)

345 лет сёлам: Убинское Убинского р-на, Ново-Гутово Барабинского р-на, Осинцево 
Чановского р-на, Вахрушево и Федосиха Коченёвского р-на, Барлак Мошковского 
р-на (1675). (Список населённых мест Сибирского края. Т. 1. Новосибирск, 1928. С. 246–247, 304–305, 
308–309, 482–483, 454)

325 лет деревням Чаус (с. Чаусское) Колыванского р-на, Кругликово Болотнинского 
р-на, сёлам Казаткуль Татарского р-на, Старый Порос (Старо-Поросс) Мошковского 
р-на (1695). (Список населённых мест Сибирского края. Т. 1. Новосибирск, 1928. С. 472–473, 426–427 ; 
Советская Сибирь. 1994. 5 февр. С. 15 ; Советская Сибирь. 1994. 2 нояб. С. 1)

160 лет со дня рождения Шамшиной Анастасии Фёдоровны (1860–1919), матери семьи рабо-
чих-революционеров, которую новониколаевские большевики с любовью называли 
«сибирской Ниловной». Была верным помощником новосибирских большевиков 
в годы революции (1905) и гражданской войны. Дом Шамшиных был штаб-квартирой 
большевиков в годы подполья и революции. Сюда приходил С. М. Киров, младший 
сын Анастасии Фёдоровны, Василий, сидел вместе с ним в Томской тюрьме, а потом 
вместе работал. Хозяйка квартиры была организатором связи, хранительницей 
нелегальной литературы и архивов парторганизации, оружия. Когда город заняли 
колчаковцы, стала рассыльной связисткой, заведующей складом оружия подпольной 
партийной организации, была «громоотводом» на случай обысков. В сентябре 1919 г. 
была арестована и расстреляна вместе со старшим сыном Иваном. (Знаменитые женщины 
Новосибирска. 2002. С. 16)

150 лет со дня рождения Халатовой (Халатян) Марии Мироновны (1870–1960, г. Киев, Укра-
ина), заслуженной артистки РСФСР, актрисы передвижного театра «Красный факел» 
(Новосибирск). Её сценическая деятельность началась в 1893 г. В юности богатая 
семья за увлечение сценой лишила её наследства. Впервые ступила на сцениче-
ские подмостки житомирского театра. В труппу театра «Красный Факел» поступила 
в 1929 г. Зимний сезон в том году театр открыл в Свердловске. Была одной из 13 крас-
нофакельцев, прибывших в 1932 г. в Новосибирск. Актёр Е. Матвеев в своей книге 
написал о ней так: «легендарная на периферии актриса – „старуха”, фантастической 
детской непосредственности и обаяния». Работала в драматических театрах Москвы, 
Тифлиса, Харькова, Воронежа, Самары и десятках других. Кроме того, до револю-
ции снималась в кино. В советское время была знакома зрителю, благодаря талант-
ливому исполнению театральных ролей: жены Крутицкого («Не было ни гроша, 
да вдруг алтын»); знахарки («Егор Булычёв»); Карауловой («Чужой ребёнок»); убор-
щицы («Чудесный сплав»); Домны Пантелеевны («Таланты и поклонники») и мн. др. 
С 1940 г. работала депутатом Новосибирского горсовета. Умерла 5 октября 1960 г. 
Похоронена в Киеве на Байковом кладбище рядом с супругом Михаилом Горским. 
(Знаменитые женщины Новосибирска. 2002. С. 424 ; https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/sov/47831/
bio/ – дата обращения 06.08.2019)
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145 лет со дня рождения Романова Василия Романовича (1875, с. Савельево Московской губ. – 
1919, г. Новониколаевск), русского революционера, большевика, борца за установле-
ние советской власти в Сибири. Был председателем исполкома Новониколаевского 
Совета рабочих и солдатских депутатов (1918). (Наши земляки. Кн. 2. 1979. С. 9–34)

145 лет посёлку Чаны (1875). (Список населённых мест Сибирского края. Т. 1. Новосибирск, 1928. С. 308–309)

140 лет со дня рождения Мозгунова Григория Фёдоровича (1880, Балашевский у. Саратов-
ской губ. – 1945, г. Новосибирск), полного Георгиевского кавалера. В 1883 г. семья 
Григория Фёдоровича переехала в Сибирь и поселилась в деревне Мало-Кривощёково 
Каинского уезда Томской губернии, ныне – территория Кировского района Новоси-
бирска. В 1901 г. призван на действительную службу. Участвовал в Русско-японской 
войне (1904–1905). После демобилизации жил в родном селе, занимался кустарниче-
ством и сельским хозяйством. В Первую мировую войну вновь был призван на службу. 
В чине старшего унтер-офицера воевал в 244-м пехотном полку 61-й пехотной диви-
зии. Принимал участие в Томашевском сражении (1914), в тяжёлых боях в Кар-
патских предгорьях под Горлицей, в кровопролитных боях в Добрудже в Румынии. 
За храбрость в ходе Русско-японской и Первой мировой войн Г. Ф. Мозгунов награж-
дён Георгиевскими крестами всех четырёх степеней. В 1918 г. вернулся в село Мало-
Кривощёково. Работал ремесленником в артели. Умер зимой 1945 г. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 36)

135 лет назад по Высочайшему повелению в Западной Сибири появился отряд по образо-
ванию переселенческих участков и отводу их переселенцам (1885). (Вестник Томского 
государственного университета. 2017. № 417. С. 155–162)

130 лет со дня рождения Косарева Ивана Прохоровича (1890, д. Максимово Степкинской 
вол. Волоколамского у. Московской губ. ныне – в Меленковском р-не Владимир-
ской обл. – 1937, г. Ленинград), советского государственного деятеля, председателя 
президиума Новониколаевского горуездисполкома (1921). Родился в крестьянской 
семье, образование получил в земской школе. В 1902–1906 гг. работал мальчи-
ком-учеником в магазине С. А. Петрова в Петербурге. В 1906–1909 гг. – приказчик 
у купца Д. К. Евтишкина. За посещение социал-демократического кружка при обще-
стве «Образование» арестован и выслан административным порядком из Петер-
бурга с лишением права проживать в 57 населённых пунктах Российской империи 
на 3 года. По возвращении в Петербург вновь работал приказчиком в магазине 
Соловьёва. Вступил в РСДРП(б) и создал инициативную группу по учреждению про-
фессионального общества приказчиков-мануфактуристов. В 1913 г. арестован как 
профсоюзный деятель, но сразу освобождён по ходатайству членов Государственной 
думы. В 1915 г. мобилизован в армию. 6 июля 1918 г. вошёл в состав коллегии Нар-
комата продовольствия, 19 июля 1919 г. назначен чрезвычайным уполномоченным 
по заготовке продовольствия на Урале. После взятия Омска – уполномоченным 
по Сибири от Петроградской коммуны. В апреле 1920 г. – уполномоченным для орга-
низации продовольственных органов в Томской губернии. В сентябре 1920 г. направ-
лен Сибревкомом для работы заместителем начальника Сибраспреда по транспорту. 
В феврале 1921 г. избран председателем президиума Новониколаевского горуездного 
исполкома. После создания Новониколаевской губернии на I чрезвычайной конфе-
ренции РКП(б) (22–24 июля 1921 г.) избран секретарём губернского комитета РКП(б). 
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В 1930-х гг. работал заместителем председателя правления Ленинградского облпо-
требсоюза. Арестован 27 июля 1937 г. в Ленинграде. Расстрелян 2 декабря 1937 г. 
Реабилитирован. (Анкета И. П. Косарева – делегата Всесибирской конференции РКП(б). ГАНО. Ф. П-1. 

Оп. 3. Д. 15. Л. 138–138об.)

120 лет назад (1900) в посёлке Новониколаевском открыта первая типография. Предприятие 
организовано пермским мещанином Николаем Павловичем Литвиновым, внёсшим 
огромный вклад в развитие Новониколаевска. Он прибыл на место строительства 
железнодорожного моста через Обь 30 апреля 1893 г. Открыл первый фельдшер-
ский участок для мостостроителей. В начале 1897 г. Литвинов открыл в посёлке 
Новониколаевске первый книжно-канцелярский магазин, в котором затем продава-
лись игрушки, музыкальные инструменты, ноты и театральные принадлежности; 
в 1899 г. организовал первый читальный зал (читальную комнату) на станции Обь 
(ныне – станция Новосибирск-Главный), а также справочную контору для местных 
купцов и проезжающих, где каждый желающий за умеренную плату мог узнать цены 
на тот или иной товар на сибирском рынке. В 1900 г. он открыл первую в посёлке 
типографию, выпускавшую деловую документацию, бухгалтерские книги и бланки. 
В типографии Н. П. Литвинова с 1906 г. издавалась первая Новониколаевская газета 
«Обская жизнь». Здание первой типографии сгорело во время пожара 1909 г. (http://
kraeved.ngonb.ru/node/4948 – дата обращения 25.06.2019.)

120 лет селу Егоровка (АО «Егоровское») Болотнинского р-на (1900). (Ведомости. 2000. № 36. С. 2)

110 лет назад (1910) начато строительство Городского торгового корпуса в Ново-Николаевске. 
Статья к дате на с. 146–147.

110 лет назад (1910) было начато строительство в Новониколаевске комплекса зданий воен-
ного ведомства – военного городка. Статья к дате на с. 148–150.

100 лет со дня рождения Иванова Алексея Григорьевича (1920, д. Новоалександровка ныне 
Усть-Таркского р-на Новосибирской обл. – 1944), Героя Советского Союза. В 1938 г. 
призван в ряды Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны с первых 
дней, служил в танковых войсках. Трижды был в плену, но каждый раз ему удавалось 
бежать. Попал в партизанский отряд А. З. Одухи1. В середине мая 1942 г. подполь-
щики совершили свой первый диверсионный акт – взорвали железнодорожный мост. 
В результате свыше 700 гитлеровцев погибли. В конце 1943 г. назначен начальником 
штаба нового диверсионного батальона. Осуществлял партизанские рейды по запад-
ным областям Украины и Белоруссии. Всего подрывная диверсионная группа под его 
командованием пустила под откос 32 вражеских эшелона. В начале апреля 1944 г. 
партизаны оказались в тылу противника и развернули активные действия в районе 
Ковель – Владимир-Волынский (Украина). 15 апреля между реками Бук и Турья гит-
леровцам удалось окружить партизан. Фашисты бросили против них около 30 танков, 
50 самолётов, обрушили огонь десятков артиллерийских и миномётных батарей. Пар-
тизанское соединение стало пробиваться навстречу советским войскам. Иванов с отря-
дом прикрывал отход. В этих тяжёлых боях он лично уничтожил 3 танка. В неравном 
бою все погибли смертью храбрых. Оставшись в живых один, будучи раненным, зажал 

1 Одуха Антон Захарович – Герой Советского Союза (1944). Во время Великой Отечественной войны организатор 
и активный участник подпольной и партизанской борьбы на Украине, командир соединения партизанских отрядов.
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в руке последнюю гранату, выдернул чеку и бросился на вражеский пулемёт. Указом 
ПВС СССР от 7 августа 1944 г. за боевые подвиги в тылу врага и особые заслуги в деле 
развития партизанского движения старшему лейтенанту А. Г. Иванову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен на месте боя. Именем героя 
названа улица в районном центре Усть-Тарка, здесь же установлена мемориальная 
доска. В родной деревне Новоалександровке установлен памятник герою. В Новоси-
бирске его имя увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. (Новосибирцы – Герои 
Отечества. С. 168–169)

100 лет со дня рождения Иккерта Готлиба Фридриховича (1920 – 1998, г. Новосибирск), 
основателя Евангелическо-лютеранской общины Новосибирска. За время своей дея-
тельности (1960–1993) много труда вложил в организацию, развитие и укрепление 
первой лютеранской общины Новосибирска. Внёс большой вклад в улучшение госу-
дарственно-церковных отношений. (Новосибирск : энциклопедия. С. 366)

85 лет назад (1935) образован Новосибирский электромеханический завод. История пред-
приятия началась с маленького цеха, который занимался только ремонтом электро-
двигателей. Менее чем за 10 лет мастерская достигла высокого уровня и в 1942 г. 
стала заводом «Сельэлектро», основной деятельностью которого также оставалась 
починка двигателей, а также был запущен выпуск генераторов переменного тока. 
Пик роста предприятия пришёлся на 1948–1949 гг. К 1958 г., благодаря расширению 
ассортимента, завод приобрел статус республиканского и стал распространять своё 
оборудование не только на территории Сибири, но и по всей РСФСР. Именно с этого 
момента производство стало стремительно набирать обороты, ассортимент товаров 
постоянно пополнялся, значительно возрастало количество заказчиков и партнёров. 
Это стало причиной реорганизации и переименования завода «Сельэлектро» в ОАО 
«Новосибирский Электромеханический Завод» (1996). В 2000-х гг. НЭМЗ приступил 
к активному внедрению инновационных технологий в своё производство, а также 
к разработке новых оптимизированных бизнес-стратегий и их дальнейшей адаптации. 
Как следствие, в период 2005–2008 гг. предприятие претерпело полное техническое 
перевооружение, запустило производство такого оборудования, как станки с ЧПУ, 
сборно-разборные корпуса, электрощитовое оборудование, шкафы автоматического 
ввода резервного питания. (https://www.elektro.ru/practice/make/ – дата обращения 05.07.2019)



Статьи
«Родина, встречай героев»
Художник Л.Ф. Голованов, 1945
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НОВОСИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

100 лет

Западно-Сибирское книжное издательство 
Госкомиздата РСФСР основано в 1920 г. как 
Сибирское отделение Госиздата РСФСР. Поз-
же название организации неоднократно изме-
нялось. В 1934 г. издательство впервые полу-
чило современное название – Новосибирское 
книжное издательство ОГИЗа (НовосибГИЗ). 
В октябре 1937 г. в связи с созданием Ново-
сибирской области за издательством закре-
пляется название Новосибирское областное 
книжное издательство ОГИЗа.

Руководителями издательства в 1930-х гг. 
(И. А. Гольдберг, А. А. Никулькова) были пе-
ресмотрены тематические планы в сторону 
увеличения доли художественной и детской 
литературы. Среди выходивших в эти годы 
книг наибольшей популярностью пользо-
вались произведения местных писателей: 
В. А. Итина, Г. А. Вяткина, М. А. Кравкова, 
П. В. Гинцеля, Г. М. Пушкарёва, Е. К. Стюарт, 
К. Н. Урманова, А. Л. Коптелова и др. В 1937 г. 
вышла первая в истории издательства серия – 
«Литературное наследство Сибири». Первыми 
её книгами стали книги Н. И. Наумова «Рас-
сказы о старой Сибири» и И. А. Кушелевско-
го «Николай Негорев, или Благополучный 
россиянин». Оба издания отличались очень 
хорошим художественным оформлением 
и представляли образец полиграфической 
культуры того времени. Но работа над серией 
прервалась в связи с начавшимися в стране 
политическими репрессиями, затронувшими 
руководящий состав издательства. 

Война внесла серьёзные коррективы в ас-
сортимент издаваемой книжной продукции. 
В кратчайшие сроки тематический план 
НКИ привели в соответствие с требованиями 

военного времени. Приоритетным стал вы-
пуск военно-политической, оборонной лите-
ратуры. За годы ВОВ было опубликовано бо-
лее 230 собственных военно-политических 
и военно-прикладных изданий, способствовав-
ших идейной мобилизации народа на борьбу 
с агрессором и подготовке обученного попол-
нения для действующей армии. Военная те-
матика стала основной и в художественной 
литературе, выпускаемой в этот период. Так 
уже осенью 1941 г. сданы в набор сборники 
«За честь Родины» и «Взвейся песня боевая». 
Всего за годы Отечественной войны в изда-
тельстве вышло в свет более 30 книг сибир-
ских литераторов. 

В 1946–1953 гг., как и ранее, доминиру-
ющее положение занимала общественно-по-
литическая литература, вместе с тем расши-
рился краеведческий ассортимент, большое 
внимание уделялось историческому прошло-
му Сибири, значительно увеличился и выпуск 
книг социально-экономического направле-
ния и прикладного характера (так доля ли-
тературы по сельскому хозяйству составля-
ла 35 % от всей выпускаемой Новосибгизом 
книжной продукции). Почти удвоился выход 
художественной литературы, её доля состави-
ла 25 % от общего количества изданных книг. 
В 1950 г. начат выпуск серии малоформатных 
книжек – «Малая библиотечка сибирских пи-
сателей». С 1961 г. НКИ принимало участие 
во Всесоюзном и Всероссийском конкурсах 
«Искусство книги», получив за них несколько 
десятков дипломов разного достоинства.

Расцвет  издательства  приходится 
на 1964–1985 гг., когда оно объединяло ли-
тературные силы трёх крупнейших областей 
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Сибири – Новосибирской, Томской и Омской, 
называлось Западно-Сибирское книжное из-
дательство и возглавляло Союз издательств 
Западной Сибири. В это время ежегодно вы-
ходит около 120 наименований книг общим 
тиражом 5 млн экз., выпускается целый ряд 
широко известных в России и за рубежом 
книжных серий («Молодая проза Сибири»; 
«Сибирью связанные судьбы»; «Литературное 
наследство Сибири»; 50-томная «Библиотеч-
ка сибирской поэзии»; «Библиотека „Сибир-
ских огней”»; «Сибирская повесть»; «Дебют», 
включающая первые произведения молодых 
авторов, пробующих себя в литературе и др.). 
Вокруг НКИ сформировался широкий круг та-
лантливых литераторов: В. Коньяков, И. Лав-
ров, Г. Прашкевич, А. Плитченко, Н. Созино-
ва, Н. Закусина, Н. Грехова, А. Кухно, Г. Кар-
пунин, М. Михеев, Т. Пьянкова и др. 

НКИ тесно сотрудничает с Областным 
книготоргом. Тематические планы, подго-
товленные типографским способом, переда-
вались в Книготорг для изучения и оконча-
тельного формирования издательского плана 
с учётом пожеланий книготоргующих орга-
низаций. Утвердив план, издательство при-
ступало к работе с авторами: литературное 
и художественное (оформление книги, рабо-
та с художниками) редактирование, вёрстка, 
корректура и т. д. После выхода книги про-
водились встречи с авторами в магазинах, 
в которых предварительно оформлялся стенд 
«Книги Новосибирского книжного издатель-
ства», и они не прятались сиротливо за дру-
гими яркими изданиями центральных из-
дательств, а выставлялись на тех же полках. 
По путёвкам бюро пропаганды литературы 
новосибирские поэты и прозаики, работники 
издательства выезжали в районы области. 
Подобные встречи были очень интересны, осо-
бенно когда в них участвовали такие мастера 
как Юрий Михайлович Магалиф – он был 
способен увлечь любую аудиторию, как дет-
скую, так и взрослую… 

В 1997 г. в НКИ организуется книготорго-
вый отдел. Цель его создания – найти возмож-
ность реализации собственной продукции, 
а также торговля книгами, приобретаемыми 

по договорам с издательствами, которые пред-
ставляли свою продукцию на книжных яр-
марках Москвы и Санкт-Петербурга. К сожа-
лению, издание книг новосибирских авторов 
и дальнейшая их реализация становятся всё 
более нерентабельным предприятием. Как 
говорят издатели, не сложно издать, сложно 
продать. Всё это привело к тому, что издатель-
ство стало в основном работать только с за-
казной литературой – это заказы каких-ли-
бо организаций или книги авторов, издание 
которых профинансировано спонсорами или 
самим автором. Для сохранения издательства 
предпринимались попытки объединения из-
дателей, как на общероссийском уровне, так 
и непосредственно в Сибири. В качестве при-
мера можно привести серию «Сказы народов 
Сибири». Это был просветительский проект 
по сохранению и развитию духовных, исто-
рических и культурных ценностей народов, 
живущих на территории СФО. Выпуск серии 
имел положительный резонанс, все книги ра-
зошлись по предварительным заказам, кото-
рые были направлены в «Сибирское соглаше-
ние» министрами культуры областей и краёв. 

В 2008 г. старейшее в Сибири «Новоси-
бирское книжное издательство», было при-
обретено частным лицом. В настоящее время 
НКИ практически прекратило издательскую 
деятельность.

Н. К. Герасимова
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ПЕРВЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
СУББОТНИК В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ

100 лет

В годы Гражданской войны в Советской 
России появились субботники и воскресники 
как форма добровольной бесплатной работы 
сторонников Советской власти на обществен-
ное благо. 

26 декабря 1919 г. председатель Совета 
Народных Комиссаров В. И. Ленин направил 
реввоенсовету Пятой Красной Армии теле-
грамму о срочном освобождении Трансси-
бирской железнодорожной магистрали от за-
стрявших грузов и охране имущества захва-
ченного у отступающих колчаковских войск. 
«…Все силы двиньте на ускорение с углём 
и разгрузкой дороги, равно на охрану имуще-
ства от расхищения. Извещайте чаще об ис-
полнении». Традиционными методами рабо-
ты быстро решить такую проблему железных 
дорог страны не удавалось и пришлось ис-
кать новые формы ударного труда с помощью 
субботников. 

Первый такой субботник состоялся 12 ап-
реля 1919 г. по инициативе коммунистов депо 
Москва-Сортировочная Московско-Казанской 
железной дороги. В нём приняли участие 
около 20 коммунистов, которые за 10 часов 
работы смогли отремонтировать 3 паровоза. 
А 10 мая на той же железной дороге состоялся 
первый массовый субботник, участие в кото-
ром приняли уже более 200 человек. Вскоре 
это движение охватило другие железные доро-
ги страны, а затем распространилось и на про-
мышленные предприятия Советской России.

В. И. Ленин в июне 1919 г., в своей статье 
«Великий почин» очень высоко оценил ини-
циативу трудящихся. «Прямо-таки гигантское 
значение в этом отношении имеет устройство 

рабочими, по их собственному почину, комму-
нистических субботников. Видимо это только 
ещё начало, но это начало необыкновенно 
большой важности. Это начало переворота…».

В то время, когда в европейской части Со-
ветской России стали организовываться пер-
вые субботники и воскресники, территория 
Сибири ещё находилась под властью колча-
ковского правительства. Но после освобожде-
ния территории Западной Сибири от колча-
ковцев и интервентов субботники и воскрес-
ники стали проводится и в сибирских городах.

19 января 1920 г., через месяц после вос-
становления Советской власти в г. Новони-
колаевске, газета «Красное Знамя» в разделе 
«Местная жизнь» посвятила этому знамена-
тельному событию небольшую статью под за-
главием «Первый субботник в Новониколаев-
ске»: «По инициативе работников Авто-базы 
(так тогда писали это слово – Б. В.) был про-
ведён первый в Новониколаевске субботник. 
На кличь отозвалось свыше 400 товарищей. 
Стройными рядами со знамёнами и пением 
революционных песен товарищи отправились 
на товарную станцию, где ими была за 5 часов 
проведена колоссальная работа. В общем раз-
гружено 85.000 пудов разного груза. С объ-
явлением недели фронта всем организаци-
ям надо брать пример…». А через несколько 
дней в той же газете появилась ещё одна ста-
тья, в которой более подробно рассказывалось 
о новом событии городской жизни. Прежде 
всего, в новой заметке уточнялось, что суббот-
ник продолжался три с половиной часа. За это 
время «было выгружено 93 вагона, главным 
образом с артиллерийским и инженерным 

19
января

1920



96

имуществом и погружено 6000 пудов хлеба 
в Россию, как первый привет товарищей шоф-
феров Авто-Базы товарищам рабочим Цен-
тральной России…». Неизвестный автор за-
метки с радостью отмечал: «Растёт и крепнет 
самосознание новых борцов за светлое буду-
щее России. Быстро прививаются и усилива-
ются новые формы жизни и к чести товарищей 
автомобилистов, надо сказать, что на этом по-
прище они хотят перегнать многих на своем 
«Красном автомобиле труда».

В конце статьи, автор подчёркивал значи-
мую роль этого учреждения в общественной 
жизни города: «Наряду с этим нельзя не оста-
новиться еще раз на „Клубе Авто-Базы име-
ни товарища Троцкого”. Он всё более и более 
получает значение общественного и культур-
ного центра города Ново-Николаевска. Все 
митинги, концерты и спектакли проходят при 
переполненном зале». В местных газетах сооб-
щалось, что Красноармейский клуб Авто-базы 
открыл свою деятельность вечером 12 января 
1920 г. Помещение было декорировано и уве-
шено огромными портретами вождей комму-
низма тт. Ленина, Троцкого, Маркса. … Вечер 
был открыт речью тов. Вольвоцкого заведую-
щего политотделом 51-й дивизии. … В даль-
нейшем всё прошло отлично. Все дали что 
могли: речи сменялись декламацией, пением 
и игрой. Номера часто прерывались исполне-
нием Интернационала, многие слушали его 
в первый раз … На открытии присутствовали 
почти все главные советские деятели города 
Ново-Николаевска». 

Весной 1920 г. в сибирских газетах стали 
регулярно появляться статьи об организа-
ции субботников в разных городах Западной 
Сибири: Омске, Томске, Барнауле и др. Си-
бревком, размещённый в это время в Омске, 
одобрительно отнёсся к новой форме револю-
ционного творчества сознательных рабочих 
и обратился с призывом поддержать это начи-
нание тех, кто ещё не включился в движение, 
способствующее скорейшему восстановлению 
хозяйственной жизни в Советской России. 

4 апреля 1920 г. газета «Каменская прав-
да» сообщила своим читателям о результатах 

«Недели фронта» состоявшейся в Новонико-
лаевске. «В неделю фронта отремонтировано 
184 паровоза и 52 вагона, оборудовано 150 те-
плушек, отправлено 48 поездов, разгружено 
254 вагона, очищено от снега пути 61 тысяча 
720 квадратных сажен».

О том, насколько масштабную и разноо-
бразную работу выполняли на коммунисти-
ческих субботниках, даёт представление со-
общение, напечатанное в начале июля 1920 г. 
в газете «Советская Сибирь». «В работах ком-
мунистического субботника за 19 и 20 июня 
[в г. Новониколаевске] участвовало 5047 че-
ловек, коммунистов – 1958, беспартийных – 
3089. Сделана следующая работа: выгружено 
разного груза 2415 пудов, выстрогано досок 
100 п. с., выгружено и перевезено дров 305 п. 
с. В мастерской губсовнархоза № 1 раскроено 
туфель 200 штук, сшито 100 штук, погруже-
но кирпича 5000 пудов, картофеля 50 пудов, 
вывезено 95 возов навоза, выгружено и по-
гружено разного авиационного военного иму-
щества 33 вагона, размолото зерна на мельни-
це б/Емельянова 493 пуда, разбито, просеяно 
и набито муки в мешки 220 пудов, в затоне 
загородной рощи выгружено из баржи угля 
1975 пудов, … сделана 1 лодка, … подвезено 
лесу 50 брёвен, плах 40 штук…».

Таким образом, становится понятным, на-
сколько значимую роль играли коммунисти-
ческие субботники в восстановлении мирной 
хозяйственной жизни и как, начавшись на ли-
нии железных дорог, этот ударный, безвоз-
мездный труд активных, сознательных сто-
ронников Советской власти охватил и другие 
отрасли экономики. 

Обращаясь к стихийной инициативе ра-
бочих, которая демонстрировала высокую со-
знательность сторонников Советской власти, 
председатель Совнаркома В. И. Ленин в эти 
годы писал: «Надо хорошенько продумать 
значение „коммунистических субботников”, 
чтобы извлечь из этого великого почина все 
громадной важности практические уроки, ко-
торые из них вытекают». 

В. И. Баяндин
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ПУХОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
генерал-полковник, командующий войсками 
Западно-Сибирского и Сибирского
военных округов (1953–1957)
125 лет со дня рождения

Николай Павлович Пухов родился 13 (25) 
января 1895 г. в с. Гришово ныне Бабынинско-
го района Калужской области. Окончил зем-
скую школу (1903), духовную семинарию (1915), 
школу прапорщиков (1916). В русской армии 
с 1916 г. Во время Первой мировой войны – на-
чальник конной разведки полка, прапорщик. 
На Северном фронте был начальником конной 
разведки полка. С 1918 г. в Красной Армии. 
В годы гражданской войны сражался с бело-
гвардейцами на Южном, Карельском, Запад-
ном фронтах и против повстанцев в Горном Ал-
тае в должности начальника штаба стрелковой 
бригады и дивизии. После окончания войны 
стал начальником штаба стрелковой дивизии, 
в 1924–1929 гг. – командиром 34-го Омского 
стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии 
в Сибирском военном округе. Окончил кур-
сы «Выстрел» – стрелково-тактические курсы 
усовершенствования комсостава РККА имени 
III Коминтерна (1926). С марта 1930 г. на этих 
курсах преподавал (с 1931 г. – начальник кур-
са). В июле 1932 г. стал помощником началь-
ника отдела Автоброневого управления РККА.

В январе 1935 г. окончил академические 
курсы технического усовершенствования ком-
состава при Военной академии механизации 
и моторизации РККА имени И. В. Сталина, по-
сле их окончания остался в академии в долж-
ности старшего руководителя кафедры такти-
ки. 4 декабря 1935 г. Н. П. Пухову присвоено 
очередное звание – полковник. С июля 1936 г. 
работал в Харьковском бронетанковом учили-
ще сначала в должности помощника началь-
ника, позже – начальника учебного заведе-
ния. С апреля 1939 г. Н. П. Пухов – преподава-
тель Военно-хозяйственной академии РККА, 
со 2 апреля 1940 г. – комбриг. 4 июня 1940 г. 

присвоено звание генерал-майора. С января 
1941 г. – начальник учебного отдела Интен-
дантской академии РККА.

В начале Великой Отечественной войны 
Н. П. Пухов отозван в действующую армию, 
с августа 1941 г. командовал 304-й стрелковой 
дивизией, а с января 1942 г. и до конца войны – 
13-й армией, которая в составе Юго-Западного, 
Брянского, Центрального и 1-го Украинского 
фронтов участвовала в Воронежско-Кастор-
ненской операции, Курской битве, в освобож-
дении Правобережной (в битве за Днепр ге-
роями стали свыше 300 воинов 13-й армии) 
и Западной Украины, Висло-Одерской, Ниж-
не-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской 
и Пражской операциях. За умелое управление 
войсками армии при форсировании рек Десна, 
Днепр, Припять и проявленные при этом му-
жество и отвагу Указом ПВС СССР от 16 октя-
бря 1943 г. генерал-лейтенанту (1943) Пухову 
Николаю Павловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза. 26 августа 1944 г. Н. П. Пу-
хову присвоено звание генерал-полковника. 
Войсками 13-й армии были освобождены десят-
ки крупных городов. За успешные боевые дей-
ствия во время Великой Отечественной войны 
армия 26 раз упоминалась в приказах Верхов-
ного главнокомандующего. После окончания 
войны Н. П. Пухов продолжал командовать 
13-й армией. 

В июне 1946 г. назначен командующим 
8-й механизированной армии Прикарпатского 
военного округа. С февраля 1948 г. по ноябрь 
1951 г. – командующий войсками Одесского 
военного округа. В 1952 г. окончил Высшие 
академические курсы при Высшей военной 
академии имени К. Е. Ворошилова. С апреля 
по ноябрь 1953 г. – командующий войсками 

25
января

1895 
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Северо-Кавказского, с ноября 1953 г. по ян-
варь 1956 г. – Западно-Сибирского и с января 
1956 г. по июнь 1957 г. – Сибирского военных 
округов. С июня 1957 г. – Главный военный 
советник министра Вооружённых сил Румын-
ской Народной Республики и в Румынской 
Народной Армии.

Депутат Верховного Совета СССР III 
и IV созывов (1950–1958), депутат Верховного 
Совета УССР III созыва, член ЦК КП Украи-
ны, Молдавии.

Начал писать книгу воспоминаний, но не
успел её закончить. Незавершённый вариант 
книги вышел через год после смерти Николая 
Павловича под названием «Годы испытаний».

Николай Павлович Пухов скончался 
28 марта 1958 г. в Москве.

Награды: медаль «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза, четыре ордена Ленина, три 
ордена Красного Знамени, три ордена Суворо-
ва I степени, два ордена Кутузова I степени, 
орден Богдана Хмельницкого I степени, меда-
ли; ордена и медали иностранных государств.

Именем Н. П. Пухова названы улицы в До-
нецке, Чернигове, Киеве (Украина) и Калуге. 
В Калуге в память о герое также установлена 
мемориальная доска.

Ю. А. Фабрика
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СИБАРХИВ – ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
АРХИВНЫМ ДЕЛОМ В СИБИРИ
100 лет

Подготовка к становлению архивного дела 
в Сибири на единых централизованных прин-
ципах началась ещё до освобождения Красной 
Армией территории от войск Колчака и интер-
венции. Осенью 1919 г. была создана специ-
альная рабочая группа, которая должна была 
взять на учёт и под охрану брошенные архи-
вы, а также подготовить проекты постанов-
лений Сибревкома по архивному строитель-
ству. К этому периоду архивное строительство 
на территории советской республики прово-
дилось на основании Декрета СНК РСФСР 
от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и центра-
лизации архивного дела в РСФСР». Осущест-
вление мероприятий по организации охраны 
разрозненных сибирских архивов было пору-
чено работнику политотдела Реввоенсовета 
5-й армии Леониду Николаевичу Старку.

3 февраля 1920 г. в Омске было учреждено 
Сибирское архивное управление (Сибархив), 
которому поручалось организовать губернский 
архив, поставить архивное дело и руководить 
им на территории всей Сибири в её дореволю-
ционных административных границах, вклю-
чая часть нынешнего Казахстана и Якутию.

С 1 июля 1920 г. заведующим Сибархивом 
стал известный революционер и обществен-
ный деятель – Вениамин Давыдович Вегман, 
с чьим именем сегодня связывают становле-
ние Сибархива. Уже к концу 1920 года Сибар-
хив координировал работу архивных учрежде-
ний на территории 7 губерний.

24 июня 1921 г. по докладу В. Д. Вегмана 
Сиббюро ЦК РКП(б) приняло решение о созда-
нии Сибистпартотдела. Его заведующим был 
назначен Николай Фёдорович Преображен-
ский. С 21 июня 1923 г. заведующим Сибист-
парта стал В. Д. Вегман.

С 15 января 1924 г., состоялся перенос 
административно-территориального центра 
и Сибархив приступил к работе в г. Новони-
колаевске. Почти год, в связи с отсутствием 
площадей для размещения фондов, учрежде-
ние существовало номинально и в его штате 
числились всего два сотрудника – В. Д. Вег-
ман и А. А. Черных.

В 1925 г. началось преобразование сети 
архивных учреждений РСФСР, поэтому на ба-
зе Управления архивным делом в Сибири – 
на правах отдела Сибирского краевого испол-
нительного комитета – создавалось Сибир-
ское краевое архивное бюро. Его заведующим 
также стал В. Д. Вегман, совмещая эту долж-
ность с должностями заведующего Сибархи-
вом и Сибистпарта.

По решению секретариата Сибкрайкома 
ВКП(б) от 10 августа 1929 г. в Новосибирске 
был образован партийный архив Западно-Си-
бирского крайкома ВКП(б). Его заведующей 
стала Эльза Фердинандовна Митропольская. 
Архив комплектовался текущим делопроиз-
водством крайкома партии, располагался 
в полуподвальном помещении крайкома пар-
тии, позднее ему дополнительно были пере-
даны комнаты в Доме Ленина.

В 1930 г. в ходе административно-террито-
риального переустройства Сибири – разделе-
ния Сибирского края на Восточно-Сибирский 
и Западно-Сибирский – Сибархив реоргани-
зовался в Западно-Сибирское краевое архив-
ное бюро (11 февраля 1932 г. переименова-
но в Западно-Сибирское краевое архивное 
управление).

Вслед за постановлением ВЦИК «Об упо-
рядочении архивного дела на местах» было 
принято постановление Запсибкрайиспол-

3
февраля 
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кома от 15 августа 1931 г. «Об укреплении 
архивного дела в крае». Немаловажное зна-
чение имело для местных органов власти при-
нятое 17 октября 1933 г. постановление прези-
диума ЦИК СССР «Об упорядочении архивов 
в колхозах, совхозах и МТС».

Должным образом заняться архивным де-
лом на районном уровне обязало постановле-
ние ВЦИК и СНК РСФСР «О районных ар-
хивах» от 10 декабря 1934 г. Им предписыва-
лось «организовать в 1935 г. районные архивы 
при исполнительных комитетах тех районов, 
которые имеют наиболее ценные архивные 
материалы» и «предоставить районным архи-
вам сухие, безопасные в пожарном отношении 
помещения, специально оборудованные для 
хранения архивных материалов».

Тем не менее в 1935 г. в Западно-Сибир-
ском крае, включавшем территории нынеш-
них Алтайского края, Кемеровской, Новоси-
бирской и Томской областей, действовало все-
го 7 городских и 43 районных архивных бюро; 
в 55 районах архивов не было. Из-за «разре-
женной сети архивных учреждений» неко-
торые районные и городские архивные бюро 
были вынуждены выполнять функции меж-
районных архивов.

С разделением в сентябре 1937 г. Запад-
но-Сибирского края на Алтайский край и Но-
восибирскую область, Западно-Сибирское кра-
евое архивное управление было реоргани-
зовано в Новосибирское областное архивное 
управление.

Постановлением ПВС СССР от 16 апреля 
1938 г. Центральное архивное управление, со-
стоявшее до этого при ЦИК СССР, было пере-
дано в ведение НКВД СССР. Постановлением 
ПВС РСФСР от 3 декабря 1938 г. Центральное 
архивное управление РСФСР со всеми его 
республиканскими, краевыми, областными 
и районными организациями также переда-
вались в ведение НКВД. С передачей архив-
ных учреждений в ведение НКВД районным 
архивам было уделено значительно большее 
внимание.

На основании положения ГАУ НКВД 
СССР «О центральном, республиканском, 
краевом, областном государственном архиве» 

и циркуляра Главархива от 7 апреля 1941 г., 
14 мая того же года на базе новосибирских 
областных архивов (Октябрьской революции, 
исторического, военного, секретного, томско-
го городского, а также нарымского окружно-
го) был образован единый Государственный 
архив Новосибирской области с филиалами 
в Томске и г. Колпашево. Архив получил ста-
тус научно-исследовательского учреждения 
и права юридического лица и находился в ве-
дении архивного отдела УНКВД по Новоси-
бирской области.

С началом Великой Отечественной войны 
в тыловой Новосибирск стали поступать архив-
ные документы из зон боевых действий. В до-
кладе начальника архивного отдела УНКВД 
по Новосибирской области М. Е. Горохова со-
общается о том, что «обстоятельства военно-
го времени вызвали целый ряд трудностей… 
это и многократные сплошные переброски, 
и уплотнения архивов, в результате которых 
уже упорядоченные обработанные архивы 
вследствие спешных перебросок приводились 
опять в хаотическое состояние». Для размеще-
ния значительных объёмов ценных докумен-
тальных материалов Новосибирскому област-
ному архиву было предоставлено здание по ул. 
М. Горького № 72.

В 1946 г. в связи с переименованием нар-
коматов в Министерства ГАУ НКВД СССР 
стало называться ГАУ МВД СССР, соответ-
ствующее изменение появилось в названии 
архивных отделов УНКВД.

В феврале 1956 г. было принято поста-
новление Совета министров СССР «О мерах 
по упорядочению режима хранения и лучше-
му использованию архивных материалов ми-
нистерств и ведомств», определившее основ-
ные задачи советских архивистов как в вопро-
сах обеспечения сохранности, так и в вопросах 
использования архивных материалов. Вплоть 
до 1960 г. все силы сотрудников архивного от-
дела были направлены на выполнение постав-
ленных задач и приведение в систему работы 
с районными и ведомственными архивами.

В 1960 г. архивный отдел Новосибирского 
облисполкома возглавила Анна Николаевна 
Козионова: до марта 1987 г. – заведующая 
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архивным отделом Новосибирского облис-
полкома и с 1970 г. – первый председатель 
зонального научно-методического совета ар-
хивных органов и учреждений Сибири.

25 ноября 1961 г. было принято постанов-
ление Совета Министров РСФСР о введении 
архивных учреждений в структуру исполни-
тельных комитетов. На основании соответ-
ствующего постановления, решением испол-
кома Новосибирского областного Совета де-
путатов трудящихся от 19 декабря 1961 г., 
на базе архивного отдела Управления вну-
тренних дел образован архивный отдел Ново-
сибирского облисполкома.

Для подготовки документов ведомственных 
архивов к приёму на государственное хранение 
в 1965 г. был создан хозрасчётный отдел. В но-
вой структуре областного архива образован от-
дел ведомственных архивов, которому в 1967 г. 
архивный отдел и делегировал эту работу.

В этот период значительно активизируется 
публикационная работа. Архивный отдел ста-
новится координационным центром подготов-
ки регионального сборника документов «Инду-
стриализация Западной Сибири», организует 
выявление документов для сборника «История 
коллективизации Западной Сибири».

В 1970 г. в соответствии с приказом на-
чальника главного архивного управления при 
Совете Министров СССР от 13 марта 1970 г. 
№ 37 архивный отдел Новосибирского облис-
полкома стал базовым архивным органом на-
учно-методического совета, координирующим 
деятельность архивных органов и учрежде-
ний Сибири, и центром организации межре-
гионального сотрудничества.

На основании Указа Президента от 24 ав-
густа 1991 г. «О партийных архивах» архив-
ный отдел принял в свою структуру партий-
ный архив Новосибирского обкома КПСС, 
который в том же году был объединён с Го-
сударственным архивом области. Архивный 

отдел облисполкома был реорганизован в ко-
митет государственной архивной службы об-
лисполкома (позже – администрации) Ново-
сибирской области.

В 2004 г. комитет государственной архив-
ной службы администрации Новосибирской 
области переименован в управление государ-
ственной архивной службы Новосибирской 
области. В это же время начала формировать-
ся современная структура архивной службы 
области.

Сегодня управление государственной ар-
хивной службы и Государственный архив Но-
восибирской области успешно проводят работу 
по внедрению информационно-коммуникаци-
онных технологий в архивную деятельность: 
выполняется приоритетная задача – развитие 
информационных систем архивной отрасли 
путём перевода наиболее востребованных до-
кументов Архивного фонда Новосибирской 
области в электронную форму, наполнения 
модулей программного комплекса «Электрон-
ный архив НСО» оцифрованными образами 
традиционных документов на бумажной осно-
ве, фото-, фоно-, видеодокументами.

О. В. Серёгин
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ХАНИНСОН ЯКОВ ГЕРЦЕЛЕВИЧ 
краевед, исследователь истории

сибирской книги
100 лет со дня рождения

Яков Герцелевич Ханинсон родился 
20 февраля 1920 г. в г. Татарске Новосибир-
ской области. Всю жизнь проработал в Новоси-
бирске. В 1941–1950 гг. занимался партийной, 
преподавательской и научной работой. Заочно 
закончил исторический факультет Новоси-
бирского педагогического института (1947). 
С 1950 г. работал в библиотеке им. Д. А. Фур-
манова, в 1954–1963 гг. – главным библиогра-
фом и заместителем директора Новосибир-
ской областной научной библиотеки, в 1963–
1970 гг. – в ГПНТБ СО АН СССР. Научная 
и исследовательская работа в области истории 
книги и библиографии стала главным делом 
его жизни.

Свою библиографическую деятельность 
он начал в Новосибирской областной научной 
библиотеке. В 1940–1950-е гг. здесь работал 
замечательный творческий коллектив библи-
ографов, который и возглавил Яков Герцеле-
вич. Главным направлением деятельности от-
дела общей библиографии была работа по соз-
данию и организации краевой библиографии, 
основы которой были заложены в Новосибир-
ской областной научной библиотеке в 1932 г., 
в первые годы её работы. 

В профессиональной литературе конца 
50-х – начала 60-х гг. поднимался вопрос о по-
строении схемы краеведческих библиографи-
ческих пособий исторической тематики. Реше-
ние этой проблемы Я. Г. Ханинсон представил 
в статье «О некоторых вопросах построения 
схемы краеведческого библиографического 
указателя на историко-революционную тему» 
(1959), предложив в создании библиографи-
ческих пособий данного вида использовать 
исторический подход к изучаемым событиям.

Яков Герцелевич является автором-соста-
вителем десятков рекомендательных указа-
телей и библиографических пособий, посвя-
щённых историческому прошлому Сибири, 
современной экономической, культурной и об-
щественной жизни Новосибирской области: 
«Революционное движение в Сибири в пери-
од первой русской революции 1905–1907 гг.» 
(1957), «Сибирь в годы Великой Октябрьской 
революции и гражданской войны» (1958) и др.; 
актуальных для своего времени указателей 
«Преобразование Барабинской низменности» 
(1953); серии библиографических пособий, 
посвящённых Новосибирску: «Новосибирск» 
(1956), и др. Кроме того, он был известен как 
популяризатор и публицист, посвятивший 
свои работы исследованию распространения 
произведений В. И. Ленина в Сибири – «Си-
бирская Лениниана» (1965), «Ленинское слово 
в дореволюционной Сибири» (1966), «Ленин-
ская „Искра” в Сибири» (1966) и др.

Научно-исследовательская деятельность 
Якова Герцелевича включала работу над при-
книжной и пристатейной библиографией, под-
готовку методических пособий по популяриза-
ции краеведческой литературы. Он активно 
выступал со своими статьями на страницах 
профессиональной периодической печати. 
Все его работы отличались высокой книжной 
культурой, строгим соответствием методиче-
ским канонам. Со временем они не утратили 
своего значения. 

В 1954 г. на межобластном совещании би-
блиотечных работников Сибири обсуждался 
вопрос о необходимости координации крае-
ведческой работы областных библиотек. Но-
восибирские библиографы при поддержке 

20
февраля

1920
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директора Новосибирской областной науч-
ной библиотеки И. И. Самойлова выступили 
с инициативой о координации работы по соз-
данию сибирской краеведческой библиогра-
фии и получили поддержку у коллег из Том-
ска и Алтая. В 1958 г. было создано зональ-
ное объединение библиотек Западной Сибири 
по краеведческой библиографии, которое в те-
чение почти 20 лет определяло пути развития 
краеведческой библиографии в крае. В числе 
её важнейших задач – создание системы науч-
но-информационной библиографии Западной 
Сибири. Методическим и организационным 
центром зонального объединения стала Но-
восибирская областная научная библиотека, 
председателем зонального объединения был 
назначен Я. Г. Ханинсон.

В 1963 г. Ханинсон перешёл в ГПНТБ 
СО АН СССР, вначале учёным секретарём, 
затем главным библиографом и заведующим 
отделом научной библиографии. В круг его 
профессиональных интересов входили орга-
низационно-методическая, библиографиче-
ская и научно-исследовательская деятель-
ность по библиотековедению, библиографии 
и книговедению, работа по исследованию со-
стояния истории книги, библиотечного дела 
и библиографии Сибири и Дальнего Востока

Во второй половине 1960-х гг. ГПНТБ 
СО АН СССР начала работу по исследова-
нию состояния истории книги, библиотечно-
го дела и библиографии Сибири и Дальнего 
Востока, в реализации которой приняли уча-
стие представители крупнейших библиотек 
региона. Яков Герцелевич был инициатором 
и организатором изучения данной проблемы, 
составителем исследовательских программ 
и координационных планов. Существенное 
влияние на ход и направление работ оказали 
основные положения его концептуального 
доклада «Состояние и проблематика исследо-
ваний по истории книги, библиотечного дела 
и библиографии в Сибири» (1969), в котором 
констатировалась слабая изученность рассма-
триваемой проблемы и намечались первооче-
редные задачи – в частности, необходимость 
разработки научной периодизации истории 
книги, библиотечного дела и библиографии 

в регионе. Именно ему принадлежит развёр-
нутая программа развития региональной би-
блиографии и изучения её истории, которая 
реализуется и в настоящее время.

Подготовку указателя по истории книги, 
библиотечного дела и библиографии Сибири 
и Дальнего Востока Яков Герцелевич спра-
ведливо полагал предварительным этапом 
всей работы. В 1969 г. он подготовил проспект, 
в котором определил целевые установки, чи-
тательское назначение, основные принципы 
отбора литературы и дал схему указателя. Из-
за смерти Якова Герцелевича и в силу ряда 
организационных причин к реализации идеи 
вернулись только в 1974 г. Проспект был пере-
работан и принят на секции библиографии 
Совета по координации научных и специаль-
ных библиотек Сибири и Дальнего Востока. 

Чёткая и продуманная программа раз-
вития сибирской библиографии, предложен-
ная Яковом Герцелевичем, предусматривала 
систему региональных текущих указателей 
по основным направлениям научных иссле-
дований, которые начали издаваться с начала 
1960-х гг. Реализация этой программы про-
должается и сегодня с коррективами, вноси-
мыми временем. 

Я. Г. Ханинсон сформулировал концеп-
цию непрерывности информационного сопро-
вождения научных исследований в Сибири 
и на Дальнем Востоке, реализованную в даль-
нейшем в системе текущих и ретроспектив-
ных отраслевых библиографических пособий 
по актуальным проблемам НИР сибирских 
учёных и специалистов. Отличительной чер-
той, предложенной им системы региональных 
библиографических пособий, стал хронологи-
ческий охват, включаемой в пособия информа-
ции: сведения о публикациях по теме библи-
ографического указателя с начала исследо-
ваний концентрируются в фундаментальном 
ретроспективном пособии, далее с определён-
ного года начинается выпуск текущего указа-
теля литературы по этой проблематике. Так 
обеспечивалась непрерывность информиро-
вания по важнейшим темам НИР.

Творческое наследие выдающегося идео-
лога и практика краеведческой библиографии 
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имеет непреходящее значение. Им опублико-
вано свыше 40 научных работ по сибирской 
библиографии и истории книги, а также по во-
просам построения библиографических указа-
телей. Он читал курс краеведческой библио-
графии для студентов-заочников Московского 
государственного института культуры.

Высокая культура и образованность соче-
талась у Якова Герцелевича с удивительной 
скромностью, постоянной готовностью помочь 
коллегам. Профессиональные качества его 
личности завоевали авторитет и глубокое ува-
жение в коллективе.

Будучи тяжело больным, Яков Герцелевич 
не мыслил себя вне работы. Он скоропостижно 
скончался 10 августа 1970 г., не успев закон-
чить целый ряд работ, в создании которых 
видел свой долг.

Заслуги Якова Герцелевича отмечены 
ме далью «За освоение целинных и залеж-
ных земель», многочисленными почётными 
грамотами.

Г. П. Рыбина
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СИБСТАТ – ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКОЙ
В СИБИРИ
100 лет

Формирование органов государственной 
статистики в Сибири и Новосибирской обла-
сти, как и во всей стране, происходило под 
влиянием административно-территориаль-
ных изменений. На отдельных этапах госу-
дарственного строительства формы организа-
ции статистики были различны в зависимости 
от конкретных задач хозяйственного и куль-
турного строительства, совершенствования 
государственного аппарата.

Становление дореволюционной статисти-
ки в Новониколаевске связано с проведением 
Всероссийской сельскохозяйственной и по-
земельной переписи, проведённой Томским 
губернским статистическим управлением 
в 1916–1917 гг. [1]. Формирование самосто-
ятельных органов статистики на территории 
Новосибирской области начинается в пери-
од становления советской власти в Сибири. 
В конце 1919 г. на территории края были соз-
даны статистические органы при Сибревко-
ме, перед которыми стояли очень сложные 
задачи по сбору, обработке и анализу дан-
ных, необходимых для планирования и ру-
ководства народным хозяйством на огром-
ной территории Сибири. В состав Сибирского 
края входили Омская, Томская, Алтайская, 
Енисейская и Иркутская губернии, в кото-
рых были созданы губернские статистические 
бюро. В феврале 1920 г. выработано положе-
ние о Сибирском статистическом управлении. 
На местах появились губернские статистиче-
ские бюро, в основном путём слияния доре-
волюционных статистических организаций, 
преимущественно переселенческих, и в от-
личие от европейской России, в меньшей сте-
пени, земских [2].

В 1921 г. Новониколаевск был выделен 
из Томской губернии и стал в составе так на-
зываемой Сибревкомовской Сибири центром 
вновь созданной Новониколаевской губернии. 
В Новониколаевске было создано губернское 
статистическое бюро.

В 1925 г. в связи с упразднением губерний 
и уездов и созданием округов и районов был 
создан Новониколаевский округ, в состав ко-
торого вошел 21 район. В этом же году были 
расширены границы Сибирского края, в кото-
рый вошли бывшие Алтайская, Енисейская, 
Новониколаевская, Омская, Томская губернии 
и Ойротская автономная область. Новоникола-
евск был наделён правами краевого центра. 
В связи с этим перестраиваются и статистиче-
ские органы Сибири. С 1 октября 1925 г. вмес-
то существующих 5 губстатбюро и 22 устатбюро 
образуются 17 окружных статистических бюро.

В феврале 1926 г. Новониколаевск был 
переименован в Новосибирск, здесь действо-
вал Сибирский краевой статистический от-
дел. В 1925–1930 гг. органы государственной 
статистики на территории области провели 
годовые обследования промышленных пред-
приятий, производительности труда и её фак-
торов, провели перепись предприятий мел-
кой промышленности, Всесоюзную перепись 
школьников, всеобщую перепись населения 
и сельскохозяйственную перепись (1926), дру-
гие статистические работы.

В соответствии с Постановлением СНК 
СССР 23 января 1930 г. Центральное ста-
тистическое управление (ЦСУ) и его мест-
ные органы были переданы в систему Гос-
плана. Сибирский краевой статистический 
отдел с 1 марта 1930 г. был преобразован 
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в Экономико-статистическую секцию Сибир-
ской краевой плановой комиссии, а с 12 мая – 
в Сибирскую краевую плановую комиссию 
по экономико-статистическому сектору [3].

В октябре 1930 г. был создан Экономико-
статистический сектор Западно-Сибирской 
краевой плановой комиссии, который 13 янва-
ря 1931 г. был преобразован в Сектор народ-
но-хозяйственного учёта Запсибкрайплана, 
а в апреле 1932 г. – в Управление народно-хо-
зяйственного учёта Западно-Сибирского края.

В 1934 г. из состава Западно-Сибирского 
края выделились Омская область и Краснояр-
ский край, а в 1937 г. произошло дальнейшее 
разделение территории: выделились Алтай-
ский край и Новосибирская область.

Таким образом, 1937 г. стал годом рожде-
ния Новосибирской области и годом создания 
областного органа государственной статистики, 
так как в октябре 1937 г. было создано Област-
ное управление народно-хозяйственного учёта 
аппарата уполномоченного Госплана при ЦИК 
СССР по Новосибирской области. Управле-
ние состояло из секторов статистики: промыш-
ленности, сельского хозяйства, капитального 
строительства, населения, культуры, здраво-
охранения, торговли, труда, сводных работ, 
материального снабжения, бюджетов рабочих 
и колхозников, транспорта и связи, жилищно-
коммунального строительства. На территории 
области функционировали и его территориаль-
ные органы – инспектуры народно-хозяйствен-
ного учёта. В 1950-е гг. началось техническое 
оснащение статистических органов. 1 июня 
1957 г. была создана машиносчётная станция 
Статистического управления Новосибирской 
области. Созданные машиносчётные станции 
сыграли важную роль в деле механизации 
и улучшения учёта на предприятиях [4].

В конце 1973 г. в новом, ещё недостроен-
ном для Управления статистики здании, была 
установлена первая электронно-вычислитель-
ная машина, а в апреле 1974 г. все подразде-
ления Управления статистики переселились 
в новое здание на улице Каинской.

В 1989 г. появились первые ПЭВМ и ма-
териалы Всесоюзной переписи населения об-
рабатывались на них. Происходящие эконо-
мические и политические изменения в стране 
отражались на различных преобразованиях, 
подчинённости и наименованиях органов го-
сударственной статистики:

– 10 октября 1972 г. машиносчётная стан-
ция Статистического управления Новосибир-
ской области реорганизована в вычислитель-
ный центр;

– 3 сентября 1984 г. вычислительный 
центр переименован в вычислительный центр 
областного объединения «Новосибоблмашин-
форм» Статистического управления Новоси-
бирской области;

– 1 октября 1987 г. на базе Статистическо-
го управления Новосибирской области и объ-
единения «Новосибоблмашинформ» органи-
зовано Новосибирское областное управление 
статистики. Работники органов государствен-
ной статистики переведены на государствен-
ную службу;

– 27 сентября 1994 г. Новосибирское об-
ластное управление статистики преобразова-
но в Новосибирский областной комитет госу-
дарственной статистики;

– 1 ноября 2004 г. Новосибирский област-
ной комитет государственной статистики 
преобразован в территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статис-
тики по Новосибирской области (Новоси-
бирскстат) [5].

Сегодня деятельность Новосибирскстата 
направлена на обеспечение полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Сибирском федеральном округе, 
органов исполнительной власти области, ор-
ганизаций и граждан полной, достоверной 
и своевременной статистической информаци-
ей о социальном, экономическом, демографи-
ческом и экологическом положении области 
и округа.

Д. С. Карпов
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БАЛАНДИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
архитектор, выдающийся педагог

и исследователь, специалист в области
архитектуры и градостроительства Сибири

90 лет со дня рождения

Сергей Николаевич Баландин родился 
18 апреля 1930 г. в Иркутске. В 1938 г. семья 
Баландиных переехала в посёлок Каргат Но-
восибирской области. Среднюю школу Сергей 
Николаевич заканчивал уже в Новосибирске. 
В 1954 г. получил архитектурное образование 
в Новосибирском инженерно-строительном 
институте (ныне – НГАСУ). Среди его препо-
давателей были А. Д. Крячков, В. С. Маслен-
ников, Е. А. Ащепков и др.

С 1956 г. активно участвовал в архитек-
турных и этнографических экспедициях. Про-
должив обучение в аспирантуре, в 1960 г. 
Сергей Николаевич защищает кандидат-
скую диссертацию по теме «Планировка и за-
стройка Барнаула», на основе которой позже, 
в 1974 г., выйдет книга «Архитектура Барна-
ула». В 1962–63 гг. стажируется в Италии; 
по результатам поездки пишет несколько ста-
тей, посвящённых жилому проектированию 
и градостроительным проблемам послевоен-
ной Италии. В 1967 г. вместе с архитектором 
В. М. Пивкиным инициирует в Академгород-
ке выставку, посвящённую творчеству Эля 
Лисицкого. Спустя год, по заказу ежегодни-
ка «Советская архитектура» Сергей Балан-
дин пишет статью «Архитектурная теория 
Л. Лисицкого». В 1988 г. получает степень 
доктора архитектуры, защитив в Учёном 
совете  МАРХИ диссертацию по теме «Эво-
люция русского деревянного зодчества Си-
бири с конца XVI до начала XX веков». За-
нимается также и охранной деятельностью: 
с 1988 по 1991 гг. Сергей Николаевич вы-
явил в Новосибирской области более 20 объ-
ектов культурного наследия – «Колыванскую 
каменную церковь» (церковь во имя святого 

благоверного князя Александра Невского) 
1887 г. постройки в р. п. Колывань; «Дере-
вянную церковь св. Серафима (Саровского)» 
1912–1914 гг. постройки в с. Турнаево; «Дом 
жилой И. Шишковой», построенный во второй 
половине XIX в. в с. Кругликово; «Дом жилой 
Ф. Афанасьева» середины XIX – второй поло-
вины XIX в. в пос. Баган и др.

При том, что библиография трудов С. Н. Ба-
ландина, включая рукописи, содержит более 
79 позиций1, наиболее известными его тру-
дами остаются книга «Новосибирск. История 
градостроительства» в 2-х томах (1893–1945 гг. 
и 1945–1985 гг.) и документальный очерк 
«Крячков. Сибирский архитектор». 

«Новосибирск. История градостроитель-
ства» представляет собой исследование по гра-
достроительству и архитектуре города: в 1-м то-
ме отражён период формирования основ его 
планировочной структуры; во 2-м – послево-
енный этап его развития, рост, качественный 
подъём в социально-экономическом, архитек-
турно-эстетическом и культурном отношени-
ях; формирование Новосибирска как научного 
и культурного центра Сибири. 

К сфере научных интересов Сергея Нико-
лаевича относятся:

– планировка и застройка, досоветская 
история сибирских городов;

– архитектура и реконструкция фортифи-
кационных сооружений Сибири;

– деревянное зодчество Сибири;
– народное зодчество Сибири и Крайнего 

Севера;

1 По материалам издания «Сергей Николаевич Балан-
дин», 2000. Составители: Т. В. Киселёва, А. А. Тихогласова.
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– жилое строительство при низких темпе-
ратурных условиях;

– архитектурное образование в Сибири;
– история архитектуры Новосибирска, 

Бар наула;
– творческое наследие архитекторов 

А. Д. Кряч кова, К. К. Лыгина;
– творческое наследие Л. М. Лисицкого.
В 1994–1995 гг. в НАРХИ (совр. НГУАДИ) 

основан Музей истории архитектуры Сиби-
ри, основой его фонда стали исторические 
документы, архивы, фотографии и газетные 
публикации, собранные Сергеем Баланди-
ным, проектировавшим первые экспозиции 
музея. В 2004 г., со смертью Сергея Балан-
дина, музею было присвоено новое назва-
ние – «Музей истории архитектуры Сибири 
им. С. Н. Баландина».

В. Е. Яковлева
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
ВОИНОВ-СИБИРЯКОВ

55 лет со дня открытия

В патриотическом воспитании населения 
Западной Сибири, г. Новосибирска и области 
большую роль играет Музей боевой славы во-
инов-сибиряков. Он был торжественно открыт 
21 апреля 1965 г., в канун 20-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.

Музей находится в монументальном зда-
нии, в историческом центре города Новоси-
бирска – столицы Сибирского Федерального 
округа. Площадь открытых на сегодняшних 
день для посетителей шести залов и экскур-
сионных зон – более 600 м2.

У центрального входа – величественная 
металлическая стела, на которой золотыми 
буквами начертаны имена 1255 воинов-си-
биряков, Героев Советского Союза. 6 залов 
музея рассказывают историю военного округа 
с 1865 г. по настоящее время, о боевом пути 
и подвигах воинов-сибиряков во всех войнах, 
в которых участвовала Россия.

В Музее размещены более 7 тыс. экспо-
натов – документы и предметы, отражающие 
многовековую историю Русской армии в Си-
бири со времени Ермака по настоящее время, 
историю сибирских полков и дивизий. В нём 
хранятся многочисленные схемы основных бо-
евых операций, фотографии, ордена и медали 
воинов-сибиряков, Георгиевских кавалеров, 
Героев Советского Союза, кавалеров ордена 
Славы, личные вещи участников Великой 
Отечественных войны 1941–1945 гг., образцы 
отечественного и трофейного оружия, боевые 
знамена соединений и частей и др. 

В основу наглядно-художественного офор-
мления и экспозиций музея положена военная 
и государственная символика России, отража-

ющая боевые традиции отечественной военной 
истории, практики и опыта обучения и воспи-
тания воинов.

За свою более чем полувековую историю 
Музей принял более 3,6 млн посетителей. 
Среди них – военнослужащие и члены их се-
мей, ветераны Великой Отечественной войны 
и Вооружённых Сил, труженики тыла, кур-
санты военно-учебных заведений, студенты 
вузов и учащиеся средних учебных заведений, 
воспитанники кадетских корпусов и кадет-
ских классов, жители Сибири, г. Новосибир-
ска и Новосибирской области.

Большой вклад в становление и разви-
тие Музея боевой славы воинов-сибиряков 
внесли Герои Советского Союза Д. А. Баку-
ров, Л. Н. Пономаренко, Ф. В. Буслов, Герой 
КНДР Я. Т. Новиченко, полный кавалер ор-
денов Славы С. П. Денисенко, ветераны 
Г. М. Баландин, Г. Ф. Гисматуллин, Н. И. Бу-
шуев, В. М. Язвин, А. И. Горбачёв, А. К. Ада-
мов, Г. И. Куликов, В. А. Колодкин, Л. С. Сабо-
дров, Ю. В. Голов, Ю. А. Фабрика, Ю. П. Мед-
ведев, Т. А. Медведева, Е. В. Красильников, 
Е. А. Медведев, П. А. Рабчук, А. Р. Беседин 
и многие другие.

Возвращение в боевой строй Музея истории 
Сибирского военного округа стало возможным 
благодаря совместным действиям Командова-
ния Сибирского военного округа и 41-й обще-
войсковой армии, администрации Новосибир-
ской области и г. Новосибирска, Новосибирской 
епархии Русской Православной Церкви, вете-
ранских и общественных организаций, пред-
ставителей науки и культуры, руководства 
ФГБУ «Новосибирский гарнизонный Дом офи-
церов», сибирских казаков. После проведённой 
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глубокой реконструкции Музей был вновь тор-
жественно открыт в канун 65-й годовщины 
Великой Победы – 6 мая 2010 г. 

В современных непростых условиях му-
зей не только сохранил, но и расширил свою 
деятельность по военно-патриотическому вос-
питанию. В целях повышения эффективно-
сти героико-патриотического, нравственного 
и эстетического воспитания посетителей, рас-
ширения их кругозора, организации культур-
ного досуга музей использует различные фор-
мы работы: лекции-экскурсии, тематические 
экскурсии, встречи с Героями Советского Сою-
за, кавалерами орденов Славы, участниками 
Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий в Афганистане, Чечне, других «горячих 
точках». Широко используются и такие формы 
как: экскурсии по заявкам, дни открытых две-
рей, выездные экскурсии, принятие Присяги 
молодыми воинами, методические занятия 
с офицерами по общественно-государственной 
подготовке, оказание методической помощи 
музеям и комнатам боевой славы воинских 
частей и школ и др. Успешному проведению 
мероприятий военно-патриотического и про-
светительского характера способствует высо-
кий профессионализм и слаженность работы 
коллектива Музея.

Важное место в работе отводится вопро-
су увековечения памяти героев-сибиряков. 
В 55-ю годовщину Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, в 2000-м г., 
в г. Новосибирске на мемориальном комплек-
се «Монумент славы сибиряков» был торже-
ственно открыт обелиск «Новосибирск – фрон-
ту (1941–1945 гг.)». Музей внёс большой вклад 
в сооружение этого величественного обелиска. 

По инициативе и при активном участии 
Музея в г. Новосибирске установлены и то-
жественно открыты бюст генерал-фельдмар-
шалу М. И. Кутузову, мемориальные доски 
на зданиях Дома офицеров Новосибирского 
гарнизона, двух госпиталях для воинов Рус-
ской и Советской армий и детского дома № 1. 

Музей активно участвует в работе по соз-
данию проекта и изысканию места для со-
оружения памятника сибирякам-героям Рус-
ско-японской (1904–1905) и Первой мировой 
(1914–1918) войн. С участием актива Музея 
проходят телепередачи циклов «Неизвестная 
Сибирь», «Подвиг», радиопрограммы «Слово», 
публикуются статьи в журналах и газетах. 
Масштабную работу вели и ведут члены Со-
вета Музея, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и военной службы Д. А. Бакуров, 
Н. И. Бушуев, В. И. Обыскалов, В. Е. Ле-
вин, Н. И. Енин, Б. А. Седов, Б. А. Станков, 
В. В. Янов и др.

Результаты серьёзной научно-исследова-
тельской работы, проводимой музеем, реа-
лизуются в лекциях и выступлениях, в ма-
териалах научно-практических конферен-
ций, в выступлениях по радио и телевидению, 
в издании книг, посвящённых истории Во-
оруженных Сил России в Сибири, подвигам 
воинов-сибиряков. 

Плодотворная многолетняя деятельность 
Музея боевой славы воинов-сибиряков вы-
соко оценивается государственными и обще-
ственными организациями, Министерством 
обороны РФ, Центрального военного округа, 
населением Сибирского Федерального округа.

Ю. А. Фабрика
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

75 лет

Город Новосибирск и Новосибирская область 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

22 июня 1941 года… С самого начала Ве-
ликой Отечественной войны новосибирцы 
единодушно выразили свою непоколебимую 
решимость занять своё место в рядах защит-
ников Родины. Нескончаемым потоком по-
ступают в военные комиссариаты заявления 
сибиряков с настойчивыми требованиями на-
править их в действующую армию. За пер-
вые 5 дней войны в военкоматы Новосибирска 
с просьбой зачислить добровольцами в Крас-
ную Армию обратились 6708 человек, из них – 
2491 женщина. Всего за время войны было 
подано 29417 заявлений от желающих добро-
вольно вступить в ряды Красной Армии.

Штаб Сибирского военного округа нахо-
дился в Новосибирске. Военкоматы области 
к началу войны имели задание на мобилиза-
цию 93,6 тыс. военнообязанных, но по первой 
же мобилизации в армию уже были призва-
ны 212564 человека. Согласно итоговым дан-
ным за время Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. из Новосибирской области 
в границах 1944 г. (после выделения Кеме-
ровской и Томской областей) были призваны 
в вооружённые силы 634890 человек, а также 
12656 добровольцев, около 1,5 тыс. иностран-
ных граждан (поляков, чехов), проживавших 
на её территории. Всего за годы войны здесь 
было укомплектовано 4 дивизии, 10 бригад, 
7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различ-
ные команды.

Общеизвестна роль сибиряков, в том числе 
и новосибирцев, в главных сражениях и воен-
ных операциях на всех фронтах. Наши зем-
ляки заслонили собой от вражеских войск 

Москву, участвовали в Сталинградской, Кур-
ской и многих других битвах, снятии блокады 
Ленинграда, брали Берлин и Прагу, громили 
армию милитаристской Японии. Не было та-
кого участка фронта, такого соединения, где 
бы ни воевали новосибирцы!

Уже 26 июня из Сибирского военного окру-
га ушла на фронт 24-я армия – одна из самых 
больших по численности, сильных по военной 
выучке, моральному духу и техническому ос-
нащению в РККА. Армия направлена на са-
мый важный Западный фронт, где противник 
развернул свою наиболее мощную группиров-
ку и наносил главный удар по Москве.

Первые сибирские дивизии того периода 
создаются в соответствии с приказом народ-
ного комиссара обороны Союза ССР И. В. Ста-
лина № Орг/2/53010 от 11 августа 1941 г. 
(ЦАМО. Ф. 160. Оп. 13230. Д. 41. Л. 129–157). 
В нём перед командованием СибВО ставилась 
задача в кратчайшие сроки сформировать 
в 16 городах Сибири (Омске, Томске, Тюмени, 
Новосибирске, Барнауле, Красноярске и др.) 
12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии. 
В годы войны в Сибирском военном округе 
были сформированы: 24-я общевойсковая ар-
мия; 6, 52, 53-й стрелковые корпуса; 43 стрел-
ковых и 6 кавалерийских дивизий; 30 стрел-
ковых, миномётных и лыжных бригад.

В ожесточённых боях 1941 г. под Ельней 
родилась советская гвардия. Её колыбелью 
была сибирская 24-я армия, 100-я (командир – 
генерал-майор И. Н. Руссиянов), 127-я (полков-
ник А. З. Акименко), 153-я (полковник Н. А. Га-
ген) и 161-я (полковник П. Ф. Москвитин) 

9
мая 

1945 
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стрелковые дивизии были соответственно 
преобразованы в 1, 2, 3 и 4-ю гвардейские. 
Командиры полков 107-й дивизии полковник 
И. М. Некрасов и полковник М. С. Батраков 
удостоились звания Героев Советского Союза.

На разных этапах военных действий обо-
роны Ленинграда участвовали 20 сибирских 
стрелковых дивизий и 2 стрелковые бригады. 
В Сталинградской битве сражались до 20 си-
бирских дивизий и бригад (их них 10 дивизий 
и 2 бригады были сформированы в Новоси-
бирской области). Среди воинских соедине-
ний, участвовавших в боях на Курской дуге, 
сражались около 20 сибирских дивизий, уже 
имевших боевой опыт в боях за Москву и Ста-
линград. Более 200 сибиряков были удосто-
ены высокого звания Героя Советского Со-
юза, за мужество и героизм, проявленные 
в боях за Днепр, среди них: младший сержант 
А. Я. Анцупов (Коченёвский район), младший 
сержант П. Я. Бажин (Маслянинский рай-
он), капитан Д. А. Бакуров (Алтай), рядовой 
В. Е. Чернявский (Кыштовский район) и дру-
гие. 126 человек были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза за освобождение Кры-
ма, из них 8 – новосибирцы. В Белорусской 
операции 1944 г. участвовали 16 стрелковых 
дивизий, сформированных в Сибирском воен-
ном округе, в том числе 6 – в Новосибирской 
области. Вместе с другими частями и соедине-
ниями Советской Армии в боях за Берлин уча-
ствовало до 20 сибирских соединений. За ос-
вобождение Германии от фашизма и взятие 
Берлина высокого звания Героя Советского 
Союза были удостоены 18 новосибирцев.

Прославленная 22-я гвардейская Сибир-
ская добровольческая Рижская стрелковая 
дивизия… Летом 1942 г. в Сибирском военном 
округе начинает формироваться сибирский 
добровольческий корпус в составе 150-й диви-
зии и 4 сталинских бригад – 74-й (Алтайский 
край), 75-й (Омская область), 78-й (Красно-
ярский край) и 91-й (вся Западная Сибирь). 
В июле 1942 г. бюро Новосибирского обко-
ма ВКП(б) выносит постановление: «Сфор-
мировать первую добровольческую дивизию 
только из числа добровольцев, в составе кото-
рой должно быть не менее 50% коммунистов 

и комсомольцев». Эта дивизия формировалась 
в Новосибирске, в её состав вошли: 469-й (Но-
восибирский), 674-й (Кузбасский), 856-й (Ке-
меровский) стрелковые и 328-й (Томский) 
артиллерийский полки. 3 июля 1942 г. было 
получено разрешение ГКО на формирование 
Сибирской добровольческой дивизии, кото-
рой были присвоены имя И. В. Сталина и во-
йсковой номер – 150-я стрелковая. 6-й кор-
пус сибиряков-добровольцев (150-я дивизия, 
74-я алтайская, 75-я омская, 78-я краснояр-
ская и 91-я общесибирские бригады) начал 
свой путь на Калининском фронте с участия 
в прорыве мощной немецкой обороны под 
г. Белым 25 ноября 1942 г. 16 апреля 1943 г. 
приказом Верховного главнокомандующего 
за боевые отличия Сибирскому доброволь-
ческому корпусу было присвоено звание 
гвардейского. Отныне он стал именовать-
ся 19-м гвардейским стрелковым корпусом, 
а 150-я добровольческая дивизия – 22-й гвар-
дейской стрелковой дивизией сибиряков. 
В ней сражался и героически погиб стар-
ший сержант 62-го гвардейского стрелково-
го полка 22-й гвардейской дивизии, молодой 
поэт Б. А. Богатков, имя которого носит одна 
из улиц г. Новосибирска и общеобразователь-
ная школа. Во многих боях отличилась са-
нинструктор 62-го гвардейского стрелкового 
полка 22-й гвардейской стрелковой дивизии 
О. В. Жилина, только под деревней Ошаниона 
(Латвия) она вынесла с поля боя под сильным 
огнём противника 37 раненых. Ныне одна 
из улиц Новосибирска и рабочего посёлка Ко-
лывани Новосибирской области носят имя 
Ольги Жилиной. В ходе войны 22-я гвардей-
ская Сибирская добровольческая Рижская 
стрелковая дивизия прошла 2700 км от г. Бе-
лого на Калининщине1 по Смоленщине, Бело-
руссии, Латвии до берегов Балтийского моря.

За мужество и героизм, проявленные во-
инами-сибиряками при освобождении Риги – 
столицы советской Латвии – 22-я и 65-я гвар-
дейские дивизии получили почётные наимено-
вания рижских, а 65-я гвардейская стрелковая 

1 От названия Калининская область (ныне – Тверская 
область).
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дивизия была награждена орденом Красного 
Знамени. 5 раз салютовала Москва в честь 
успешных боевых действий сибиряков-гвар-
дейцев. Боевыми наградами были отмечены 
14055 солдат и офицеров, 80 лучших воинов 
19-го гвардейского корпуса (в т. ч. 26 чело-
век – бойцы 22-й гвардейской дивизии) были 
удостоены высокой чести – они участвовали 
в Параде Победы 24 июня 1945 г. 

Всего за Великую Отечественную войну 
высокого звания Героя Советского Союза удо-
стоены 366 наших земляков, трижды этого 
высокого звания был удостоен новосибирец 
А. И. Покрышкин. Новосибирск и область дали 
Родине 56 полных кавалеров ордена Славы.

Новосибирцы самоотверженно труди-
лись в тылу. С началом войны все предпри-
ятия города и области перешли на выпуск 
оборонной продукции, в 1941 г. её выпускали 
382 из 478 предприятий области. Возникают 
новые для нашего края отрасли индустрии – 
чёрная и цветная металлургия, электропро-
мышленность. В 1941 г. в Новосибирскую об-
ласть прибыло более 1,5 сотен эвакуированных 
промышленных, строительных, транспортных 
предприятий, научно-исследовательских ор-
ганизаций, в том числе на территории Новоси-
бирска разместилось 50 предприятий, в городах 
Кузбасса – 50, в Томске – 37. В области обосно-
вались 52 крупных завода союзного значения.

Новосибирские предприятия (в первую 
очередь, комбинат № 179 – нынешний «Сиб-
сельмаш») в годы войны дали фронту почти 
треть от общесоюзного арсенала боеприпа-
сов – более 125 млн бомб и мин, в том числе 
48 млн единиц снарядов, – столько, сколько 
дал весь производственный комплекс России 
за годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. 
Завод им. Чкалова (№ 153) выпускал само-
лёты (в 1941–1945 гг. в Новосибирске собран 
каждый третий «Як»); завод «Сибметалло-
строй» (№ 179) – танки и снаряды; прядиль-
но-ткацкая фабрика – техническую ткань для 
промышленности; приборостроительный за-
вод им. Ленина (№ 69) – высокоточную воен-
ную оптику; завод точного машиностроения 
(№ 564) «Точмаш» – авиабомбы; обувная фа-
брика им. С. М. Кирова – армейские сапоги 

и полусапоги; завод «Труд», до войны выпу-
скавший золотодобывающее оборудование, пе-
рестроился на выпуск миномётов; металлур-
гический завод им. Кузьмина – качественную 
легированную сталь; химико-фармацевтиче-
ский завод – медикаменты; картографиче-
ская фабрика снабжала точными картами все 
подразделения Министерства обороны СССР, 
а также легендарное подразделение НКВД 
Смерш; «Сибтекстильмаш» – парашюты; оло-
возавод – олово высокой пробы; завод «Элек-
троагрегат» (№ 644) – прожекторы; с полным 
напряжением работал инструментальный 
завод и т. д. За годы войны показатели про-
мышленного производства в Новосибирске 
выросли в 5,3 раза. Война резко изменила 
привычный характер работы железных до-
рог, нагрузка на них увеличилась в 3 раза. 
Уже 24 июня 1941 г. был введён воинский 
график движения поездов. Оперативные во-
инские перевозки и транспорт передвига-
лись со скоростью до 800 км, особо срочные – 
до 900–1000 км в сутки, а отдельные поезда – 
1100–1200 км в сутки. Длина железных дорог 
Сибири увеличилась на 1048 км.

3 июля 1941 г. в Новосибирскую область 
стали прибывать первые эшелоны с эвакуиро-
ванными жителями западных районов СССР. 
В 1941 г. в Новосибирской области размести-
лись 380 тыс. человек, треть из них – в Ново-
сибирске. Население города Новосибирска 
выросло с 450 до 600 тыс. человек. К весне 
1942 г. в область прибыли ещё 255 тыс. эваку-
ированных, из них – 128 тыс. ленинградцев. 
В районах Новосибирской области, прежде 
всего Венгеровском, Купинском, Татарском, 
Чановском, Чистоозёрном, были размещены 
301457 эвакуированных. Война резко обостри-
ла все социальные проблемы, связанные с обе-
спечением населения жильём и продоволь-
ствием, школьным и медицинским обслужи-
ванием. Особую остроту приобрела в те годы 
жилищная проблема. В сентябре 1941 г. в Но-
восибирске, как и в других 197 сибирских го-
родах и посёлках, введены продовольствен-
ные карточки на хлеб и сахар.

На заводах, выпускавших военную про-
дукцию, люди работали с полной отдачей, 
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рабочие и руководители сутками не выходи-
ли из цехов. Развернулось патриотическое 
движение двадцатников, двухсотников, трёх-
сотников, многостаночников, открывшее ре-
зервы для военной экономики. Длительность 
рабочей смены могла продолжаться 12 часов, 
а некоторые производственные подразделе-
ния находились на казарменном положении – 
рабочие ночевали на заводе, были месяцы, 
когда только раз в две недели можно было 
сходить домой…

В годы войны Новосибирск не только мощ-
нейший центр индустрии, но и крупнейший 
центр культуры – многие эвакуированные 
художественные коллективы и учреждения 
разместились здесь. Это 10 учреждений куль-
туры, в числе которых: Ленинградский ТЮЗ, 
Академический театр драмы имени А. С. Пуш-
кина, Московский театр оперетты и др. Работа-
ли эти организации в помещениях «Красного 
факела», ТЮЗа1 и клуба Совторгслужащих2. 

В Новосибирске проживали эвакуирован-
ные композиторы М. И. Блантер, Г. В. Сви-
ридов, О. Б. Фельцман, К. В. Молчанов и др. 
деятели культуры. Именно здесь в 1941–
1942 гг. Георгий Свиридов написал одно из са-
мых необычных своих произведений «Песни 
стран ника».

Недостроенное здание театра оперы и ба-
лета приняло в свои стены ценности Третья-
ковской галереи (12 тыс. экспонатов), Эрмита-
жа, Государственного музея изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина и других музеев. 
В конце 1941 г. в город прибыло ещё 17 ваго-
нов с сокровищами русских музеев (картины 
Рембранта, Боттичелли, Рубенса, Сурикова, 
Репина, Айвазовского, Тропинина, Шишки-
на, Левитана и др.). Новосибирский оперный 
театр стал самым крупным в мире хранили-
щем сокровищ национального и мирового 
искусства.

Созданный в 1944 г. Западно-Сибирский 
филиал АН СССР стал в будущем опорой 

1 Имеется в виду здание – памятник архитектуры 
Дом имени В. И. Ленина.

2 Имеется в виду здание – памятник архитектуры 
Клуб им. Октябрьской революции.

Новосибирского научного центра – Сибирско-
го отделения Академии наук. В годы войны 
в Новосибирске работало 25 НИИ, в которых 
трудились 83 профессора и 400 доцентов.

Весóм вклад Новосибирской области 
и в решение продовольственной проблемы. 
В условиях оккупации важнейших сельско-
хозяйственных районов СССР (Украины, Бе-
лоруссии, Кубани), его восточные территории 
стали основным источником снабжения про-
довольствием, а промышленности – сырьём. 
Во время войны на селе заметно сократились 
трудовые ресурсы: ушли на фронт трудоспо-
собные мужчины, в том числе механизато-
ры, специалисты хозяйства, опытные руко-
водители производства (из сельских райо-
нов области в армию были мобилизованы 
около 270 тыс. человек, для работы в про-
мышленности – 28 тыс. человек). Колхозы 
и совхозы отдали фронту бóльшую и лучшую 
часть тракторов, автомобильного парка, зна-
чительное число лошадей (3000 автомашин, 
942 трактора, 27982 лошади). Основная тя-
жесть выполнения сельскохозяйственных 
работ легла на плечи женщин, составлявших 
в войну 4/ 5 трудоспособных членов колхозов, 
а также стариков и подростков. Село работа-
ло на пределе человеческих сил. За годы вой-
ны (без районов современных Кемеровской 
и Томской областей) наша область сдала го-
сударству 97 млн пудов хлеба, 10 млн пудов 
мяса, значительное количество рыбы и дру-
гих сельхозпродуктов (ГАНО. Ф. 4. Оп. 216. 
Д. 191. Л. 16). Труженики села растили хлеб 
Победы!

На собранные трудящимися Новосибир-
ска и области средства были построены не-
сколько эскадрилий истребителей – «За Ро-
дину», «Боевая подруга» (на средства жён 
фронтовиков), эскадрилью «Новосибир-
ский комсомолец» приобрели и отправили 
на фронт молодые рабочие, для этого они 
заработали на субботниках 2787796 рублей. 
К 25-летию Ленинского комсомола на со-
бранные молодёжью средства было построе-
но уже шесть эскадрилий. Молодые новоси-
бирцы построили танковую колонну имени 
Комсомола (на своём субботнике молодёжь 
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заработала 909387 рублей). 24 боевые ма-
шины БМ-13 («Катюша») были приобретены 
на средства и сбережения работников завода 
им. Ленина. На средства, собранные путём 
добровольных отчислений, были построены 
11 бронепоездов: «Советская Сибирь», «Же-
лезнодорожник Кузбасса» и другие. Новоси-
бирцы собрали средства на танковую колонну 
«Новосибирский осоавиахимовец», а также 
«Юный Сибиряк» (2500 рублей внесли учи-
теля и учащиеся школы № 67), эскадрильи 
«За Родину», «Боевая подруга», 6 млн рублей 
собрала молодёжь Новосибирской области 
на постройку подводной лодки «Новосибир-
ский комсомолец» (с 1998 г. эстафету «Ново-
сибирского комсомольца» продолжила подво-
дная лодка «Новосибирск»). В октябре 1943 г. 
командир лодки капитан 1-го ранга Герой Со-
ветского Союза И. А. Колышкин рапортовал: 
потоплено первое немецкое транспортное суд-
но водоизмещением 7000 т – открыт боевой 
счёт. Это была серьёзная победа. Достаточно 
сказать, что транспорт такого водоизмещения 
перевозит груз 400 товарных вагонов.

В подлинно народное движение вылил-
ся сбор тёплых вещей и подарков для фрон-
та. За годы войны трудящиеся Новосибирска 
передали Красной Армии около 200 тыс. раз-
личных предметов тёплых вещей.

Особая забота проявлялась о детях, при-
бывших в область в составе детских учрежде-
ний. К 1943 г. здесь было 48 детских домов, 
из которых значительную часть (37) составили 
учреждения, эвакуированные из осаждённо-
го Ленинграда. Всего в них насчитывались 
4674 ребёнка, в том числе 3528 детей ленин-
градцев. Для размещения детей отводились 
лучшие помещения, срочно строились новые 
корпуса детских домов и интернатов. На тер-
ритории области во время войны размещалось 
75 детских домов с общим числом воспитанни-
ков 11,5 тыс. человек, половина из них – дети 
блокадного Ленинграда. 

Свою лепту в достижение Победы над вра-
гом внесла Новосибирская епархия Русской 
православной церкви. 5 июня 1943 г. цер-
ковный совет Успенской церкви (г. Новоси-
бирск) подписался на заём на сумму 50 тыс. 
рублей, из которых 20 тыс. внёс наличными. 

Настоятель церкви Николай Сырнев1 орга-
низовал среди прихожан сбор пожертвова-
ний для армии. Собранные деньги поступали 
в фонд Красной Армии на новые танки и са-
молёты. Во время войны прихожане церкви 
собрали 1138862 рубля. Архиепископ Варфо-
ломей и благочинный Новосибирских церквей 
дважды направляли телеграммы т. Сталину2 
о проделанной работе. Содержание ответных 
телеграмм за подписью И. В. Сталина было 
зачитано верующим в храмах после оконча-
ния богослужений с призывом усилить по-
мощь фронту, семьям и детям фронтовиков.

Подвиг советского народа в Великой От-
ечественной войне будет жить вечно в памяти 
всего человечества. Никогда не будут забыты 
героические боевые и трудовые заслуги Си-
бири, Новосибирска, новосибирцев. Трудовой 
подвиг новосибирцев в годы Великой Отече-
ственной войны, их вклад в Победу, высоко 
оценён нашим народом. Более 4500 трудя-
щихся области были награждены орденами 
и медалями Советского Союза, 201 тыс. чело-
век – медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». За трудо-
вой героизм звания Героя Социалистического 
Труда был удостоен 201 наш земляк.

Война оставила в наследство Новосибир-
ску десятки заводов и высочайшую культу-
ру лучших творческих коллективов страны 
и унесла жизни тысяч людей. 

Всего за годы Великой Отечественной вой-
ны из Новосибирской области ушли на фронт 
более 638800 человек. Многие из ушедших 
не вернулись. Новосибирцы потеряли около 
180 тыс. человек, в том числе: 79300 – погиб-
ли, 18300 – умерли от ран, 80700 – пропали 
без вести, 1415 – погибли в плену…

В апреле 2015 г. Новосибирску за выдаю-
щиеся заслуги перед Отечеством, мужество, 
массовый трудовой героизм, проявленный жи-
телями города в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, присвоено почётное между-
народное звание «Город воинской и трудовой 
славы».

1 За патриотическую деятельность в 1947 г. Н. Сыр-
нев был награжден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

2 В мае и декабре 1944 г.
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…Неумолим бег времени. Над страной 
сменяются исторические эпохи, исчезают 
с карты названия деревень и сёл, рождают-
ся новые города, изменяются границы и на-
звания районов. Но всегда, во все времена, 
территорию, что ныне называется Новосибир-
ской областью, населяли трудолюбивые и пре-
данные Отечеству люди, сумевшие трудом 
и воинской доблестью прославить свою малую 
родину. Нам же, их современникам и потом-
кам, необходимо помнить и хранить родную 
историю, чтить былые заслуги старших поко-
лений. Ведь именно благодаря их трудовым 
подвигам, героизму и готовности к самопо-
жертвованию, сегодня мы обязаны своим бла-
гополучием, да и самой жизнью.

Пусть в наших сердцах живёт вечная па-
мять об участниках Великой Отечественной 
войны, о тех, кто ковал Победу в тылу. Пусть 
героизм и мужество старшего поколения всег-
да будет нам примером беззаветного служе-
ния нашей Родине!

Ю. А. Фабрика
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КАСПЕРОВИЧ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ
генерал-полковник, профессор, командующий

войсками Сибирского военного округа
75 лет со дня рождения

Родился 15 июня 1945 г. в Москве в семье 
военнослужащего. С 1956 г. обучался в Туль-
ском суворовском военном училище, после его 
расформирования в 1958 г., был переведён 
в Кавказское суворовское военное училище 
(г. Орджоникидзе). Окончил Московское выс-
шее общевойсковое командное училище име-
ни Верховного Совета РСФСР (1966), Военную 
академию им. М. В. Фрунзе (1973), Военную 
академию Генерального штаба Вооружённых 
Сил СССР им. Маршала Советского Союза 
К. Е. Ворошилова (1988).

В 1966–1970 гг. служил в 131-й мото-
стрелковой дивизии Ленинградского военно-
го округа: командиром взвода в Мурманске, 
командиром мотострелковой роты в Печенге 
и спортивной роты в Мурманске. Был отлич-
ным спортсменом, имел спортивные разряды 
по лыжным гонкам, стрельбе, вольной борьбе, 
баскетболу и гандболу.

После окончания академии (1973) слу-
жил в Группе советских войск в Германии 
заместителем командира 16-го гвардейско-
го мотострелкового полка 14-й гвардейской 
мотострелковой дивизии (г. Котбус), с дека-
бря 1975 по май 1976 г. командовал 74-м от-
дельным учебным мотострелковым полком 
(г. Вюнсдорф), с 1978 г. – начальник штаба 
35-й мотострелковой дивизии под Берлином.

В 1979 г. переведён в Сибирский военный 
округ начальником штаба 62-й мотострел-
ковой дивизии (р-н г. Асино Томской обл.). 
С 1982 г. – командир 242-й мотострелковой 
дивизии, уникальной в своём роде: штаб 
дивизии был в Абакане, а подразделения 
были размещены на огромной территории 

в Кемеровской области, Хакасии, Туве и даже 
в Монголии.

С 1984 по 1986 г. командовал в Афгани-
стане 5-й гвардейской мотострелковой диви-
зией. Штаб дивизии находился в г. Шинданд, 
а части дивизии занимали провинцию Герат, 
по которой проходили основные пути постав-
ки оружия в Афганистан из Ирана. Основная 
задача дивизии – блокирование этих поста-
вок, поэтому её части вели постоянную охоту 
за караванами с оружием. Сразу после отъез-
да из Афганистана был направлен на учёбу 
в Военную академию Генерального штаба.

После обучения в академии Генштаба 
Вооружённых Сил (1988) проходил службу 
в должностях заместителя командующего ар-
мией на Украине (1988–1991), командующего 
армией на Среднем Урале, начальника штаба 
воссозданного Уральского военного округа 
(1992–1996). Именно тогда пришлось возрож-
дать буквально с нуля штаб и его службы, 
начинать организацию и слаживание соеди-
нений и частей, принимать под командование 
новые части, разрабатывать для них планы 
боевой готовности и проводить учения. С этой 
задачей округ успешно справился. Уральские 
полки и батальоны в экстремальной ситуации 
действовали умело и эффективно, в первую 
очередь за счёт того, что были хорошо подго-
товлены и вооружены.

В 1996 г. Касперовичу была предложена 
должность начальника Главного управле-
ния кадров Минобороны. В 1997 г. он стал 
командующим Сибирским Военным округом, 
а в конце 1999 г. генерал-полковнику предло-
жили работу главного военного консультанта 

15
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1945
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президента Республики Ангола. В министер-
стве обороны этой африканской страны, штабу 
Касперовича пришлось заниматься восста-
новлением учёта и планирования, составлять 
перечень работ по ремонту авто- и бронетех-
ники, вооружения, создавать программы под-
готовки войск. Кроме прочего, с подачи рос-
сийских специалистов, ангольцы включились 
в разминирование территорий, восстановили 
охрану водных границ государства, что, в свою 
очередь, положило конец тотальному брако-
ньерству в прибрежных водах Анголы.

Одновременно в 2002–2004 гг. Г. К. Кас-
перович исполнял обязанности представи-
теля Генерального штаба Вооружённых Сил 
РФ в Демократической Республике Конго. 
После возвращения в Россию, был уволен в за-
пас (2004).

После увольнения с военной службы про-
живал в Екатеринбурге. С 2005 г. – первый 
вице-президент Регионального отделения 
Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка по Свердловской области.

В 2008–2010 гг. работал деканом факуль-
тета гражданской защиты Уральского государ-
ственного горного университета, с 2010 г. был 
профессором кафедры обеспечения жизнедея-
тельности Уральского государственного педа-
гогического университета. В эти годы защитил 
диссертацию и стал кандидатом социологи-
ческих наук. Одновременно занимался обще-
ственной работой, был членом Общественной 
палаты Свердловской области (2010–2012) 
и членом президиума общественной органи-
зации «Комитет ветеранов Афганистана».

Первое офицерское звание – лейтенант – 
получил в 1966 г. Первое генеральское звание 
получил в 1984 г.

Награждён 17 медалями, орденами «За во-
енные заслуги», Красного Знамени, Друж-
бы, «За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» III степени, Красного Знамени 

Республики Афганистан, Русской православ-
ной церкви «Святого Благоверного князя 
Даниила Московского», «Ветеранского Кре-
ста» I степени, двумя образцами наградного 
оружия.

Автор книги воспоминаний «Записки гене-
рала», издана в 2012 г., в 2015 г. переиздана.

Умер 1 июля 2012 г. Похоронен на Широ-
кореченском кладбище г. Екатеринбурга.

По материалам Ю. А. Фабрики
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МЫШ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор

90 лет со дня рождения

Георгий Дмитриевич Мыш родился 18 июня 
1930 г. в г. Анжеро-Судженске, в семье потом-
ственного хирурга Дмитрия Владимировича 
Мыша и Надежды Павловны Мыш (Суворо-
вой). В 1933 г. семья переселилась в Новоси-
бирск. В 1946 г. – снова переезд на новое место 
работы отца в г. Иркутск, где Георгий окончил 
среднюю школу (1948) и поступил в Иркут-
ский государственный медицинский институт. 
В 1950 г. семья возвращается в Новосибирск, 
Георгий переводится в Новосибирский госу-
дарственный медицинский институт (НГМИ) 
и в 1954 г. успешно его заканчивает.

В августе 1954 г. Г. Д. Мыш приступил 
к работе в 1-й городской больнице г. Белово 
Кемеровской области в должности ординатора 
хирургического отделения, а с 1957 г. – заме-
стителя главного врача по медицинской части.

В мае 1957 г. Г. Д. Мыш вступил в КПСС. 
В октябре того же года по конкурсу зачислен 
в аспирантуру НГМИ на кафедру госпиталь-
ной хирургии. За 2 года он опубликовал 6 ста-
тей по проблеме перикардиоабдоминостомии 
в эксперименте, а в 1960 г. завершил рабо-
ту над кандидатской диссертацией «Опера-
ция абдоминализации сердца в эксперимен-
те». После успешной защиты этой квалифи-
кационной работы Г. Д. Мыш был зачислен 
ассистентом кафедры госпитальной хирур-
гии НГМИ. На этой должности он находился 
до 1965 г., проводил занятия со студентами 
6-го курса института.

С февраля 1965 г. по сентябрь 1971 г. Геор-
гий Мыш работал главным врачом Новоси-
бирской областной клинической больницы, 
совмещая эту работу с должностью доцента 
кафедры госпитальной хирургии НГМИ, 
а с конца 1971 г. – с должностью заведующего 

кафедрой факультетской хирургии лечебного 
факультета НГМИ. В эти годы Г. Д. Мыш за-
нимался экспериментальными исследовани-
ями по созданию асептического экзоперикар-
дита для профилактики инфаркта миокарда; 
первые связанные с этим методом операции 
проводил на базе 2-й клинической больни-
цы Новосибирска. Прооперировав 10 чело-
век с диагнозом «Предынфарктное состояние» 
и получив положительные результаты, за-
кончил работу над докторской диссертацией. 
В 1967 г. он делает неудачную попытку за-
щиты по теме «К вопросу хирургической кор-
рекции недостаточности коронарного крово-
обращения (экспериментально-клиническое 
исследование)». Вернувшись в Новосибирск 
из г. Ворошиловграда1, где проходила защита, 
Георгий Дмитриевич переработал текст дис-
сертации, представив новый вариант иссле-
дования в совет при Академии медицинских 
наук СССР. В 1968 г. ему удалось защититься 
по теме «Хирургическая коррекция недоста-
точности коронарного кровообращения (экс-
периментально-клиническое исследование)».

В 1969 г. Г. Д. Мыш утверждён в учёном 
звании профессора по кафедре «Хирурги-
ческие болезни» НГМИ. В 1970 г. он избран 
на должность заведующего кафедрой факуль-
тетской хирургии педиатрического факульте-
та, а в сентябре 1971 г. – на должность заве-
дующего кафедрой факультетской хирургии 
лечебного факультета, базировавшейся в хи-
рургическом отделении 1-й городской клини-
ческой больницы. На этой должности Георгий 
Дмитриевич проработал до 1995 г., до ухода 
на пенсию.

1 С 1990 г. – Луганск (Украина).

18
июня 

1930 
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Под руководством Г. Д. Мыша проходила 
реконструкция здания областной клинической 
больницы на Красном проспекте, проводилось 
согласование проектно-сметной документации 
нового больничного комплекса в Кировском 
районе, при его участии вводилась в эксплу-
атацию первая очередь нового здания област-
ной клинической больницы на ул. Немирови-
ча-Данченко. В 1991 г. им была реализована 
идея открытия первого частного госпиталя 
«Региональный центр хирургии».

На счету Г. Д. Мыша 24 изобретения в об-
ласти методики лечения различных заболе-
ваний. Одним из самых значимых открытий, 
сделанных Георгием Дмитриевичем, является 
метод, заменивший аортокоронарное шунти-
рование сердца – операцию сложную и доста-
точно дорогостоящую; метод открыт им ещё 
в 1956–1957 гг. и в дальнейшем стал темой 
докторской диссертации, новым направлени-
ем в медицине. Слава Г. Д. Мыша как хирурга-
кардиолога распространилась далеко за пре-
делами Сибири: в Новосибирск, к профессору 
Мышу, приезжали пациенты со всей страны. 
Его методами лечат болезни сердца, почек, пе-
чени, глаз; при использовании его разработок 
быстрее и надёжнее сращиваются переломы.

Профессор Г. Д. Мыш – автор 151 научной 
работы, 2 монографий. Среди работ имеются 
публикации, посвящённые лечению ранений, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, методам диагностики и лечения 
с использованием технических средств, вопро-
сам ангиологии, курортологии, пластики, эн-
докринологии, онкологии и др. Г. Д. Мыш под-
готовил 3 докторов и 21 кандидата наук.

Георгий Дмитриевич был награждён ор-
деном «Знак Почёта» (1971 г.), медалью «Ве-
теран труда» и значком «Отличник здравоох-
ранения». В сентябре 1995 г. он эмигрировал 
в Израиль. Умер в 1999 г.

А. В. Бессараб
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КЛИМЕНКО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
поэт, прозаик, писатель-фантаст

70 лет со дня рождения

Владимира Клименко знают как писате-
ля-фантаста. Публичности он старательно 
избегал, саморекламой не занимался, и пло-
ды его творчества находили дорогу к читате-
лю естественным путём, пробуждая интерес 
и ожидание новых книг у поклонников жан-
ра. Причём критики отмечали, что работал 
он «обычно на стыке разных жанров, что при 
завидном умении встроить напряжённый ин-
тригующий сюжет делает его повести и рома-
ны особенно увлекательными»1.

«Книжная полка» Клименко состоит из
10 авторских книг и десятков публикаций 
в коллективных сборниках и литературных 
журналах. Казалось бы – мало, если не прини-
мать во внимание тщательность и ответствен-
ность автора в работе над каждой книгой, что 
литературный труд не был основным и жиз-
необеспечивающим занятием, и тот факт, что 
первые книги увидели свет уже на пороге его 
сорокалетия…

Хотя в учётной карточке Союза писателей, 
куда он был принят в 2000 г., старт литера-
турной деятельности отмечен с публикации 
подборки стихов в областной газете в 1972 г. 

Если спросить Писателя, как долго он
работает над книгой, ответ, скорее всего, бу-
дет – «время написания и вся предшествую-
щая жизнь». А жизнь Владимира началась 
в городе Уфа, где он родился в конце июня 
1950 г. в семье геологов – Нины Александров-
ны и Ильи Николаевича Клименко. Когда 
сын подрос, его стали брать «в поле». Лю-
бовь к природным просторам, к минералам 

1 Горшенин А. В. Из фантастики в реальность: пре-
дисловие // Клименко В. И. Город Зниич. – Новосибирск : 
ИД «Историческое наследие Сибири», 2004. – с. 4.

сохранились на всю жизнь. Первая изданная 
повесть «Редкий камень малахит» и была по-
священа одному из полевых сезонов в геоло-
гической партии. Тем не менее, по оконча-
нии школы в 1967 г., Владимир избрал гума-
нитарный профиль, сначала учился в Уфе, 
а в 1969 г. переехал в г. Новосибирск и посту-
пил в Новосибирский государственный педа-
гогический институт на историко-филологи-
ческий факультет, который окончил в 1973 г. 
Работал учителем русского языка и литерату-
ры в сельской школе, редактором многотираж-
ных газет, заведовал отделом культуры в об-
ластной газете «Молодость Сибири», исполнял 
обязанности литконсультанта в Новосибир-
ской писательской организации, работал от-
ветственным секретарём журнала «Сибир-
ские огни», редактором в ИД «Историческое 
наследие Сибири», литературным редакто-
ром журнала «Неизвестная Сибирь». При-
нимал деятельное участие в создании таких 
важных для города изданий, как пятитомник 
«История промышленности Новосибирска», 
сборник «Олимпийское золото Новосибирска», 
трёхтомная «Историческая энциклопедия Си-
бири». Этот вполне достойный «послужной 
список», тем не менее, отражает трудовую 
деятельность, необходимую для жизнеобе-
спечения. Главным же для себя Владимир 
считал литературный труд. Думаю, «проба 
пера» состоялась ещё в школьные годы – сти-
хи и фантастические рассказы. А. Шалин, 
коллега Клименко по «цеху» фантастов и ны-
нешний руководитель отделения СП России, 
вспоминает, что в 1970-е – 1990-е гг. они были 
активными участниками клуба писателей-
фантастов «Амальтея» при Новосибирской 
писательской организации.

29
июня

1950
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Наше же знакомство состоялось ещё до вы-
хода первой книги В. Клименко, в пору работы 
в газетах, потому каждую новую читал одним 
из первых, храню и перечитываю. Благо, что 
встречи наши были регулярными, а в 2000-х гг. 
мы вообще работали бок о бок 5 лет в редакци-
онном кабинете издательства. Круг общения 
Владимира Ильича не был широк, а точнее, 
состоял из нескольких узких кругов, которые 
почти не пересекались. Жизненная позиция, 
вкус и взгляды на литературу да и всю окружа-
ющую действительность сформировались твёр-
до, и он был активным спорщиком, отстаивая 
их. Аргументация всегда была наготове – склад 
ума «нашего Ильича» был энциклопедическим, 
и обширные и детальные познания во многих 
сферах бытия порою поражали. Он часами мог 
рассказывать о каждом из камней, коллекция 
которых располагалась на всех полках перед 
книжными рядами. Книги, в свою очередь, 
непременно читались, а не служили интерье-
ром, о каждой он сложил мнение, от ненужных 
избавлялся, новые покупал, предпочитая ма-
стеров мирового уровня. Непременно в доме со-
держался аквариум, и каждый обитатель в нём 
был не просто рыбкой, а персоной с подробной 
биографией. Кстати, он был очень домашним 
человеком, несмотря на то, что с юных лет ув-
лекался водным туризмом, не раз сплавлялся 
по горным рекам. Он с удовольствием готовил 
изысканные блюда, умел создать уют, но к пи-
лам и молоткам душа не лежала. 

Мир придуманный, облечённый в лите-
ратурную канву и заселённый героями с не-
привычными именами, строился им гораздо 
охотнее. В конце 1980-х гг. «открылись шлю-
зы», и волна фантастики хлынула к читателю, 
до сих пор удовлетворявшему свою тягу к жан-
ру ежегодными альманахами, публикациями 
в журналах и редкими сборниками извест-
ных фантастов. Проза Владимира Клименко 
включалась в сборники, выходившие стоты-
сячными тиражами, а порой сразу нескольки-
ми изданиями. Стихотворный этап творчества 
был завершён сборником «Утешительный за-
езд», в последующем я видел лишь несколько 

новых стихотворений. Рассказы, повести, ро-
маны издавались достаточно регулярно («Лов-
цы ветра», «Город Зниич», «Кольцо Анубиса» 
и др.). Но вполне естественно, что этот литера-
турный труд не мог быть источником средств 
к существованию. В наших краях литерато-
ров, живущих гонорарами от изданий, можно 
пересчитать по пальцам одной руки. Конеч-
но, при полном погружении в любимое дело 
свет увидели бы ещё десятки реализованных 
замыслов писателя. Сам он находил «утеши-
тельные» доводы, и рассуждал как-то в пере-
писке с другом: «Я заметил, что когда занят 
чем-то отвлекающим от писания, то пишется 
лучше, организованнее, веселее. А так – нет 
работы для редактора. На что жить? А что ка-
сается каких-то надежд насчёт нового романа, 
то они у меня вечные и связаны с каждой но-
вой вещью – результат один. Хотя, если чест-
но, идеи у меня всегда свежие, нигде не ис-
пользованные, а это дорогого стоит».

Это справедливое утверждение. Литера-
турный критик А. Горшенин отмечал в пре-
дисловии к роману «Рыцари Квадратного 
Стола»: «Фантастика В. Клименко всегда от-
личалась серьёзностью и глубиной мысли, 
философичностью, идейной и духовной напол-
ненностью. За внешними событиями его про-
изведений – большие подводные глубины».

Действие в большинстве фантастических 
книг Владимира Клименко происходит в ре-
альном мире, и отношение автора к этой ре-
альности, душевная боль и поиск решения 
реальных проблем – главное в этих книгах. 
В финале романа «Калинов мост» («Другой») 
герой по имени Млый читает надпись на кам-
не-указателе: «Тьму и Зло победить невозмож-
но. Тьма непобедима. Несите Свет».

В. Б. Лазуткин
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ
В НОВОНИКОЛАЕВСКОМ УЕЗДЕ

100 лет

Крестьянское восстание началось 5 июля 
1920 г. в селе Вьюны Колыванской волости 
Новониколаевского уезда. В этот день село 
было захвачено группой крестьян («белогвар-
дейской шайкой», как впоследствии писали 
в советских газетах), которые организовали 
«крестьянское правительство».

На следующий день повстанцы заняли 
Колывань. В этот день в городе проводилась 
мобилизация подвод, чтобы вывезти из Колы-
вани валяную обувь. Разнёсся слух, что боль-
шевики собираются бежать из города и поэто-
му мобилизуют подводы. Собравшиеся на пло-
щади горожане стали обсуждать – давать 
лошадей или нет. В это время на площади 
появились вооружённые крестьяне из дерев-
ни Вьюны. Они рассказали о произошедших 
событиях и сагитировали горожан присоеди-
ниться к ним. В городе был распущен испол-
ком и созвана Городская дума. Она приняла 
решение о создании городской самоохраны 
и следственной комиссии. Кроме того, был 
выбран окружной исполнительный комитет, 
заявивший, что он борется только против 
коммунистов, а не против советской власти. 
На следующий день началась всеобщая мо-
билизация жителей Колывани от 18 до 45 лет.

По аналогичному сценарию развивались 
события в других местах уезда. Ранним утром 
7 июля 75 вооружённых повстанцев перепра-
вились через Обь в село Дубровино. Захва-
тив село, они стали дожидаться пароходов 
«Богатырь» и «Урицкий», которые следовали 
в Томск. Оба парохода были захвачены, но ко-
манде «Богатыря» удалось обезоружить караул 
и отправиться на всех парах в Томск. Меньше 
повезло пассажирам «Урицкого» – плывшие 

на нём партийные и советские работники 
были перебиты повстанцами. В этот же день 
были захвачены сёла Ново-Тырышкино, 
Студёнкино и Александровское Дупленской 
волости.

В итоге повстанцам удалось взять под свой 
контроль район радиусом около 200 вёрст, 
ограниченный с запада и юга станциями 
Ояш – Мошково – Сокур – Чик – Коченёво – 
Дуп ленская.

В захваченном районе повстанцы расправ-
лялись с советскими и партийными работни-
ками, проводили мобилизации населения, 
изготовляли оружие и создавали запасы про-
довольствия. Основными лозунгами мятежни-
ков были «Да здравствуют крестьянско-парти-
занские отряды!», «Да здравствует Советская 
власть, долой коммунистов!», «С нами Бог, 
да здравствуют Советы без коммунистов!», 
«Оберегайтесь коммунистов – они уничтожают 
православие!» и др.

Как только поступили первые известия 
о начале восстания, в Новониколаевске на со-
вместном заседании председателя Новонико-
лаевского горуездного исполкома, председате-
ля ЧК, начальника гарнизона, председателя 
парткома и представителя войск ВОХР (войск 
внутренней охраны республики), было реше-
но создать Военно-революционный комитет 
из трёх человек. Этому органу вручалась вся 
полнота власти в уезде и предписывалось при-
нять все меры для ликвидации восстания. 
Хотя точных сведений о масштабе событий 
Военно-революционный комитет не имел, 
он решил организовать защиту железной до-
роги в районе восстания и не допустить его 
расширения. Попытка повстанцев занять 
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станцию Чик, и тем самым перерезать желез-
ную дорогу, была отбита направлявшимся 
на Западный фронт против Врангеля отрядом 
в 500 человек 458-го полка. Дальнейшим пре-
следованием отступавших повстанцев зани-
мался прибывший на станцию отряд в двести 
человек под командованием С. Г. Гиршовича.

Поскольку повстанцам не удалось перере-
зать железную дорогу западнее Новоникола-
евска, они предприняли попытку сделать это 
восточнее города, однако взять станцию Сокур 
им также не удалось. Направленным про-
тив них частям удалось не только удержать 
станцию, но и начать активное преследование 
повстанцев.

9 июля отряды по подавлению восстания 
действовавшие разрозненно были сведены 
под командование командира 64-й бригады 
ВОХР С. Г. Пичугова, а весь район от станции 
Дупленской до Ояша был разделён на 3 бо-
евых участка: восточный – от станции Ояш 
до западного берега Оби, средний – колыван-
ское направление и западный – от Кривощё-
ково до станции Дупленской. Отряду среднего 
участка требовалось взять Колывань и пре-
следовать повстанцев, восточного участка – 
ликвидировать мятежников на дубровинском 
направлении, оттесняя их к Оби, где средний 
участок должен был ударить в тыл повстан-
цам, тем самым разбить их основные силы.

На следующий день пароходный десант 
из Новониколаевска высадился на приста-
ни Скала и двинулся на Колывань. После 
артиллерийского обстрела города его гар-
низон сдался. Постепенно были заняты все 
сёла, которые служили базой для повстанцев. 
К 11 июля основные очаги восстания были 
ликвидированы. В связи с этим осадное поло-
жение в Новониколаевске было снято, а Воен-
но-революционный комитет распущен.

В Колывани и освобождённых от повстан-
цев сёлах были организованы ревкомы, кото-
рые обезоруживали население, арестовывали 
активных участников восстания, объявляли 
развёрстки.

Изучение причин восстания началось сра-
зу же после его подавления. Первые газетные 
публикации объявили виновниками деревен-
ских кулаков и рассеявшихся во время отсту-
пления колчаковской армии белогвардейцев. 
Это и стало основой «концепции» советских 
историков, концентрировавших внимание 
на «анархистском» и «кулацком» характере 
восстания. Следует отметить, что данная тема 
была для советской историографии второсте-
пенной по сравнению с партизанским дви-
жением в тылу Колчака, в котором историки 
усиленно искали «большевистское руковод-
ство». В постсоветской историографии приори-
теты поменялись. Теперь о восстаниях в годы 
Гражданской войны предпочитали писать 
как можно меньше, чтобы не деформировать 
мифологический образ «рыцарей белой идеи», 
якобы бескорыстно сражавшихся «за Россию». 
Зато крестьянским восстаниям периода вос-
становления советской власти приписыва-
ли чуть не характер борьбы с мировым злом 
под названием «коммунизм», а концептуаль-
ные построения свелись к идее «кровожад-
ных коммунистов», безжалостно собиравших 
с тёмных крестьян продразвёрстку. Нет не-
обходимости говорить, что подобного рода по-
строения – всего лишь новый идеологический 
штамп теперь уже постсоветской российской 
действительности.

На самом деле причина крестьянских вос-
станий в Сибири в 1920 г. достаточно очевид-
на: стоит лишь сравнить их с восстаниями 
в 1918 г., в период так называемой демократи-
ческой контрреволюции, когда крестьяне вы-
ступили против «народной» эсеровской власти, 
пытавшейся провести мобилизации и рекви-
зиции продовольствия и лошадей в сибирской 
деревне.

Крестьянство в силу своей мелкобуржуаз-
ной природы выступало против всякой дикта-
туры – и буржуазии, и пролетариата, в конеч-
ном счёте, сделав выбор в пользу последнего, 
как более близкого к крестьянству по своему 
социально-классовому составу.

В. Г. Кокоулин
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА им. К. МАРКСА
100 лет со дня открытия

Центральная  городская  библиотека 
им. К. Маркса – крупный информационный, 
культурно-просветительский и методический 
центр с книжным фондом универсального 
содержания. Нашими услугами пользуются 
более 20000 горожан разного возраста, для 
них всегда открыты книжные фонды, собра-
ния периодических изданий и изданий на не-
традиционных носителях, информационные 
ресурсы: электронный и традиционный ката-
логи, правовые базы данных. Сотрудниками 
ведётся информационная и справочно-библи-
ографическая работа. 

Библиотека им. К. Маркса – одна из ста-
рейших муниципальных библиотек г. Ново-
сибирска, первая библиотека, открывшаяся 
при Советской власти в 1920 г. Сообщение 
об открытии Центральной библиотеки было 
опубликовано 27 июля 1920 г. в газете «Дело 
революции». Располагалась она в здании быв-
шего Русско-азиатского банка на Новоникола-
евском проспекте, ныне – Красный проспект, 
26. Первым директором библиотеки был 
П. А. Ду наев. Основой книжного фонда по-
служила библиотека «Союза торгово-промыш-
ленных служащих», ранее – библиотека «Об-
щества приказчиков», образованная в 1906 г. 
На момент открытия фонд Центральной биб-
лиотеки насчитывал 10000 томов, а в штате 
было 3 сотрудника. С июля по август персонал 
увеличился до 11 человек, фонд удвоился, 
а число подписчиков выросло до 719.

В 1920-е гг. – это очаг культуры и про-
свещения трудящихся. Здесь работали кур-
сы ликбеза и кабинет самообразования. Са-
мым распространённым мероприятием явля-
лись громкие чтения. Активно велась работа 

по организации передвижек в близлежащих 
колхозах, на предприятиях. Материально-тех-
ническая база библиотеки была очень слабой, 
кроме того, практически каждые 2-3 года при-
ходилось менять адрес: она работала в поме-
щениях Рабочего дворца («Красный факел»), 
бывшего купеческого особняка по ул. Семи-
палатинской (ул. Орджоникидзе, здание 
не сохранилось), в Доме Ленина, в доме куп-
ца Крюкова (ул. Советская, 25), в здании го-
рисполкома (Красный проспект, 34), гостини-
цы «Сибирь» (Красный проспект, 28). В конце 
1928 г. 6 библиотек: 2 дореволюционные (да-
лее – им. Л. Н. Толстого и А. П. Чехова) и от-
крывшиеся позже: Н. К. Крупской, А. В. Луна-
чарского, М. Горького и Д. А. Фурманова были 
переданы под руководство Центральной биб-
лиотеки им. К. Маркса, которая занималась 
их комплектованием, кадрами и содержанием 
просветительской работы.

В 30-е гг. важное место отводилось вопро-
сам самообразования. В соответствии с пла-
ном регулярно по расписанию проводились 
консультации по математике, физике, химии, 
русскому языку и литературе, не реже 1-2 раз 
в неделю. Занятия по литературе посещали 
242 человека. Всего состоялось 17 занятий, 
посвящённых творчеству русских и советских 
писателей. 

В 1940 г. библиотека переехала в здание 
горисполкома, здесь же она проработала и все 
военные годы. Велось активное сотрудниче-
ство с эвакогоспиталями, санитарными поез-
дами, именно сюда шли начальники санитар-
ных поездов за книгами для раненых, здесь 
же комплектовались библиотечки-передвиж-
ки для эвакуированных заводов. Сохранились 
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воспоминания Е. П. Казеко, сотрудницы биб-
лиотеки: «31 августа 1941 г. работники биб-
лиотеки им. К. Маркса впервые перешагнули 
порог подшефного госпиталя. Мы понимали, 
что если врачи успешно залечивали больным 
воинам раны физические, то нам надо найти 
способ врачевать раны душевные». Для ране-
ных проводили громкие чтения, литератур-
ные вечера, писали письма родным по просьбе 
раненых, иногда заменяли дежурных сестёр. 
Без отрыва от производства некоторые библи-
отекари учились на курсах медсестёр. 

В послевоенные годы стала активно ве-
стись массовая работа с населением. Матери-
альное состояние библиотеки по-прежнему 
оставалось незавидным. Ежедневно библио-
теку посещает более 1000 человек, но зани-
маемая ею площадь всего 291 м2. Читальный 
зал библиотеки исключительно тесен, чтобы 
получить газету или журнал, приходилось 
часами ждать, пока освободится место если 
не за столом, то хотя бы у стенки.

С 1961 г. ЦГБ им. К. Маркса располагает-
ся на Красном проспекте, 163. В 70-е гг. боль-
шое внимание уделяется вопросам централи-
зации массовых библиотек, внедрению библи-
отечно-библиографической классификации 
(ББК), сотрудники ЦГБ регулярно выезжают 
в библиотеки города с консультациями по во-
просам комплектования, организации фондов 
и каталогов. 

В 1999 г. ЦГБ им. К. Маркса при поддерж-
ке президента Новосибирского библиотечного 
общества Н. А. Бредихиной и исполнитель-
ного директора Г. А. Трубицы организовала 
и провела семинар для руководителей ЦБС 
«Управление библиотекой (ЦБС) в условиях 
перемен», в 2000 г. – тренинг-семинар «Руко-
водство персоналом: социально-психологиче-
ский аспект», круглый стол «Организацион-
ная культура библиотеки». 

Новый век – век автоматизации. Ини-
циатором внедрения современных техно-
логий в работу библиотек была Л. В. Садо-
фьева, директор ЦГБ им. К. Маркса в 1984–
2007 гг., заслуженный работник культуры РФ. 
В 2000 г. наряду с крупнейшими библиотека-
ми региона ЦГБ стала участником проекта 

«Новосибирская распределённая корпоратив-
ная библиотечная система», что способство-
вало расширению её технологических и тех-
нических возможностей. В 2003 г. в рамках 
программы «Электронный Новосибирск» был 
открыт Центр общественного доступа к ин-
формационным ресурсам, в котором предо-
ставляется бесплатный доступ к сети Интер-
нет, проводятся консультации для пользо-
вателей и обучение компьютерной грамоте 
социально незащищённых слоёв населения. 
ЦГБ им. К. Маркса активно продвигает свою 
деятельность в социальных сетях. Новое на-
правление в информационно-библиотечной 
работе в социальных сетях – это продвиже-
ние в популярной фотосети Instagram – http://
instagram.com/karlmarx_lib54.

С 2005 г. в библиотеке работает Центр кра-
еведения. В 2009 г. в рамках проекта «Я знаю 
свой город», ставшего победителем ежегод-
ного Конкурса инновационных проектов му-
ниципальных библиотек, сотрудниками ЦГБ 
им. К. Маркса и приглашёнными специали-
стами в области IT-технологий была создана 
интерактивная развивающая игра по краеве-
дению «Сибирский МЕТРОполис». 

В 2008 г. открывается Центр правовой ин-
формации, который занимается правовым вос-
питанием и правовым просвещением граждан, 
и не только читателей библиотеки. В ЦПИ 
проводятся конференции, Дни информации, 
правовые часы и правовые уроки для школь-
ников и студентов, оформляются книжные 
выставки. 

Сегодня ЦГБ им. К. Маркса позициони-
рует себя «третьим местом», что подкрепляет-
ся многообразием программ и предложений 
для публики. Библиотека стала площадкой 
для встреч и диалога, её интерьер позволя-
ет чувствовать себя свободно в любой точке. 
Литературные вечера, встречи с писателя-
ми и актёрами, презентации новых книг ста-
ли доброй традицией в библиотеке. Большой 
популярностью пользуются библиотечные 
клубы: культурно-просветительский клуб 
«Горожане», объединяющий людей разных 
поколений и интересов; «Ключ», основной за-
дачей которого является формирование круга 
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читателей с более глубоким отношением к ли-
тературе; «Агромастер», название которого 
говорит само за себя; творческий клуб «Ло-
рэс», где встречаются люди разных профессий 
и возрастов. Сотрудники библиотеки не боятся 
перемен и пробуют разные формы и методы 
работы: квест-игры, дни самоуправления, ро-
левые игры, квизы, баттлы и др. С 2013 г. ЦГБ 
им. К. Маркса – активный участник всерос-
сийской социально-культурной акции «Библи-
оночь», социально-культурных акций: «Парк 
Пушкина», Тотальный диктант, Географи-
ческий диктант; Всероссийский чемпионат 
по чтению вслух среди старшеклассников. 

Большое внимание библиотека уделяет ра-
боте с партнёрами. В 2012 г. ЦГБ им. К. Марк-
са заключила договоры о сотрудничестве с Ин-
ститутом систематики и экологии животных 
для совместного проекта «Наука – городу»; 
с Президиумом Сибирского отделения РАН 
для реализации совместного проекта «Ака-
демический час». Главная цель совместных 
проектов – пробудить у учащихся интерес 
к знаниям, науке и научным достижениям, 
являющимися брендом г. Новосибирска, по-
мощь молодому поколению в выборе будущей 
профессии. 

Мероприятия по профессиональному раз-
витию библиотечных работников помогают 
выявить инициативных специалистов, способ-
ствуют их росту. С 2017 г. на базе двух методи-
ческих центров – ЦГДБ им А. Гайдара и ЦГБ 
им. К. Маркса – работает постоянно действу-
ющая «Школа методиста муниципальной 
библиотеки», которая призвана объединить 

методистов, активных библиотечных сотруд-
ников вокруг актуальной задачи – повыше-
ние качества библиотечного дела. В целях 
максимального приближения методической 
деятельности к потребностям практики, в биб-
лиотеке регулярно изучается мнение специ-
алистов о её качестве и эффективности. 

В. М. Марзан
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

100 лет со дня образования

Новосибирский краеведческий музей – 
первый музей Новониколаевска-Новосибир-
ска. Официальное открытие Новониколаев-
ского центрального музея состоялось в здании 
«Синкредсоюза» (бывшем доме хлеботоргов-
ца Кагана) на углу Гудимовской и Гондатти 
(ныне – Коммунистическая и Урицкого). Му-
зей мог появиться в городе на несколько лет 
раньше, но события Первой мировой и Граж-
данской войн помешали этому.

Основателем и первым директором му-
зея стал Владимир Александрович Анзими-
ров – журналист, писатель, биолог, человек 
энергичный, незаурядный и разносторонний 
во всех отношениях. Родился он в Барнау-
ле в 1859 г., там же учился в Горном учили-
ще, окончил Сибирскую военную гимназию 
в Омске. Жил и работал в Рязани, Москве, 
Оренбурге, затем вернулся в Сибирь. С 1920 г. 
В. А. Анзимиров поступил инструктором 
в От дел народного образования Сибревко-
ма. Он основал музей в 1920 г. и выступил 
с инициативой создания дебютной экспози-
ции, которая базировалась на ресурсах Сибир-
ского отдела народного образования. В лет-
нее время экспозиция была перемещена в от-
дельное здание, которое с 4 августа 1920 г. 
стало носить официальное название Ново-
николаевского центрального краеведческого 
музея. Первоначально здесь выставлялись 
экспонаты, относящиеся к таким научным 
дисциплинам, как геология и астрономия. 
Владимир Александрович был основателем 
понятия и концепции «музея мироведения». 
Он считал, что задача музея – знакомить лю-
дей с естественно-научной картиной мирозда-
ния, чтобы они представляли, в каком мире 

живут, включая знания о галактиках, Млеч-
ном Пути, Солнечной системе и планетарной 
эко- и геосистемах. В сентябре 1921 г. экспе-
диция музея, направившаяся для пополне-
ния фондов в Горный Алтай и возглавляемая 
В. А. Анзимировым, пропала без вести. Так 
трагически оборвалась жизнь основателя кра-
еведческого музея.

В январе 1922 г. в Новониколаевск из Ом-
ска приехал Максимилиан Алексеевич Крав-
ков, который и был назначен заведующим 
музеем. М. А. Кравков – геолог, писатель, 
человек яркий, деятельный, талантливый, 
всесторонне образованный. Родился в 1887 г. 
в Рязани в семье действительного статского 
советника. Окончил мужскую гимназию, за-
тем Санкт-Петербургский университет. За по-
литические убеждения был сослан в Сибирь. 
Здесь он занимался научной работой, собирал 
геологические коллекции. С октября 1920 г. 
заведовал краеведческим музеем Иркутска, 
затем переехал в Омск, где продолжил работу 
по краеведению; был заведующим отделом му-
зеев СибОНО до января 1922 г. Дальнейшая 
жизнь М. А. Кравкова до ареста и расстрела 
по ложному обвинению в октябре 1937 г. тесно 
связана с Новосибирским музеем. Он достойно 
продолжил дело, начатое В. А. Анзимировым.

В 1926 году музей перебирается в здание 
дома купца Ф. Д. Маштакова на углу Красного 
проспекта и улицы Свердлова. С этого момен-
та музей переходит в управление Общества 
по изучению производительных сил Сибири 
и получает название «Музей производитель-
ных сил Сибирского края», его коллекция зна-
чительно расширяется. Для её пополнения 
и придания музею краеведческого характера 
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сотрудниками были организованы геологиче-
ские, ботанические, зоологические и этногра-
фические экспедиции.

В 1931 г. музей переживает повторную 
реорганизацию и становится Западно-Сибир-
ским краевым музеем. Его работа строго ре-
гламентировалась, полностью были отменены 
самостоятельные экспедиции. Также с этого 
момента в музее широко было представле-
но развернувшееся в Сибирском крае социа-
листическое строительство. Но это название 
продержалось недолго, уже в 1937 г. его пе-
реименовывают в Новосибирский областной 
краеведческий музей. 

В 1939 г. состоялась первая за 8 лет архео-
логическая экспедиция под руководством ар-
хеолога музея Е. Д. Стрелова, а в 1940 г. на бе-
регу реки Ояш он же нашел полный скелет 
самки мамонта, который по сей день является 
уникальным для Западной Сибири. Скелет 
получил название «Матильда» и до сих пор 
является талисманом и визитной карточкой 
филиала Краеведческого музея – Музея при-
роды на Вокзальной магистрали.

В 1949 г. в бывшем доме извозчика Е. Мет-
лина на ул. Ленина открылся первый фи-
лиал – «Дом-музей С. М. Кирова». В 1949 г. 
прошла первая послевоенная инвентариза-
ция. Цифры поражают: 13500 единиц (1949 г.) 
в сравнении с 41085 (1933 г.). За время вой-
ны музейные фонды значительно оскудели; 
к прочим проблемам прибавилась проблема 
комплектования. Заново пришлось строить 
и систему учёта музейных предметов.

В 1950-е гг. коллекции начали расти коли-
чественно и качественно; в первую очередь – 
документальные, мемориальные и археоло-
гические. Основной критерий комплектова-
ния – краеведческое направление. В эти годы 
сложилась новая форма комплектования: 
фиксация и документирование крупных по-
литических и экономических событий, про-
исходящих в городе и области. В эти же годы 
музей начал издательскую деятельность.

В 1967 г. музей принял на работу моло-
дого историка Лидию Ивановну Копытову, 
которая оставалась главным хранителем 
фондов музея до 1998 г. Благодаря ей музей 

превратился в серьёзное научное учреждение 
с разработанной концепцией научного ком-
плектования, чёткой системой учёта и клас-
сификации, грамотной атрибуцией и науч-
ным описанием музейных предметов. Лидия 
Ивановна была также инициатором созда-
ния музейной реставрационной мастерской. 
Указом Президента Российской Федерации 
от 25 ноября 1994 г. Л. И. Копытовой было 
присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РФ».

В начале 1970-х гг. музею предоставили 
новое помещение на первом этаже девятиэ-
тажного жилого дома по адресу Вокзальная 
магистраль, 11. В 1972 г. здесь открылась 
экспозиция отдела природы. К этому време-
ни фонды музея насчитывали 18870 ед. хр. 
В 1973 г. здесь же открылись залы историче-
ской экспозиции.

К 1985 г. в музее хранилось 104059 экс-
понатов основного фонда. Авторитет музея 
вырос. Было вынесено решение о передаче 
ему здания-памятника в центре города – быв-
шего городского Торгового корпуса. 5 ноября 
1987 г. в этом здании была открыта первая 
выставка, посвящённая 70-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции; 
масштабная экспозиция, развёрнутая на двух 
этажах, демонстрировала достижения Ново-
сибирской области за 70 лет советской власти. 
В новом здании разместились фондохранили-
ща и исторический отдел музея (отдел при-
роды остался на Вокзальной магистрали, 11).

В мае 2001 г. музей получил современное 
название; с 2002 г. по основным показателям 
он стал музеем первой категории. В 2009 г. 
коллектив возглавил новый директор – кан-
дидат исторических наук А. В. Шаповалов, 
энергичный, деятельный профессиональный 
музейщик. Благодаря организаторским спо-
собностям и проектному мышлению Андрея 
Валерьевича за последние 10 лет краеведче-
ский музей совершил огромный прорыв в сво-
ём развитии. В период 2010–2015 гг. на сред-
ства федерального и областного бюджетов 
была проведена реконструкция, а также ка-
питальный ремонт здания-памятника по ул. 
Красный проспект, 23. 
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Здесь создана новая историческая экспо-
зиция: цокольный этаж занимает составлен-
ная из археологических и этнографических 
экспонатов постоянная экспозиция «Сибирь 
в древности», представляющая быт и верова-
ния коренных народов Сибири. На первом эта-
же расположен комплекс выставок, посвящён-
ных истории Новосибирской области с момента 
прихода русских в Сибирь до 1970-х гг. Второй 
этаж используется под временные выставки.

В Музее природы (ул. Вокзальная маги-
страль, 11) можно посмотреть новую (с 2014 г.) 
естественно-научную экспозицию, объединив-
шую более 1500 экспонатов. В музее создана 
скала диковин с подлинными окаменелостя-
ми древнейших животных, а также воссоздан 
фрагмент самой крупной в области Барсуков-
ской пещеры.

В последние годы у музея появилось не-
сколько филиалов, самый известный из них – 
Музейно-туристический комплекс «Сузун-за-
вод. Монетный двор» (р. п. Сузун, ул. Лени-
на, 22В). Он расположен в старинном посёлке 
Сузун, где в 1764 г. был построен Нижне-Су-
зунский медеплавильный завод и монетный 
двор, а с 1766 по 1782 г. чеканилась сибирская 
монета. В состав комплекса входят Музей си-
бирской народной иконы, экспозиция «Ме-
деплавильный завод», расположенная в зда-
нии единственного сохранившегося завод-
ского цеха, а также музей «Монетный двор», 
где представлена линия действующих моде-
лей станков для производства монеты XVIII–
XIX вв. Музей «Дом и контора управляющего» 
временно закрыт на реэкспозицию.

Музей связи Сибири (ул. Советская, 33) 
расположен в здании главпочтамта. В соста-
ве музейного фонда более 5000 экспонатов 
от начала ХХ в. до настоящего времени: теле-
графный аппарат Морзе, контейнер для пере-
воза ценной почты, форма начальника узла 
связи, коммутатор для полуавтоматической 
междугородней связи, действующий экспо-
нат – телефонная станция декадно-шаговой 
системы, телефоны, первый массовый телеви-
зор КВН-49, радиоприёмники, магнитофоны, 
компьютеры, кабели и многое другое.

В фондах Музея олимпийской славы (ул. 
Советская, 33) около 7000 ед. хр. Среди экспо-
натов кубки, медали, грамоты, предметы эки-
пировки сибирских чемпионов: Александра 
Тихонова, Станислава Позднякова, Алексан-
дра Карелина, Евгения Подгорного, Виктора 
Маркина и многих других. Музей располагает 
богатой коллекцией флагов советских спортив-
ных обществ: «Урожай», «Динамо», «Зенит», 
«Трудовые резервы», «Буревестник» и пр.

Музей «Городская усадьба Ново-Никола-
евска» (ул. Ленина, 23) расположен в типич-
ном жилом доме Новониколаевска начала 
ХХ в. Ранее он был известен горожанам как 
«Дом С. М. Кирова». В этом доме жил извоз-
чик Евсей Метлин с семьёй, у которой в 1908–
1912 гг. снимал комнату известный революци-
онер Александр Петухов. Музею удалось вос-
становить интерьеры и бытовую обстановку 
в доме, чтобы показать, как здесь жила самая 
обычная мещанская семья.

Исторический парк «Россия – моя история» 
(ул. Василия Старощука, 24) – выставочный 
проект, посвящённый истории России с древ-
нейших времен и до наших дней. Современ-
ная мультимедийная экспозиция размеще-
на в отреставрированном гарнизонном Доме 
офицеров в военном городке. В парке спро-
ектированы современные выставочные залы 
под 4 экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», 
«ХХ век. От великих потрясений к Великой 
Победе», «Россия – моя история. 1945–2016». 
С 1 октября 2019 г. исторический парк стал 
отдельным государственным автономным уч-
реждением культуры.

На сегодняшний день в составе Краевед-
ческого музея: 7 зданий, 8 постоянных экспо-
зиций, ежегодно проводится около 150 выста-
вок и 2000 различных мероприятий, площадь 
музейных хранилищ – 1250 м2, выставочных 
площадей – 4257 м2, музей ежегодно посеща-
ют около 200000 человек, в музейных фондах 
насчитывается всего 260000 музейных пред-
метов. Музей по праву является визитной кар-
точкой нашего города и региона.

И. В. Самарин
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УРАЛО-СИБИРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
30 лет со дня возрождения

Возрождение казачества началось в на-
чале 90-х гг. 28–30 июня 1990 г. в Москве про-
ходил Большой учредительный круг Союза 
казаков. На нём были приняты Устав и на-
звание казачьей организации, избран ата-
ман Союза казаков – А. Г. Мартынов, также 
были избраны Совет атаманов, Суд чести, 
Атаманское правление, местом работы была 
учреждена Москва. На Круге присутствова-
ли делегации казаков Сибирского казачьего 
войска из Омска, Петропавловска, Павлодара, 
Усть-Каменогорска. 

В это же время проявляется стремление 
казаков к созданию общей войсковой орга-
низации в границах всей Западной Сибири. 
В 1990 году началось формирование каза-
чьих войск по всей Сибири. Были образованы: 
Томский отдел Сибирского казачьего войска 
во главе с атаманом В. В. Дороховым; Тюмен-
ский округ СКВ во главе с атаманом Ф. Ф. Ка-
бановым, вскоре заменённым наказным ата-
маном И. А. Лохмановым; Алтайский отдел 
(атаман – Ю. А. Абрашкин); Кемеровский от-
дел (атаман – А. И. Шадрин); Камчатский от-
дел (атаман – В. А. Старков); Сахалинский 
казачий округ (атаман – О. И. Гусев); Чукот-
ское землячество казаков, г. Анадырь (ата-
ман – Ю. Г. Громов). В августе 1990 г. в Омске 
состоялся Большой круг Сибирского казачь-
его войска. На нём атаманом СКВ был из-
бран С. Н. Смоляков. Атаманское правление 
решено было разместить в Омске. «Главной 
целью, – говорится в Уставе, – является воз-
рождение политической, территориально-
культурной, духовной и хозяйственной само-
бытности сибирского казачества». 

В феврале 1991 г. Совет атаманов при-
нял решение перерегистрировать Сибирское 

казачье войско в Министерстве юстиции 
РФ под новым названием – Союз сибирских 
казаков. 

15 июня 1992 г. издаётся Указ Президента 
РФ «О мерах по реализации Закона РФ „О ре-
абилитации репрессированных народов” в от-
ношении казачества, постановивший «осудить 
проводившуюся партийно-государственную 
политику репрессий, произвола и беззако-
ния в отношении казачества и его отдельных 
представителей в целях его реабилитации как 
исторически сложившейся культурно-этниче-
ской общности людей». 

В январе 1995 г. было создано Главное 
управление казачьих войск при Президен-
те РФ по вопросам казачества, а 9 августа 
1995 г. Указом Президента РФ было утверж-
дено «Временное положение о государствен-
ном реестре казачьих обществ в Российской 
Федерации». В августе 1995 г. издан Указ 
Президента РФ «О государственном реестре 
казачьих обществ в Российской Федерации», 
послуживший толчком к тому, чтобы 29 июня 
1996 г. состоялся Большой Учредительный 
Круг казаков Сибирского казачьего войска, 
первым атаманом которого был избран каза-
чий полковник В. Калетин. 

Нынешнее поколение казаков свято бере-
жёт и приумножает богатейшие традиции сво-
их предков, стремится деятельно участвовать 
в жизни страны и общества. 

На сегодняшний день в государственный 
реестр казачьих обществ РФ внесено 11 (в том 
числе – Сибирское). Согласно последней пере-
писи населения 7 млн россиян отнесли себя 
к данной этно-культурной общности.

Сибирское войсковое казачье общество 
(правление находится в г. Омске) состоит 

15
сентября

1990
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из 9 казачьих обществ: Омского, Кемеровско-
го, Новосибирского, Томского, Алтайского, Ал-
тайско-Республиканского, Обь-Иртышского, 
Обско-Полярного, Южно-Тобольского и Пред-
ставительства Сибирского войскового казачь-
его общества в г. Москве и Московской области 
и насчитывает 13411 казаков и 130 обществ, 
которые осуществляют уставную деятельность 
во взаимодействии с органами исполнительной 
власти соответствующих субъектов РФ. Сибир-
ское войсковое казачье общество подчиняется 
Совету по делам казачества при Президенте 
РФ и входит в государственный реестр.

Общественная организация «Сибирское 
казачье общество» имеет свои отделы или ка-
зачьи общества в областных центрах Запад-
ной Сибири. Атаман – полковник Толмачёв 
С. М. Войско подчиняется Верховному Ата-
ману Союза казаков России полковнику За-
дорожному П. Ф.

Казачьи организации в г. Новосибирске 
и области были созданы в 1990–1992 гг.

15 сентября 1990 г. зарегистрировалось 
казачье землячество имени атамана Ермака 
Тимофеевича (атаман А. А. Захаров) и «Союз 
казаков им. Генерала Скобелева» (атаман 
Л. И. Протодьяконов). 

У истоков возрождающегося казачества 
стояли казаки – ветераны Великой Отече-
ственной войны.

18 октября 2002 г. Новосибирское отдель-
ское казачье общество, а именно так с того 
момента именуется Новосибирская областная 
казачья организация, было включено в состав 
Сибирского войскового казачьего общества. 
Государственная регистрация Новосибирско-
го отдела, как юридического лица, состоялась 
5 января 2003 г. 

Новосибирское региональное отделение 
Союза казаков России много лет возглавляет 
казачий полковник В. А. Раков. В городе и об-
ласти казаков вместе с членами семей насчи-
тывается до 2 тыс. человек.

Деятельность казаков Новосибирской об-
ласти строится на исторических традицион-
ных для казачества принципах – правосла-
вия, круговой демократии, веротерпимости, 
уважения к национальным традициям всех 

народов, духовного и героико-патриотического 
воспитания молодёжи, свободного хозяйствен-
ного развития, утверждения в повседневной 
жизни казаков высокой духовности и нрав-
ственности, воссоздания и сохранения куль-
турных традиций и обычаев. Казаки актив-
но участвуют в реализации государственной 
и региональной программ патриотического 
воспитания граждан РФ. Они осуществляют 
свою издательскую деятельность, работают 
над созданием героико-патриотических школ 
и клубов, проведением летних спортивно-оз-
доровительных лагерей и военизированных 
сборов для казачьей молодёжи («Ермак», 
«Россичи», «Казачья застава», «Лад», «За дру-
ги своя», «Полевой стан», «Обские просторы» 
и др.), участвуют в охране и реставрации па-
мятников истории и культуры, в проведении 
научных исследований, научных конферен-
ций и семинаров по истории и современным 
проблемам казачества («Ермаковские» и «Рож-
дественские»), других общественных акций, 
проводят праздники традиционной казачьей 
культуры, организуют шефство над воински-
ми частями и т. д. Одним из главных направ-
лений деятельности казачьих обществ оста-
ётся патриотическое воспитание молодёжи.

Казаки поддерживают казачью образова-
тельную систему. Созданы и действуют Берд-
ский казачий кадетский корпус им. Героя 
России Олега Куянова (директор – казачий 
полковник С. Г. Овчинников), казачьи клас-
сы Сибирского кадетского корпуса и в обыч-
ных школах, Центр русского боевого искусства 
«Русский щит» (войсковой старшина Д. Н. Се-
мёнов). Ежегодно проводятся военно-полевые 
сборы казаков Новосибирской области (ата-
ман – казачий полковник В. В. Никонов).

Казаки активно противодействуют нарко-
тизации общества, охраняют общественный 
порядок при проведении массовых меропри-
ятий, осуществляют надзор за сохранностью 
памятников архитектуры и археологии и пр. 
Принимают активное участие в процессе пере-
именования улиц города, установке памят-
ников и мемориальных досок казакам (ата-
ман Ермак, поэт Ачаир), восстановлению си-
бирских острогов на территории области как 
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этно-культурных объектов (в том числе – Ум-
ревинский, Бердский и Чаусский). 

Вся деятельность казачества носит безвоз-
мездный и добровольный характер. 

Казачество активно развивает и укрепля-
ет связи с Русской Православной Церковью. 
В региональное отделение «Казачья моло-
дёжь Сибири» входят 24 православных ка-
зачьих военно-патриотических клуба (более 
4 тыс. чел.) из всех 4-х епархий Новосибирской 
митрополии Московского патриархата Рус-
ской Православной Церкви.

В социальной сфере казаки оказывают 
помощь больницам, детским учреждениям 
(музыкальным школам, детским домам), со-
действуют обустройству вынужденных пере-
селенцев и т. д., участвуют в организации 
и проведении фольклорных фестивалей. Да-
леко за пределами Новосибирской области из-
вестны коллективы «Майдан» (Новосибирск), 
«Потомки Ермака» (г. Бердск), «Тальянка» 
(станица Вагайцевская Ордынского района). 
«Тальянка» имеет 3 детских коллектива – «Ку-
женок» (подростковый); «Лазорик» (младший) 
и «Вишенка» (самый младший). Руководители 
народного ансамбля «Тальянка» – С. В. Ивлев 
и С. Н. Янушевич. Руководитель детских кол-
лективов – Л. В. Герасимова. В течение мно-
гих лет действует Центр казачьей культуры 
«Радова» (казачий полковник В. М. Слизов).

Новосибирские казаки служат в частях 
Министерства обороны, в органах МВД, МЧС, 
ФПС, ВМФ, на таможне, в экологических 
и природоохранных организациях, создают 
свои охранные предприятия, занимаются эко-
номической деятельностью.

Ю. А. Фабрика
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ШИЛО РОСТИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
почётный гражданин Новосибирска
80 лет со дня рождения

Ростислав Шило родился 23 октября 
1940 г. в г. Иман (ныне г. Дальнереченск) 
Приморского края. Его отец, Александр Ан-
дреевич Шило, был известным охотоведом 
и биологом, изучение животного мира было 
делом его жизни, что во многом определило 
и жизнь детей. Мать, Татьяна Николаевна, 
поддерживала мужа в желании научить де-
тей любить и понимать природу. Все они, став 
взрослыми, выбрали профессии, связанные 
с животными.

С началом Великой Отечественной войны 
А. А. Шило ушёл на фронт. Семья перебралась 
из Приморского края в г. Куйбышев Новоси-
бирской области, сюда же после окончания 
войны вернулся отец. Он стал главным охо-
товедом Куйбышевского промыслового хозяй-
ства и часто брал мальчиков с собой в экспе-
диции. Сыновья на всю жизнь запомнили, 
как ездили с отцом наблюдать за ондатрами 
на озёра Мохнатое и Сартлан. В доме Шило 
тоже всегда были животные, дети ухажива-
ли за ними наравне с родителями, очень от-
ветственно подходили к своим обязанностям. 
Юный Ростислав проявлял интерес к работе 
с кроликами. Отец покупал особей разных по-
род, а дети вели селекционную работу – хоте-
ли вырастить самых красивых и крупных кро-
ликов. Упорство и научный подход приносили 
плоды. Ростислав Александрович много лет 
спустя рассказывал, что им тогда «даже новую 
породу удалось вывести – пепельных, по семи 
кило каждый». В семье была большая библио-
тека, а в ней – выдающиеся труды по физиче-
ской географии и биологии. Кроме родителей 
образованием детей занимались ещё и бабуш-
ки (сами блестяще образованные). Ростислав 

Шило всегда подчеркивал, как много дала 
ему семья, каким прочным фундаментом ста-
ли отцовский опыт и мамина поддержка.

В 1957 г. поступил в Куйбышевский сель-
скохозяйственный техникум, который окон-
чил в 1961 г., на специальность ветеринарного 
врача. А потом, неожиданно для всех, решил 
поступить в высшее военно-морское училище 
им. О. С. Макарова, однако скоро понял, что 
настоящее его призвание не море, а биология 
и ветеринария, и оставил училище.

В сентябре 1961 г. устроился работать 
в Новосибирский зоопарк ветеринарным вра-
чом. Через год его назначили директором зоо-
выставки Новосибирского зоопарка. С ноября 
1962 г. по декабрь 1965 г. служил в радио-
технических войсках на Дальнем Востоке. 
В январе 1966 г., вернувшись в Новосибир-
ский зоопарк, стал зоотехником. Через девять 
месяцев был назначен директором филиала 
зоопарка, который вёл выездную работу по го-
родам Средней Азии.

В 1968 г. Р. Шило стал заведующим сек-
тором млекопитающих, а уже в июле 1969 г. 
отдел культуры Новосибирского горисполкома 
принял решение о его назначении на долж-
ность директора городского зоопарка. Было 
ему на тот момент 28 лет. Все, кто его знали, 
отмечали, что ему всегда были присущи ли-
дерские качества и желание делать всё как 
можно лучше. С первых дней работы в ка-
честве директора он начал многое менять, 
в первую очередь, подход к кормлению живот-
ных. По его мнению, большинству животных 
зоопарка был нужен качественно другой ра-
цион. Сотрудники зоопарка во главе с дирек-
тором, в свободное от работы время, начали 
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выезжать на сбор трав, веток, ягод, орехов, 
мха. Была проведена огромная работа по со-
ставлению оптимального рациона питания 
для каждого вида, полученные результаты 
используют зоопарки в самых разных уголках 
планеты. В 1975 г. окончил Новосибирский 
сельскохозяйственный институт, получив ди-
плом учёного-зоотехника. Но и на этом его 
учёба не закончилась: он читал, искал новую 
информацию и сам проводил исследования.

Позже Ростислав Александрович вспоми-
нал, что значимые результаты появились уже 
в первые годы его работы: «Моя первая ста-
тья вышла в Англии в 1972 г., она посвящена 
была речной выдре. Мы уточнили сроки её бе-
ременности, получили новые данные... И вот 
так мы закрывали белые пятна в биологии. 
Уже в те годы зоопарк первым получил по-
томство речной выдры, путоранского барана, 
перевязки».

Ростислав Шило был неутомимым иссле-
дователем и увлекал за собой весь коллектив. 
Один из ярких примеров – изучение суточ-
ной активности животных. Методику данно-
го исследования разрабатывал он сам. Суть 
её состоит в следующем: нужно наблюдать 
за животным круглые сутки, каждые 15 се-
кунд отмечая, что оно делает. В этом проекте 
участвовали все сотрудники зоопарка и сам 
директор. Полученные данные были опубли-
кованы, они представляют большой интерес 
для зоологов. Благодаря скрупулёзной на-
учной работе Новосибирский зоопарк сумел 
создать условия для размножения сложных 
в содержании животных и животных, находя-
щихся под угрозой исчезновения.

Зоологический парк под руководством 
Шило стал научным центром, занимающим-
ся сохранением и спасением видов. Вот лишь 
несколько фактов: в 1980-е гг. было получено 
потомство от персидских леопардов, в 1982 г. – 
впервые в мире – потомство от перевязки, на-
чали размножаться харзы. Коллекция зоопар-
ка становилась всё больше. При этом особен-
но выделялись коллекции куницеобразных 
и кошачьих – они стали лучшими не только 
в стране, но и в Европе.

Вместе с научной и ежедневной хозяй-
ственной работой директору зоопарка прихо-
дилось заниматься ещё одним, пожалуй, са-
мым сложным делом. На протяжении долгих 
лет Ростислав Шило добивался переезда зоо-
парка с небольшого участка в 0,84 га на ул. Го-
голя в центре Новосибирска на новую терри-
торию, давно обещанную зоопарку. Строи-
тельство нового зоопарка на ул. Тимирязева 
началось в 1978 г., но дело двигалось край-
не медленно, несколько раз прекращалось. 
Шило делал всё, что мог: требовал, ругался, 
стучался во все двери, сам участвовал в стро-
ительных работах.

Официальное открытие нового зоопарка 
состоялось в июне 1993 г., но окончательно 
он переехал на новую территорию только 
в 2005 г. Важно понимать в каких полити-
ческих и экономических условиях строился 
новый зоопарк: старая система перестала су-
ществовать, новая только начинала форми-
роваться. Вместе с трудностями 1990-е гг. 
принесли и новые возможности. Ростислав 
Александрович и в советское время активно 
сотрудничал с зарубежными коллегами, а от-
крытие границ позволило вывести это сотруд-
ничество на новый уровень. В 1993 г. Новоси-
бирский зоопарк вошёл в ассоциацию, объеди-
няющую зоопарки Европы – EAZA; в 1996 г. 
Р. А. Шило стал членом Международного 
союза директоров зоопарков, позже – WAZA 
(Всемирная ассоциация зоопарков и аквари-
умов); в 1994 г. Новосибирский зоопарк вместе 
с Московским и Северским учредил EARAZA – 
Евроазиатскую региональную ассоциацию 
зоопарков и аквариумов. Гордясь результата-
ми, которые получает зоопарк, Шило считал, 
что останавливаться на достигнутом нельзя, 
он продолжал вести научные исследования, 
строил новые вольеры и павильоны, увеличи-
вал коллекцию животных.

В 2001 г. Р. Шило был избран депута-
том Совета депутатов г. Новосибирска. Жи-
тели часто обращались к нему за помощью, 
и он никогда не отказывал. В 2007 г. Ростис-
лаву Александровичу присвоено звание по-
чётного жителя г. Новосибирска. Он был 
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награждён орденом «Знак Почёта» (1981), ор-
деном Дружбы (2001), орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (2012).

Ростислав Шило, постоянно работая, успе-
вал уделять внимание своей семье и много-
численным друзьям. Все, кому посчастливи-
лось знать его лично, отмечали свойственное 
ему великолепное чувство юмора и неверо-
ятную щедрость. Он охотно делился тем, что 
у него есть, предпочитал давать, а не брать, 
дарить, а не получать подарки. Коллектив 
Новосибирского зоопарка считал Ростислава 
Александровича не только руководителем, 
наставником, но и другом, который поможет 
в самую трудную минуту. Казалось, запаса 
его энергии и жизнелюбия хватит надолго 
и на всех, но жизнь распорядилась иначе. 
Ростислав Шило ушёл из жизни 26 апреля 
2016 г. Его оплакивал весь Новосибирск, дру-
зья и коллеги, живущие в других городах 
и странах. 24 июня 2016 г. Новосибирскому 
зоопарку было присвоено имя его легендар-
ного директора.

М. О. Гарифуллина
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ПЕРВЫЙ ГЕРБ НОВОСИБИРСКА 
50 лет со дня утверждения 

Ново-Николаевск, получивший права без-
уездного города в 1903 г., официально утверж-
дённым гербом обзавестись не успел. На печа-
тях Новониколаевского городского обществен-
ного управления в 1905–1914 гг. изображался 
герб г. Барнаула 1846 г. (посёлок возник 
и развивался на землях Алтайского округа 
ведомства Кабинета Его Императорского Ве-
личества, руководство которого находилось 
в Барнауле), а в 1914–1919 гг. изображалась 
бегущая лошадь – герб Томской губернии, 
в состав которой входил Ново-Николаевск.

После 1917 г. городские гербы были пре-
даны забвению. Герб, как символ городско-
го самоуправления, не вписывался в новую 
централизованную систему государственной 
власти. 

«Оттепель» 1960-х годов привела к возрож-
дению городского «герботворчества». Причём 
это возрождение происходит на совершенно 
новых условиях. Если в Российской империи 
гербы городов создавались специальным го-
сударственным органом (Герольдмейстерской 
конторой, затем Гербовым отделением) и ут-
верждались императором, то советское «гер-
ботворчество» развивалось стихийно, «снизу», 
зачастую в очень непростой ситуации. С одной 
стороны, гербы разрабатывались местными 
художниками, архитекторами, краеведами, 
как правило, по инициативе городских вла-
стей и под контролем партийных и комсо-
мольских органов, а с другой стороны, при 
подозрительном, в целом, отношении госу-
дарства к институту городского герба. Пока-
зательно, что за 30 лет существования этого 
явления не было принято ни одного норма-
тивного союзного или республиканского акта, 

признающего и регламентирующего суще-
ствование городского герба. Тем не менее, ге-
ральдический бум 1960–70-х гг. охватил всю 
страну, были созданы сотни новых городских 
гербов. 

Из-за продолжительного забвения чуждой 
советскому обществу геральдики, новые гербы 
создавались с многочисленным нарушением 
её законов. Для них характерно однообразие 
эмблем (более 60 % гербов содержат изобра-
жение шестерёнки и колоса) и символики, ко-
торая отражала, как правило, либо промыш-
ленное развитие города, либо его революцион-
ное прошлое. Желание «объять необъятное», 
приводило к крайней перегрузке композиции 
герба. Эти и другие нарушения делали гербы 
громоздкими, с эстетически безвкусными эм-
блемами, скорее отталкивающими, чем объ-
единяющими. Неслучайно, многие из них так 
и остались невостребованными.

Не осталась в стороне от стихийного про-
цесса «герботворчества» и Новосибирская об-
ласть, хотя у нас он и не принял столь боль-
шой размах, как скажем, в соседней Кемеров-
ской области. 

16 декабря 1970 г. исполнительный коми-
тет Новосибирского городского Совета депута-
тов трудящихся рассмотрел представленный 
проект герба г. Новосибирска и принял ре-
шение № 872. Одобрить проект герба, разра-
ботанный художником-гравёром товарищем 
Узбеком В. С., предлагаемый жюри в каче-
стве отличительного знака г. Новосибирска, 
описание герба и положение о гербе. Обя-
зать отдел культуры выпустить в качестве 
образца два варианта герба города: один – 
в цветном, другой – в однотонном оформлении 
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из металла и значок. Внести на утверждение 
VII сессии XII созыва городского Совета депу-
татов трудящихся проект герба, его описание 
и положение.

Чер  ез неделю, 23 декабря 1970 г., Ново-
сибирский горсовет утвердил описание герба 
и положение о гербе г. Новосибирска, согласно 
приложению – «…пр  ямоугольный щит, в верх-
ней части которого золотые буквы – Новоси-
бирск. В средней части щита на зелёном поле 
изображен факел, символизирующий великие 
революционные преобразования Сибири, про-
водимые советским народом под руководством 
ленинской партии коммунистов. Шестерня, 
колос и орбиты движущихся электронов ука-
зывают на то, что Новосибирск – город боль-
шой индустрии, науки и культуры, а также 
символизирует нерушимое единство рабочих, 
крестьян и интеллигенции. В нижней части 
щита – волнистая полоска голубого цвета, ко-
торая с зелёным полем говорит о необъятных 
просторах и природных богатствах Сибири». 
Интересна преамбула решения об утверж-
дении герба – «В соответствии с пожелания-
ми общественных организаций и трудящихся 
об учреждении герба г. Новосибирска – отли-
чительного знака, отражающего его специфи-
ческие особенности…». 

Решение сессии было разослано в Облис-
полком, Горком КПСС, отдел культуры, всем 
райисполкомам, Горархив, Областной музей, 
управление торговли и на следующий день 
опубликовано в газетах «Вечерний Новоси-
бирск» и «Советская Сибирь».

Несмотря на то, что автором при помощи 
сотрудников архивов были просмотрены фон-
ды не только горисполкома, но и горкома, об-
кома, облисполкома и других учреждений, 
кроме этих двух решений, не удалось пока 
что разыскать документов, более подробно 
отражающих историю разработки герба г. Но-
восибирска. Из решения горисполкома вид-
но, что для разработки герба было создано 
жюри, но кто был инициатором разработки 
герба? объявлялся ли официально конкурс? 
кто принимал участие в разработке герба? 
Эти и другие вопросы требуют дальнейших 
исследований.

Больше известно об авторе герба. Согласно 
данным личной карточки, Виктор Спиридоно-
вич Узбек родился 26 ноября 1939 г. в г. Жда-
нове (современный Мариуполь, Украина). 
В 1962–1966 гг. учился в Новосибирском ин-
женерно-строительном институте. В начале 
1970-х гг. работал гравёром в цехе № 2 завода 
«Бытэлектроприбор». По окончании срока до-
говора (1973) уволился и вернулся в г. Жда-
нов, где продолжил работать гравёром. Его 
работы выполнены в разнообразных мате-
риалах и техниках, они принимали участие 
в выставках различного уровня от городских 
до международных. Тематика значков и ме-
далей разнообразна: исторические события, 
культура, спорт, история предприятий. Рабо-
ты автора отличают профессионализм худож-
ника-гравировщика, лаконизм в трактовках 
тем, высокая шрифтовая культура. В 2010 г. 
стал членом Мариупольской организации На-
ционального Союза Художников Украины.

Характерной особенностью советской го-
родской геральдики являлось и то, что в этот 
период гербы выполняли декоративно-при-
кладную функцию. На печатях, бланках, зна-
мёнах изображался Государственный герб 
РСФСР, что отражало реальное положение 
органов местного самоуправления, жёстко 
встроенных в вертикаль партийно-государ-
ственного управления. 

Дальнейшая судьба первого герба Ново-
сибирска, в отличие от большинства его «со-
братьев», складывалась достаточно удачно. 
Постепенно герб 1970 г., его основные фигуры, 
стали входить в повседневную жизнь ново-
сибирцев, успешно выполняя свою функцию 
в качестве визитной карточки города, хотя 
в качестве официального символа герб прак-
тически не использовался. Помимо много-
численных значков и медалей с изображе-
нием герба, выпускавшихся предприятиями 
в Новосибирске и в других городах Советско-
го Союза и имевшихся практически в каж-
дой семье, герб стал активно использоваться 
в оформлении городских улиц и площадей, 
эмблемах учреждений и организаций Новоси-
бирска, городском автотранспорте, печатной 
и сувенирной продукции. И сегодня его ещё 
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можно увидеть достаточно часто на вывесках 
и щитах, проезжая по улицам Новосибирска, 
на стелах при въезде в город и городские рай-
оны, например, Первомайский, в оформле-
нии чугунной решётки Димитровского моста 
и во многих других случаях. 

Герб Новосибирска оказал непосредствен-
ное влияние на форму и содержание второ-
го официально утверждённого в Новосибир-
ской области герба советского периода – герба 
г. Искитима, утверждённого 11 ноября 1987 г. 
к празднованию 270-летия первого поселения 
на территории Искитима. По мнению его авто-
ра – художника А. П. Осокина, герб районного 
города обязательно должен содержать эле-
менты областного герба. Поэтому символ Ис-
китима композиционно и в цветовом решении 
повторял герб Новосибирска 1970 г. 

Большинство жителей города с уважением 
и любовью относились к своему гербу. Навер-
ное, не совсем были правы городские власти, 
когда на волне отрицания всего, связанного 
с советской эпохой, приняли в марте 1992 г., 
в преддверии 100-летия Новосибирска, реше-
ние об объявлении конкурса на лучший эскиз 
герба и флага города. Несмотря на имевшиеся 
недостатки, характерные для советской город-
ской геральдики, о которых говорилось выше, 
герб 1970 г. достаточно интересно и ориги-
нально отражал специфику и своеобразие 
Новосибирска, его историю. При некоторой 
доработке, в соответствии с законами гераль-
дики, этот герб или его основная фигура – фа-
кел с орбитами атомов, вполне могли остать-
ся в качестве основного знака города, сим-
волизируя его быстрый научно-технический 
и промышленный рост, стремление жителей 

города к знаниям, постижению нового, не-
изведанного. Как бы там не было, 12 января 
1993 г. был утверждён новый официальный 
герб Новосибирска, который и сегодня с не-
значительными изменениями, внесёнными 
решением городского Совета Новосибирска 
от 23 июня 2004 г. № 410, остаётся основным 
официальным символом нашего города.

А. В. Кошелев 
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ГОРОДСКОЙ ТОРГОВЫЙ КОРПУС 
В НОВО-НИКОЛАЕВСКЕ
110 лет со дня закладки и начала строительства

В конце 1908 г. императором Никола-
ем II было утверждено положение Совета 
Министров о получении Ново-Николаевском 
прав города в полном объёме, что означало, 
в том числе, создание Городской думы и Го-
родской управы. 

Для размещения органов городского само-
управления Городской управе приходилось 
арендовать помещения, но уже в 1908 г. в Го-
родской думе обсуждался вопрос о возведе-
нии собственного административного здания 
в Ново-Николаевске. В Городскую управу по-
ступали предложения от частных лиц о предо-
ставлении им права постройки «каменного 
Торгового корпуса на Ново-Базарной площади 
Ново-Николаевска». Однако Дума приняла 
решение вести строительство на городские 
деньги. В 1910 г. был заключён договор с ар-
хитектором А. Д. Крячковым на составление 
проекта, смет и ведение технического надзора 
за работами по сооружению корпуса торгового 
и административного назначения.

Место для строительства было отведено 
по красной линии Николаевского (Красного) 
проспекта, напротив здания городских весов 
(сейчас мэрия г. Новосибирска) в центре об-
ширной Ново-Базарной площади, границы 
которой тогда проходили по улицам Кабинет-
ская (Советская), Семипалатинская (Орджо-
никидзе), Тобизеновская (Максима Горького) 
и Александровская (Серебренниковская).

Здание возвели в строительный сезон 
1910 г., а в 1911 г. – были завершены отделоч-
ные работы. Торжественное освящение Город-
ского торгового корпуса произошло 6 декабря 
1911 г. – «в день тезоименитства Его Импера-
торского Величества Государя Императора 
Николая II».

В центральной части второго этажа нахо-
дился большой – высотой в 7,4 м. – двухсвет-
ный городской зал на 1000 человек. В зале – 
самом большом, просторном и вместительном 
помещении города в то время – проводились 
не только деловые собрания и думские схо-
ды, но и вечера, выставки, спектакли. В обе 
стороны от зала отходили анфилады комнат, 
которые занимали Городская управа и дума, 
казначейство, отделение Государственного 
банка.

Торговые помещения на первом этаже 
корпуса сдавались в аренду. Магазины, раз-
делённые капитальными стенами, имели 
площадь 136 м2 каждый. При необходимости 
их можно было разгородить поперечной сте-
ной на два самостоятельных помещения, с вы-
ходами из одного на Николаевский проспект, 
из другого на Базарную площадь. На случай 
возведения поперечной стенки в магазине, 
в подвале под ним были предусмотрены ка-
питальные стены. По мере надобности, так 
же легко можно было соединить два соседних 
по длине здания помещения.

В подвалах размещались склады продук-
товых и промышленных товаров, котельная, 
склад угля и локальная электростанция для 
обслуживания корпуса. Со стороны Никола-
евского (Красного) проспекта и Базарной пло-
щади (Первомайского сквера) вдоль здания 
проходила подземная галерея, входные па-
вильоны которой находились у торцевых фа-
садов Городского Торгового корпуса (по два) 
и со стороны Базарной площади. Со стороны 
проспекта галерея освещалась световыми «фо-
нарями», которые были сделаны в тротуаре 
и закрывались толстым стеклом, вставленным 
в металлические рамы-решетки.

1910
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На первом этаже по центру здания нахо-
дился сквозной проезд, что при общей длине 
здания 114 м, было необходимо по строитель-
ным и пожарным нормам. Позднее проезд 
был закрыт большим витринным окном. Над 
проездом, на фасаде, обращённом к нынешне-
му Первомайскому скверу, была устроена по-
жарная наблюдательная башня, увенчанная 
высоким «готическим» куполом. Под куполом 
находилась будка для наблюдателей, на ку-
поле – шпиль громоотвода.

После Октябрьской революции 1917 г. 
Торговый корпус был национализирован. 
На первом этаже и в подвалах по-прежнему 
находились магазины и складские помеще-
ния, на втором – разместились органы власти 
и различные советские организации. В зале 
Торгового корпуса проводили значимые обще-
ственные мероприятия. 6 января 1920 г. там 
состоялось первое общегородское собрание мо-
лодёжи, которое положило начало созданию 
в городе комсомольской организации. 1 мая 
этого же года в зале состоялось первое засе-
дание вновь избранного городского Совета 
рабочих и солдатских депутатов.

Важные события в жизни страны также 
нашли отражение в истории Городского Тор-
гового корпуса. Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 
ему был присвоен статус памятника истории 
республиканского (ныне – федерального) зна-
чения, как зданию, «…где 14 декабря 1917 г. 
была провозглашена Советская власть». Од-
нако известно, что мемориальная доска, со-
общающая об этом факте, много лет находи-
лась на соседнем доме по адресу Красный 
проспект, 21. А Городской Торговый корпус 
украшала доска с информацией о том, что 
«В 1920 г. после изгнания колчаковцев в этом 
здании помещался Военно-революционный 
комитет».

В конце 1960-х гг. была снесена дорево-
люционная застройка на Красном проспек-
те в квартале между улицами Чаплыгина 
и М. Горького. Когда здание по Красному про-
спекту, 21 разрушили, мемориальная таблич-
ка об установлении Советской власти оказа-
лась на стене Городского Торгового корпуса.

В 1979 г. решением Новосибирского об-
лисполкома Городской Торговый корпус был 
передан областному краеведческому музею. 

Е. А. Кузнецова
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ВОЕННЫЙ ГОРОДОК. КОМПЛЕКС 
ЗДАНИЙ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА
к 110-летию начала строительства

Весной 1910 г. в закаменской части Ново-
николаевска началось строительство военного 
городка.

Одной из серьёзных проблем, стоявших 
перед российской армией во второй половине 
ХIХ в., являлось размещение воинских частей 
и обеспечение их казарменными помещения-
ми. В 1876 г. по распоряжению правительства 
Российской империи был учреждён особый 
капитал – свыше 30 млн рублей на скорейшее 
устройство казарм для воинских частей. При 
этом строительство велось главным образом 
в военных округах европейской части России.

После окончания Русско-японской войны 
(1904–1905) вернувшиеся из Маньчжурии во-
инские части были переведены в Сибирский 
военный округ (с 1906 г. – Омский военный 
округ) так как, по мнению командования, по-
прежнему сохранялась реальная угроза но-
вого вооруженного конфликта на восточных 
границах России. Штаты некоторых воинских 
формирований были доведены до соответ-
ствия мирному времени, их численность была 
заметно сокращена. Но, как свидетельствуют 
документы, ряд воинских частей был оставлен 
в штатах, соответствующих военному време-
ни, хотя об этом официально не сообщалось. 
К тому же после Русско-японской войны в Си-
бири заметно увеличилось число новобранцев 
из местного населения, а также размещены 
воинские подразделения, переведённые из ев-
ропейской части страны в военные округа ази-
атской части Российской империи – Омский, 
Иркутский, Приамурский. Все эти меропри-
ятия существенно повлияли на численность 
войск, находящихся в пределах Омского 
военного округа и остро поставили вопрос 

о строительстве новых казарменных помеще-
ний. Личный состав Омского военного округа 
в 1906 г. составлял: офицеров – 834, а нижних 
чинов – 18 490 человек. В 1907 г. императором 
Николаем II была утверждена новая дислока-
ция войск Омского военного округа.

Поэтому остро встала проблема строитель-
ства казарм в Новониколаевске, Томске, Крас-
ноярске, Иркутске и ряде других крупных 
городов региона для размещения воинских 
частей на постоянной основе. Город Новони-
колаевск (Новосибирск) Томской губернии 
в силу выгодного географического положения 
являлся крупным транспортным, перевалоч-
ным, торгово-промышленным узлом не только 
гражданского, но и военно-стратегического 
значения. Для постройки в Новониколаев-
ске казарм, предназначенных 5-му Иркутско-
му, 6-му Енисейскому резервным пехотным 
полкам и 2-му Сибирскому артиллерийскому 
дивизиону с парком была образована войско-
вая строительная комиссия (согласно приказу 
по военному ведомству № 119, 1908 г.). Соору-
жение военного городка в Новониколаевске 
являлось лишь частью весьма обширного во-
енного строительства, которое развернулось 
накануне Первой мировой войны на террито-
рии Сибири и Дальнего Востока. Новоникола-
евская городская дума принимала активное 
участие в решении вопроса о сооружении во-
инских казарм в городе.

20 ноября 1907 г. на заседании уполномо-
ченных Новониколаевска было доложено, что 
депутацией, ездившей в Омск к командую-
щему войсками, был решён вопрос о бесплат-
ном предоставлении земли в закаменской ча-
сти города. Тогда же обсуждали возможность 

1910
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прирезки еще 10 десятин, необходимых для 
постройки церкви, патронных складов, ка-
зарм для местной команды и лазарета. Засе-
дание постановило: дополнительный участок 
земли уступить военному ведомству бесплат-
но, но с условием постройки и содержания 
за его счёт мостов через реку Каменку.

В начале 1908 г. бывший первый старо-
ста поселка Новониколаевского И. Г. Титля-
нов, входивший в эти годы в число городских 
уполномоченных, был избран в качестве пред-
ставителя города в состав хозяйственно-стро-
ительной комиссии по возведению военных 
казарм, но весной 1909 г. из-за продолжитель-
ной болезни его пришлось заменить в этой 
комиссии другим гласным.

Сооружение военных казарм в Ново-
николаевске, на которое было ассигновано 
5 млн рублей, началось весной 1910 г. При 
строительстве использовались типовые про-
екты, разработанные Военным ведомством 
и опубликованные в «Военном сборнике» 
за 1900 г. № 11–12. Основные объекты воз-
водились путём подрядов. Газета «Обская 
жизнь» в июне 1910 г. писала, что на строи-
тельстве задействовано большое количество 
рабочих и продолжительность рабочего дня 
весьма значительна: рабочий день начина-
ется в 5–6 часов утра и заканчивается поздно 
вечером. Нанятых по контракту рабочих до-
ставляли из европейской части России, жало-
ванье за работу было установлено в «18 руб-
лей в месяц, при готовых харчах и квартире». 
Высокие темпы строительства позволили за-
вершить сооружение военного городка за ко-
роткий срок – около трёх лет.

В руководившую работами войсковую 
строительную комиссию кроме военных чи-
нов входили гражданские инженеры И. П. Со-
колов и А. П. Голубов. Возведение комплекса 
из 37 каменных зданий (жилые дома, казармы, 
церковь, склады, госпиталь и др.) завершилось 
за год до начала Первой мировой войны – в ав-
густе 1913 г. Так, в восточной части города Но-
вониколаевска выросли кирпичные казармы 
самого большого в Томской губернии военного 

городка, рассчитанного более чем на 5000 че-
ловек. На его территории первоначально раз-
местился 41-й Сибирский стрелковый полк, 
2-я Сибирская артиллерийская бригада 
и 1-й Сибирский артиллерийский дивизион.

В настоящее время сооружения военного 
городка 1910–1913 гг. постройки находятся 
в Октябрьском районе Новосибирска, на тер-
ритории, ограниченной улицами Тополёвая, 
Военная, Воинская и Бориса Богаткова, где 
размещаются различные воинские подраз-
деления и прилегающая к ним жилая зона. 
Часть помещений военного городка использу-
ется по первоначальному назначению до сих 
пор. Двух-, трёхэтажные здания на ул. То-
полёвая, возводившиеся как квартиры для 
офицеров, являются жилыми домами; казар-
менные помещения по-прежнему служат для 
размещения солдат срочной службы или при-
способлены под общежития; ряд объектов ис-
пользуется для административных нужд.

В соответствии с постановлением админи-
страции Новосибирской области от 27 июля 
2005 г. № 54 «Военный городок. Комплекс зда-
ний военного ведомства» (31 объект) является 
объектом культурного наследия (памятником 
истории и культуры) регионального значения.

Е. А. Кузнецова
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1. Шаляпина
людмила алексеевна (1 января)

2. Щетинкин
петр ефимович (2 января)

3. Шуриц александр Давидович
(4 января)

4. яковлев
иван Дмитриевич (5 января)



7. Мэр Саппоро н. кацура (13 января)

6. ЗаСлонов
константин Сергеевич

(7 января)
5. новокреЩенова

пелагея васильевна (6 января)



8. Хранилище. 1970-е гг. 9. Создание страхового фонда. 1970-е гг. 

ГоСуДарСтвенный арХив новоСибирСкой облаСти
(3 февраля)

10. Хранилище. 2000-е гг.



11. Гано. реставрация документов. 2000-е гг.

12. Гано. реставраторы



13. Гано. оцифровка документов

14. Гано. выступление и. Самарина на открытии
выставки «Сибирская трагедия: идеологический аспект»



16. туржанСкий
борис александрович

(10 марта)
17. ЧеСноков

леонид иванович (26 марта)

15. Сибирское статистическое управление. 1983 г. (7 марта)



18. ШнейДер
Эдуард адольфович

(1 апреля)

19. никифоров
александр петрович

(9 апреля)

20. капуСтина татьяна константиновна
(14 апреля)



21. театр «красный факел» (15 апреля)

22. краСников
николай Григорьевич (17 апреля)

23. лелеков
Юрий Сергеевич (19 апреля)



24. пост № 1. Монумент Славы,
г. новосибирск (9 мая)

25. конвиССер
александр львович (15 мая)

26. бонДарь
алексей евгеньевич (27 мая)



27. алекСеенко
Сергей владимирович (30 мая)

28. МеЗенцева
наталья Георгиевна (1 июня)

30. реШетников
леонид васильевич (17 июня)

29. Зайцев
александр васильевич (15 июня)



31. МыШ
Георгий Дмитриевич (18 июня)

32. МартыШев
евгений фёдорович (23 июля)

33. Музей железнодорожной техники, ст. Сеятель (3 августа)



35. буХаШеев
александр Григорьевич

(8 августа)

34. Сарнов борис яковлевич
(6 августа)

36. МатЮХина-ваСилевСкая л. 
и балабанов а. (24 августа)

37. клиМовСкий
николай афанасьевич (1 сентября)



38. ШМырин фёдор Сергеевич
(6 сентября)

39. СМерДов александр иванович
(13 сентября)

40. цивьян яков леонтьевич
(27 сентября)



43. Шварц Сергей александрович
(18 октября)

41. МороЗ иван Григорьевич
(8 октября)

42. корСакова вера васильевна
(17 октября)



44. конец 1950-х гг.

45. Современный вид

 октябрьСкий МоСт. (20 октября)



46. Шило ростислав александрович
(23 октября)

47. яШкова
наталья фроловна (16 ноября)

48. ГонДатти
николай львович (21 ноября)



49. кулаГин Михаил васильевич
(21 ноября)

50. ГроМаДСкий андрей Степанович
(29 ноября)

51. уСтинов
николай кириллович (1 декабря)



54. Герб г. новосибирска. 1970 г.
(23 декабря)

52. первый Сибирский фестиваль
снежных скульптур (22 декабря)

53. оХалина
анна николаевна (23 декабря)
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УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ

А
Адоньева Анна Никитична (партийная деятельность, 

110 лет) 76
Алексеев Иван Иванович (государственный, партийный 

деятель, 125 лет) 37–38
Алексеенко Сергей Владимирович (наука, 70 лет) 31–32
Алфеев Ефим Степанович (государственная, партийная 

деятельность, 125 лет) 67
Амосов Сергей Анатольевич (Герой Российской 

Федерации, 60 лет) 64–65
Амосова Зинаида Степановна (спорт, 70) 8
Арановский Виктор Антонович (промышленность, 80 лет) 

74

Б
Бабиенский Эрнест Андреевич (строительство, 165 лет) 

86
Бакланов Глеб Валентинович (Герой Советского Союза, 

110 лет) 48
Баландин Сергей Николаевич (архитектура, 90 лет) 24, 

109–110
Батамиров Анатолий Михайлович (государственная 

деятельность, 110 лет) 15
Батраков Матвей Степанович (Герой Советского Союза, 

120 лет) 77–78
Батурина Елена Алексеевна (СМИ, журналистика, 80 лет) 

31
Бойков Иван Тимофеевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 11
Бондарь Александр Евгеньевич (наука, 65 лет) 31
Брыкин Александр Иванович (промышленность, 100 лет) 

48
Булаев Александр Дмитриевич (Герой Советского Союза, 

110 лет) 55
Бухашеев Александр Григорьевич (спорт, 75 лет) 47

В
Вайнруб Матвей Григорьевич (Герой Советского Союза, 

110 лет) 27
Ванин Максим Ефимович (полный Георгиевский кавалер, 

130 лет) 45
Василевская-Матюхина Лариса Николаевна (искусство, 

театр, 70 лет) 49
Васько Александр Фёдорович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 50
Волкова Нинель Павловна (общественная деятельность, 

90 лет) 72
Воротников Владимир Васильевич (атомная 

промышленность, 80 лет) 34

Г
Галицкая Саволина Паисиевна (музыка, 85 лет) 40
Галкин Алексей Викторович (Герой Российской 

Федерации, 50 лет) 22–23
Гнечко Алексей Романович (Герой Советского Союза, 

120 лет) 14

Гондатти Николай Львович (государственная деятельность, 
160 лет) 80

Горбачёв Тимофей Фёдорович (наука, 120 лет) 36
Гребенкин Георгий Михайлович (искусство, кино, 115 лет) 

51
Гринберг Борис Яковлевич (наука, образование, 125 лет) 

52
Громадский Андрей Степанович (сельское хозяйство, 

100 лет) 83
Гуров (Лягушкин) Игорь Владимирович (Герой Российской 

Федерации, 50 лет) 27–28
Гущина Ольга Владимировна (искусство, театр, 65 лет) 

22

Д
Данилова Анастасия Олеговна (искусство, театр, 50 лет) 

18
Демаков Александр Иванович (Герой Советского Союза, 

60 лет) 46
Деменев Григорий Владимирович (журналистика, 

125 лет) 85
Дорогина (Лебедева) Галина Георгиевна (сельское 

хозяйство, 80 лет) 5
Дорохова Татьяна Владимировна (искусство, театр, 

80 лет) 25
Дроздецкий Егор Иванович (промышленность, 90 лет) 

65–66
Дятлов Пётр Максимович (сельское хозяйство, 80 лет) 

42–43

Е
Евсевьев Иван Иванович (Герой Советского Союза, 

110 лет) 71
Ерохин Александр Константинович (Герой Советского 

Союза, 120 лет) 11
Ефанов Михаил Карпович (Герой Советского Союза, 

110 лет) 78
Ефимов Пётр Иванович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 37

Ж
Журавков Михаил Владимирович (Герой Советского 

Союза, 100 лет) 56

З
Зайцев Александр Васильевич (сельское хозяйство, 

110 лет) 34–35
Заслонов Константин Сергеевич (Герой Советского 

Союза, 110 лет) 8
Золотницкая Татьяна Владимировна (спорт, 65 лет) 5

И
Иванишко Фёдор Яковлевич (Герой Советского Союза, 

110 лет) 13–14
Иванов Алексей Григорьевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 91
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Иванов Василий Александрович (спорт, 85 лет) 6
Игноян Тамара Игнатьевна (искусство, музыка, 75 лет) 20
Изотов Алексей Иванович (спорт, 85 лет) 20
Иккерт Готлиб Фридрихович (религиозная деятельность, 

100 лет) 92
Ищенко Николай Александрович (Герой Советского 

Союза, 110 лет) 13

К
Каллистов Анатолий Назарович (промышленность, 

110 лет) 79
Капустина Татьяна Константиновна (искусство, театр, 

70 лет) 23
Касперович Григорий Павлович (вооружённые силы, 

75 лет) 35, 119–120
Кикнадзе Ия Ивановна (наука, 90 лет) 12
Кириенко Григорий Анатольевич (спорт, 55 лет) 61
Клименко Владимир Ильич (литература, 70 лет) 37, 

123–126
Климовский Николай Афанасьевич (Герой Советского 

Союза, 110 лет) 53
Конвиссер Александр Львович (спорт, 70 лет) 30
Константинов Иван Спиридонович (сельское хозяйство, 

125 лет) 51
Константинов Лаврентий Сергеевич (Герой Советского 

Союза, 100 лет) 58
Корсакова Вера Васильевна (швейная промышленность, 

100 лет) 69
Косарев Иван Прохорович (государственная 

деятельность, 130 лет) 90
Косенков Александр Фёдорович (искусство, кино, театр, 

журналистика, 80 лет) 73
Кошкин Альберт Александрович (строительство, 80 лет) 

16
Красников Николай Григорьевич (государственная 

деятельность, литература, 65 лет) 24
Кузьмин Ардалион Валентинович (художественное 

искусство, 90 лет) 18–19
Кулагин Михаил Васильевич (государственная, 

партийная деятельность, 120 лет) 80–81
Кулешов Владимир Иванович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 41
Куличев Иван Андреевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 51
Курнявкин Владимир Николаевич (медицина, 60 лет) 21
Кухаренко Виктор Владимирович (спорт, 65 лет) 59-60

Л
Лаврентьев Михаил Алексеевич (наука, 120 лет) 78–79
Ланэ Генрих Эмильевич (искусство, музыка, 130 лет) 66
Лебедев Георгий Николаевич (СМИ, радио, 100 лет) 9
Лелеков Юрий Сергеевич (транспорт, 90 лет) 24–25
Лигачёв Егор Кузьмич (государственная, партийная 

деятельность, 100 лет) 83–84
Логвинков Пётр Алексеевич (спорт, 75 лет) 40–41
Лосьев Георгий Александрович (литература, 120 лет) 

30–31
Лучинецкий Евгений Павлович (литература, 100 лет) 13
Ляпин Захар Кузьмич (полный кавалер ордена Славы, 

100 лет) 58

М
Майер Роберт Фёдорович (музейное дело, 120 лет) 61
Мартынов Павел Алексеевич (спорт, 100 лет) 59
Мартышев Евгений Фёдорович (литература, 

журналистика, 75 лет) 42
Мезенцева Наталья Георгиевна (медицина, 75 лет) 33
Митченко Никита Андреевич (Герой Советского Союза, 

110 лет) 21
Михайлов Александр Васильевич (промышленность, 

110 лет) 64
Мозгунов Григорий Фёдорович (полный Георгиевский 

кавалер, 140 лет) 90
Мороз Иван Григорьевич (государственная, 

общественная деятельность, 70 лет) 65
Морозкина Лидия Захаровна (искусство, театр, 95 лет) 34
Мультан Николай Николаевич (Герой Советского Союза, 

120 лет) 82
Мыш Георгий Дмитриевич (медицина, 90 лет) 35, 121–122

Н
Нагорская (Ивановская) Наталья Николаевна 

(художественное искусство, 125 лет) 47
Неклюдов Валентин Леонидович (Герой Советского 

Союза, 110 лет) 39
Немыткин Михаил Юрьевич (Герой Российской 

Федерации, 50 лет) 56
Никифоров Александр Петрович (спорт, 65 лет) 22
Никулин Анатолий Иванович (связь, 70 лет) 72
Новокрещенова Пелагея Васильевна (сельское 

хозяйство, 100 лет) 7

О
Охалина Анна Николаевна (сельское хозяйство, 110 лет) 87

П
Павлов Георгий Павлович (литература, 125 лет) 75
Пахомов Дмитрий Фёдорович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 18
Пересыпкин Фёдор Иванович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 68
Петелин Юрий Николаевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 14
Плотников Павел Артемьевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 17
Покровский Николай Николаевич (наука, 90 лет) 35–36
Прилепский Борис Васильевич (государственная 

деятельность, 85 лет) 73
Пропастин Сергей Емельянович (образование, 125 лет) 63
Пухов Николай Павлович (Герой Советского Союза, 

вооружённые силы, 125 лет) 10, 98–99

Р
Речкалов Григорий Андреевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 11
Решетников Леонид Васильевич (литература, 100 лет) 35
Рогачёв Михаил Иосифович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 8
Романов Василий Романович (общественная 

деятельность, 145 лет) 90
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С
Самородов Владимир Ерофеевич (строительство, 90 лет) 

43
Сарнов Борис Яковлевич (промышленность, 110 лет) 46
Сарыгин Александр Васильевич (Герой Советского 

Союза, 100 лет) 81
Саяпина Нина Васильевна (сельское хозяйство, 90 лет) 36
Семёнов Николай Семёнович (промышленность, 90 лет) 

48–49
Сенцов Михаил Константинович (государственный, 

партийный деятель, 125 лет) 33
Смердов Александр Иванович (литература, 110 лет) 57
Старченко Артемий Иванович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 63

Т
Титков Валерий Георгиевич (химическая промышленность, 

80 лет) 27
Трофимов Евгений Фёдорович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 18
Туржанский Борис Александрович (Герой Советского 

Союза, 120 лет) 17

У
Уразаев Игорь Кабирович (Герой Российской Федерации, 

60 лет) 15–16
Ус Виктор Георгиевич (Герой Советского Союза, 100 лет) 

58–59
Устинов Николай Кириллович (промышленность, 90 лет) 

85
Ушаков Александр Кириллович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 19

Ф
Файнштейн Михаил Яковлевич (химическая промышлен-

ность, 110 лет) 26

Х
Халатова (Халатян) Мария Мироновна (искусство, театр, 

150 лет) 89
Ханинсон Яков Герцелевич (библиотечное дело, 

краеведение, 100 лет) 14, 103–105
Харченко Юрий Никитич (Герой Советского Союза, 

90 лет) 68

Ц
Цивьян Яков Леонтьевич (Лейбович) (медицина, 100 лет) 

60

Ч
Чернобровцев Александр Сергеевич (художественное 

искусство, 90 лет) 56–57
Чесноков Леонид Иванович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 20
Чеченев Михаил Семёнович (Герой Советского Союза, 

100 лет) 74

Ш
Шаляпина Людмила Алексеевна (искусство, театр, 

музыка, 60 лет) 5
Шамшина Анастасия Фёдоровна (общественная 

деятельность, 160 лет) 89
Шварц Сергей Александрович (государственная 

деятельность, 125 лет) 70–71
Шило Ростислав Александрович (наука, 80 лет) 72, 

140–142
Шмырин Фёдор Сергеевич (Герой Советского Союза, 

100 лет) 55
Шнейдер Эдуард Адольфович (пищевая 

промышленность, 80 лет) 21
Шолкин Павел Дмитриевич (транспорт, 110 лет) 77
Шульман Самуил Моисеевич (метеорология, 100 лет) 

41–42
Шуриц Александр Давидович (художественное искусство, 

75 лет) 6

Щ
Щетинкин Пётр Ефимович (гражданская война, 135 лет) 6

Э
Эйхе Роберт Индрикович (государственная, партийная 

деятельность, 130 лет) 47

Я
Яковлев Иван Дмитриевич (государственная, партийная 

деятельность, 110 лет) 6
Ялухин Николай Петрович (государственный, партийный 

деятель, 125 лет) 26
Яшкова Наталья Фроловна (сельское хозяйство, 90 лет) 

78
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абакан, г. (Хакасия) 119
Авотыни усадьба (Добленский у. 

Курляндской губ., ист.) 47
Австралия 41, 49
Австрия 42
Азербайджан 6
Алейск, г. (Алтайский кр.) 34 
Александрово, с. (Александровский 

р-н Томской обл.) 24
Александровский, пос. 

(Томский у. Томской губ.) 
см. Новониколаевск, г. 

Александровское, с. (Дупленская 
вол. Новониколаевского у. 
Новониколаевской губ.) 127

Алма-Аты, г. (Казахстан) 59
Алтай (Республика Алтай) 18, 30, 

44, 70, 106
Алтайский кр. 5, 6, 8, 16, 17, 27, 30, 

31, 34, 44, 63, 66, 71, 85, 101, 
107, 114

Амурская обл. 36, 74
Анадырь, г. (Чукотский автономный 

окр.) 137
Ангола (Республика Ангола) 120
Анжеро-Судженск, г. (Кемеровская 

обл.) 35, 40, 121
Аргентина 49
Армавир, г. (Краснодарский кр.) 18
Артём, г. (Приморский кр.) 27
Артышта, с. (Беловский р-н 

Кемеровской обл.) 74
Асино, г. (Томская обл.) 119
Астраханская обл. 18, 51
Астрахань, г. 74
Афганистан 46, 64, 119

Б
Баган, с. (Новосибирская обл.) 21
Байкальск, г. (Иркутская обл.) 87
Балашевский у. (Саратовская губ., 

ист.) 90
Балейский р-н (Забайкальский кр.) 34
Балман, с. (Куйбышевский р-н 

Новосибирской обл.) 58, 86
Балтийское море 114
Бамут, с. (Чеченская Республика) 56
Барабинский р-н (Новосибирская 

обл.) 89
Барлак (Мошковский р-н 

Новосибирской обл.) 89
Барнаул, г. (Алтайский кр.) 17, 20, 

28, 44, 86, 87, 96, 113, 133, 143
Башкирия см. Республика 

Башкортостан 

Безменово, д. (Черепановский р-н 
Новосибирской обл.) 59

Беларусь 5, 8, 13, 16, 27, 45, 58, 81, 
82, 87, 114, 116

Белово, г. (Кемеровская обл.) 56, 
121

Белое море 19
Белорусская ССР – см. Беларусь 
Белый, г. (Тверская обл.) 28, 29, 114
Бельгия 41
Бельский р-н (Тверская обл.) 29
Бердск, г. (Новосибирская обл.) 22, 

27, 29, 45, 76, 86, 139 
Бердь, р. 34
Берлин, г. (Германия) 14, 27, 113, 

114, 119
Бжег, г. (Польша) 53
Бийск, г. (Алтайский кр.) 20, 87
Биробиджан, г. (Еврейская 

автономная обл.) 6
Болгария 23, 42, 59
Болотнинский р-н (Новосибирская 

обл.) 15, 81, 89
Болотное, г. (Новосибирская обл.) 81
Большое Кривощёково, с. 

(Бугринский р-н Западно-
Сибирского кр., ист.) 71

Борисов, г. (Минская обл., Беларусь) 
27

Брянская обл. 63
Бугринский р-н (Западно-Сибирский 

кр., ист.) 71
Бугры, с. (Бугринский р-н Западно-

Сибирского кр., ист.) 71
Бук, р. 91
Буско-Здруй, г. (Польша) 53

В
Вагайцевская, ст-ца (Ордынский р-н 

Новосибирской обл.) 139
Варна, г. (Болгария) 23, 49
Варшава, г. (Польша) 14, 24
Вассинский р-н (ист.) 

см. Тогучинский р-н 
Васьки, с. (Полтавский р-н 

Полтавской обл., Украина) 50
Вахрушево (Коченёвский р-н 

Новосибирской обл.) 89
Веймар, г. (Германия) 22
Вена, ст. (Австрия) 42
Венгеровский р-н (Новосибирская 

обл.) 78
Венгрия 22, 59
Вертково, с. (Бугринский р-н 

Западно-Сибирского кр., ист.) 71
Верх-Ирмень, с. (Ордынский р-н 

Новосибирской обл.) 46

Верх-Каргат, с. (Здвинский р-н 
Новосибирской обл.) 85

Верхнеландеховский р-н 
(Ивановская обл.) 67

Верхний Баскунчак, ст. (Ахтубинский 
р-н Астраханской обл.) 51

Верхняя Грайворонка, с. 
(Касторенский р-н Курской обл.) 
41

Верховье, пос. (Орловская обл.) 73
Винницкая обл. (Украина) 15
Висла, р. 27
Витебск, г. (Беларусь) 16
Витебская обл. (Беларусь) 5, 8, 13, 41
Владивосток, г. 69
Владимир, г. 55
Владимир-Волынский, г. (Украина) 

91
Владимирская обл. 90
Волга, р. 58
Волгоград, г. (в 1925–61 гг. – 

Сталинград) 8, 14, 20, 27, 48, 114
Волгоградская обл. 61
Волхов, г. (Ленинградская обл.) 55
Воронеж, г. 14, 63, 89
Воронежская обл. 15
Воскресенка, с. (Кыштовский р-н 

Новосибирской обл.) 65
Восточная Сибирь 5, 59
Восточно-Сибирский кр. (ист.) 44, 

100
Высокая Грива, с. (Тогучинский р-н 

Новосибирской обл.) 45, 58
Вьюны, с. (Колыванский р-н 

Новосибирской обл.) 127
Вюнсдорф, г. (Германия) 119

Г
Ганджгаль (провинция Кунар, 

Афганистан) 64
ГДР (ист.) см. Германия 
Герат, провинция (Афганистан) 119
Германия 19, 22, 41, 57, 59, 87, 114, 

119
Гоньба, с. (ист.) см. г. Барнаул 
Горецкий р-н (Могилёвская обл., 

Беларусь) 63
Городло, пос. (Люблинская губ., 

Польша, ист.) 52
Гороховец, г. (Владимирская обл.) 67
Гребени, с. (Кагарлыкский р-н 

Киевской обл., Украина) 41
Гришово с. (Бабынинский р-н 

Калужской обл.) 10, 98
Грозный, г. (Чеченская Республика) 

16, 27, 28, 68
Грузия 30
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Д
Дальнереченск, г. (Приморский кр.) 

72, 140
Дальний Восток 5, 14, 19, 23, 69, 80, 

104, 140
Дамбуки, пос. (Зейский р-н Амурской 

обл.) 74
Данциг, г. (Восточная Пруссия, ист.) 

14
Джелалабад (Джелал-Абад), г. 

(Киргизия) 34
Дмитриев-Льговский, г. (Курская 

обл.) 73
Днепр, р. 11, 41, 63, 82, 98
Добельский кр. (Латвия) 47
Добрейка д. (Шкловский р-н 

Могилёвской обл., Беларусь) 82
Добрудже, обл. (Румыния) 90
Доволенский р-н (Новосибирская 

обл.) 65
Донбасс 79
Донецк, г. (Украина) 33, 99 
Донецкая обл. (Украина) 33
Дрюхово, д. (Пушкинский р-н 

Псковской обл.) 48
Дубинкино, д. (Чулымский р-н 

Новосибирской обл.) 83
Дубосеково, рзд (Волоколамский 

р-н Московской обл.) 21
Дубровино (Колыванский р-н 

Новосибирской обл.) 127
Дунай, р. 59
Дупленская, ст. (Новосибирская 

обл.) 127, 128

Е
Европа 5, 24, 59, 60, 141
Египет 80
Егоровка, с. (Болотнинский р-н 

Новосибирской обл.) 91
Екатеринбург, г. 31, 35, 67, 89, 120
Елань, с. (Иркутской обл.) 5
Ельня, д. (Смоленская обл.) 113
Ельцовка-1, р. 20
Ельцовка-2, р. 20
Енисейская губ. 106 
Ересная, с. (Бугринский р-н 

Западно-Сибирского кр., ист.) 71

Ж
Жуковский, г. (Московская обл.) 11, 68
Журавлевка, д. (Венгеровский р-н 

Новосибирской обл.) 78

З
3ападная Сибирь 5, 14, 45, 59, 61, 

80, 85, 86, 90, 94, 104, 111, 114, 
134, 137

Забайкальский кр. 34, 48

Зайково, пос. (Ирбитский р-н 
Свердловской обл.) 11

Заковряжино, с. (Сузунский р-н 
Новосибирской обл.) 34

Заобский р-н (г. Новосибирск, ист.) 
71

Западная Двина, р. 13
Западно-Сибирский кр. (ист.) 5, 26, 

44, 52, 71, 100, 101, 107
Запорожская обл. (Украина) 8
Запорожье, г. (Украина) 11
Здвинский р-н (Новосибирская обл.) 

8, 85
Змеиногорский р-н (Алтайский кр.) 6

И
Ивановка, д. (Кыштовский р-н 

Новосибирской обл.) 56
Ивановская обл. 67
Игарка, г. (Красноярский кр.) 9
Израиль 122
Изюм, г. (Харьковская обл., Украина) 

14
Иман, г. см. Дальнереченск 

(Приморский кр.) 72
Индия 49
Инская, ст. (Новосибирская обл.) 77
Иран 119
Иркутск, г. 24, 36, 44, 66, 69, 70, 80, 

87, 109, 121, 133, 148
Иркутская губ. (ист.) 80, 106
Иркутская обл. 5, 30, 70, 71
Искитим, г. (Новосибирская обл.) 

145
Искитимский р-н (Новосибирская 

обл.) 5, 15, 34, 36
Испания 17, 71
Италия 87
Иткуль, с. (Чулымский р-н 

Новосибирской обл.) 43

Й
Йошкар-Ола (Республика Марий 

Эл) 18

К
Кагарлыкский р-н (Киевская обл., 

Украина) 41
Казань, г. 78
Казаткуль, с. (Татарский р-н 

Новосибирской обл.) 89
Казахстан 8, 15, 33
Калач-на-Дону, г. (Волгоградская 

обл.) 56
Калининград, г. (до 1946 г. – 

Кёнигсберг) 14
Калининская обл. см. Тверская обл.
Калуга, г. 99
Калужская обл. 10, 98

Каменец-Подольский, г. 
(Хмельницкая обл., Украина) 19

Каменка, р. 149
Кандагар провинция (Афганистан) 46
Караганда, г. (Казахстан) 33
Карасук, г. (Новосибирская обл.) 53
Карасукский р-н (Новосибирская 

обл.) 53
Каргат, г. (Новосибирская обл.) 109
Касторенский р-н (Курская обл.) 41
Кемерово, г. 81
Кемеровская обл. 5, 9, 28, 30, 34, 

35, 40, 44, 63, 72, 74, 101, 116, 
119, 121

Кёнигсберг, г. (ист.) см. Калининград, г. 
Керченский пролив 58
Киев, г. (Украина) 14, 20, 27, 41, 47, 

63, 64, 68, 71, 78, 89, 99
Киевская обл. (Украина) 41, 83
Кинтереп, д. (Новосибирская обл.) 61
Киргизия 34
Кировская обл. 7, 55
Китай 10, 57, 80, 87
Кичлинский р-н (Кировская обл.) 7
Кишинёв, г. (Республика Молдова) 39
Ковель, г. (Украина) 91
Колесище, д. (Могилёвская обл., 

Беларусь) 63
Колыванский р-н (Новосибирская 

обл.) 83, 89
Колывань, пгт (Новосибирская обл.) 

86, 127, 128
Кольцовка, д. (Муромцевский р-н 

Омской обл.) 13
Кольцово, г. (Новосибирская обл.) 24
Конго (Республика Конго) 120
Конево, с. (Краснозёрский р-н 

Новосибирской обл.) 18
Константиновка, с. (Татарский р-н 

Новосибирской обл.) 30
Костромская обл. 87
Котбус, г. (Германия) 119
Коченёво, р.п. (Новосибирская обл.) 

89, 127
Коченёвский р-н (Новосибирская 

обл.) 8, 15, 42, 89, 114
Красная Горка, с. (Асекиевский р-н 

Оренбургской обл.) 64
Краснозёрский р-н (Новосибирская 

обл.) 18, 51
Краснозёрское, р.п. (Новосибирская 

обл.) 21
Красноярск, г. 14, 28, 67–70, 87, 113, 

148
Красноярский кр. 9, 11, 30, 44, 59, 

63, 107, 114
Кременчуг, г. (Украина) 48
Кривой Рог, г. (Днепропетровская 

обл., Украина) 30
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Кривощёково, ст. (ист.) 128
Кривощёковская вол. (Томский у. 

Томской губ., ист.) 86
Кругликово, д. (Болотнинский р-н 

Новосибирской обл.) 89
Крупское, с. (Джамбульская обл., 

Казахстан) 8
Крым, п-ов 19, 80, 114
Крымская АССР (ист.) 33
Куба 49
Кубань 116
Кузбасс 36, 115
Куйбышев, г. (Новосибирская обл.) 

58, 140
Куйбышевский р-н (Новосибирская 

обл.) 58, 86
Купинский р-н (Новосибирская обл.) 

83, 115
Куповать, д. (ист., Оршанский р-н 

Витебской обл., Беларусь) 8
Курильская гряда 15
Курская губ. (ист.) 67
Курская обл. 41, 73
Кыштовка, с. (Новосибирская обл.) 

57
Кыштовский р-н (Новосибирская 

обл.) 56, 65, 114

Л
Латвия 47, 63, 114
Лебедевка, с. (Искитимский р-н 

Новосибирской обл.) 5
Легостаевский р-н (ист., 

Новосибирская обл.) 61
Ленинград, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г. 
Ленинградская обл. 55
Лесной, хутор (Новосибирский р-н 

Новосибирской обл.) 7
Леушино, д. (Стерлитамакский р-н 

Башкирии) 79
Липецк, г. 14, 56
Липовка, д. (Стадолищенский р-н 

Смоленской обл.) 69
Листвяный, пос. (Тогучинский р-н 

Новосибирской обл.) 6
Литва 42
Литовская ССР см. Литва
Ломовка, с. (Богородицкий р-н 

Тульской обл.) 19
Луганск, г. (Украина) 121
Лузгина, д. (Осинский р-н Иркутской 

обл.) 70

М
Магнушев, г. (Польша) 27
Майминский р-н (Республика Алтай) 

18
Максимово, д. (Меленковский р-н 

Владимирской обл.) 90

Малое Кривощёково, с. (Каинский 
у. Томской губ., ист.; Бугринский 
р-н Западно-Сибирского кр., 
ист.) 71, 90

Малый Кас, р. 86
Мамоново с. (Маслянинский р-н 

Новосибирской обл.) 87
Мангазерка, д. (Куйбышевский р-н 

Новосибирской обл.) 89
Маньчжурская империя (Япония, 

ист.) 80
Марчуги, с. (Воскресенский р-н 

Московской обл.) 80
Маслянинский р-н (Новосибирская 

обл.) 8, 87, 114
Минск, г. (Беларусь) 39
Минусинск, г. (Красноярский кр.) 11
Могилёв, г. (Беларусь) 39, 63
Могилёвская обл. (Беларусь) 63, 82
Молочанск, г. (Запорожская обл., 

Украина) 8
Монголия 6, 119
Москва, г. 6, 10, 14, 15, 17, 19, 32, 

35, 37, 38, 41, 48, 50, 51, 59, 66, 
71, 74, 78–81, 84, 87, 89, 94, 99, 
113–115, 119, 133, 137, 138

Московская обл. 11, 13, 17, 21, 23, 
47, 79–81, 138

Мошково, ст. (Новосибирская обл.) 
127

Мошковский р-н (Новосибирская 
обл.) 15, 89

Мурманск, г. 119
Мурманская обл. 15
Муромцевский р-н (Омская обл.) 13
Мытищи, г. (Московская обл.) 23

Н
Набережные Челны, г. (Республика 

Татарстан) 48
Некрасовщина, д. (Слонимский р-н 

Гродненской обл., Беларусь) 82
Нижегородская обл. 77
Нижне-Тагильского завода, 

пос. (Пермской губ., 
ист.) см. г. Нижний Тагил 
(Свердловская обл.)

Нижний Новгород, г. 10, 34
Нижний Тагил, г. (Свердловская 

обл.) 26
Николаевка, д. (Мглинский р-н 

Брянской обл.) 63
Николаевский р-центр 

(Волгоградская обл.) 61
Новая Зеландия 49, 80
Новоалександровка, д. (Усть-

Таркский р-н Новосибирской 
обл.) 91, 92

Нововладимировка, с. 
(Новосибирская обл.) 21

Ново-Гутово, с. (Барабинский р-н 
Новосибирской обл.) 89

Новоеловка, с. (Троицкий р-н 
Алтайского кр.) 27

Новокузнецк, г. (Кемеровская обл.) 
65

Новониколаевск, г. (Томская, 
Новониколаевская губ., 
ист.; первоначально – пос. 
Александровский, пос. 
Новониколаевский) 10, 33, 37, 
45, 47, 60, 66, 70, 74, 77, 80, 90, 
91, 95, 96, 100, 106, 127, 128, 
133, 143, 146, 148, 149

Новониколаевская губ. (ист.) 90
Новониколаевский, пос. (ист.) 

см. Новониколаевск, г. (ист.)
Новониколаевский у. (Томская губ., 

ист.; Новониколаевская губ., 
ист.) 39, 127

Новопервомайское, с. (Татарский 
р-н Новосибирской обл.) 34, 35

Новосибирск, г. 5–10,12–26, 28–36, 
38–41, 43–47, 49, 51, 54, 56–62, 
64, 68, 69, 71, 72, 75, 77–81, 83, 
85–87, 89, 90, 92, 109, 111–117, 
121, 123, 130, 133, 138, 139, 141, 
142, 144, 145, 149

Новосибирская обл. 5–9, 11, 14, 18, 
20–22, 27, 28, 30, 34, 36, 40–45, 
53, 55, 58, 61, 63, 65, 71, 78, 82, 
83, 85, 87, 91, 93, 94, 101–103, 
106, 107, 109, 113–115, 134, 135, 
138

Новосибирский р-н (Новосибирская 
обл.) 7, 15

Новососедово, с. (Искитимский р-н 
Новосибирской обл.) 34

Ново-Тырышкино, с. (Дупленская 
вол. Новониколаевский у. 
Новониколаевской губ., ист.) 127

Ноледур, д. (Вятская губ., ист.) 35

О
Обь, р. 20, 29, 67, 71, 72, 91, 127, 128
Одер, р. 53
Одесса, г. (Украина) 14, 23
Оёк, с. (Иркутский р-н Иркутской 

обл.) 71
Озёрная, р. 86
Ойротия см. Алтай (Республика 

Алтай)
Ойротская автономная область 

см. Алтай (Республика Алтай)
Окуловка, г. (Новгородская обл.) 26
Омск, г. 21, 25, 28, 31, 36, 39, 58, 68, 

69, 87, 90, 96, 100, 113, 133, 137
Омская губ. (ист.) 106
Омская обл. 5,13, 30, 34, 44, 63, 94, 

107, 114
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Ордынский р-н (Новосибирская 
обл.) 46, 139

Оренбург, г. 133
Оренбургская обл. 64
Орловская обл. 73
Орша, г. (Беларусь) 8, 46
Оршанский р-н (Витебская обл. 

Беларусь) 8
Осинники, г. (Кемеровская обл.) 37
Осинцево, с. (Чановский р-н 

Новосибирской обл.) 89
Осташков, г. (Тверская обл.) 8
Ояш, ст. (Новосибирская обл.)127, 

128
Ояшинский р-н (ист., Новосибирская 

обл.) 15

П
Панкрушихинский р-н (Алтайский 

кр.) 8
Париж, г. (Франция) 23
Паспаул, с. (Майминский р-н 

Республики Алтай) 18
Пашино, пос. (Новосибирский р-н 

Новосибирской обл.) 64
Пермская обл. 20, 57
Пермь, г. 23, 87
Перово, с. (Бугринский р-н Западно-

Сибирского кр., ист.) 71
Петроград, г. (ист.) см. Санкт-

Петербург, г. 
Печенга, пгт (Мурманская обл.) 15, 

119
Поволжье 61
Подойниково, с. (Панкрушихинский 

р-н Алтайского кр.) 8
Полоцк, г. (Витебская обл., 

Беларусь) 5
Полтава, г. (Украина) 48, 50
Польша 18, 19, 24, 27, 52, 53, 81
Починки, с. (Нижегородская обл.) 33
Прага, г. (Чешская республика) 113
Прибайкалье 70
Приморский кр. 27, 47, 72, 140
Пришиб, с. (ист., см. г. Молочанск 

Запорожской обл., Украина) 8
Прокопьевск, г. (Кемеровская обл.) 72
Прокудское, с. (Коченёвский р-н 

Новосибирской обл.) 42
Проня, р. 63
Псков, г. 16
Псковская обл. 48
Пусан, г. (Южная Корея) 20

Р
Радуль, пос. (Черниговская обл., 

Украина) 11
Рассказово, с. (Карасукский р-н 

Новосибирской обл.) 53
Ратибор, г. (Германия) 59

Республика Адыгея 13
Республика Башкортостан 79, 42
Республика Молдова 39, 53
Республика немцев Поволжья (ист.) 

61
Рига, г. (Латвия) 63, 114
Ромны, г. (Украина) 13
Россия 6, 20, 22, 25, 33, 40, 41, 59, 

61, 67, 80, 87, 96, 106, 115, 128, 
148

Ростов-на-Дону, г. 35, 46
Рощинский, п. (Искитимский р-н 

Новосибирской обл.) 36
РСФСР 34, 49, 50, 57, 84, 101
Румыния 51, 59, 87
РФ 24, 29, 33, 40, 43, 47, 64, 65, 138
Рязанская обл. 6, 36
Рязань, г. 56, 133

С
Саввушка, с. (Змеиногорский р-н 

Алтайского кр.) 6
Савельево, с. (Московская губ., 

ист.) 90
Садовый, пос. (Новосибирский р-н 

Новосибирской обл.) 7
Самара, г. 89
Самарканд, г. (Узбекистан) 40
Самарская обл. 15
Санкт-Петербург, г.

(в 1914–24 гг. – Петроград,
в 1924–91 – Ленинград) 14, 23, 
37, 50, 59, 64, 69, 75, 80, 82, 90, 
91, 94, 113, 114, 117

Саппоро, г. (Япония) 9, 86
Саратовская обл. 70
Сасыколи, с. (Астраханская обл.) 18
Свердловск см. Екатеринбург
Свердловская обл. 11, 26, 38, 42
Святославка, с. (Ижморский р-н 

Кемеровская обл.) 40
Севастополь, г. 14, 58
Севериновка, с. (Таращанский р-н 

Киевской обл., Украина) 83
Северный р-н (Новосибирская обл.) 8
Семипалатинская обл. (ист., 

Казахстан) 34 
Сеятель, ст. (Новосибирская обл.) 45
Сибирский кр. (ист.) 44, 100, 106
Сибирский Федеральный Округ 29
Сибирь 7, 11, 19, 20, 23, 34, 36, 44, 45, 

51, 57, 69, 80, 85, 86, 90, 92, 94, 
100, 103, 104, 106, 128, 133, 135

Сидней, г. (Австралия) 59
Сидоров, хутор (Красногвардейский 

р-н Республики Адыгея) 13
Сирия 80
Скала, д. (Колыванский р-н 

Новосибирской обл.) 128
Славгород, г. (Алтайский кр.) 31

Славитино, д. (Старорусский у. 
Новгородской губ., ист.) 37

Смоленск, г. 17
Смоленская обл. 69
Согорное, с. (Доволенский р-н 

Новосибирской обл.) 65
Сокур, ст. (Новосибирская обл.) 127, 

128
Соловьи, с. (Кичлинский р-н 

Кировской обл.) 7
София, ст. (Болгария) 42
Средняя Азия 19, 140
СССР 5, 9, 22, 26, 33, 47, 54, 57, 61, 

84, 101, 115
Сталинград, г. – см. Волгоград, г.
Старая Русса (Новгородская обл.) 48
Старгард, г. (Польша) 18
Старгард-Щециньски, г. (ист.) 

см. Старгард, г. (Польша)
Старый Порос (Старо-Поросс), с. 

(Мошковский р-н Новосибирской 
обл.) 89

Степной, пос. (Краснозёрский р-н 
Новосибирской обл.) 51

Стопница, г. (Польша) 53
Студёнкино, с. (Дупленская 

вол. Новониколаевский у. 
Новониколаевской губ., ист.) 127

Сувалки, г. (Гродненская обл., 
Беларусь) 45

Сузун, р. п. (Новосибирская обл.) 
135

Сузунский р-н (Новосибирская обл.) 
34

США 22
Сызрань, г. (Самарская обл.) 15

Т
Таганай, с. (Болотнинский р-н 

Новосибирской обл.) 81
Талица, ст. (Поклевский р-н 

Свердловской обл.) 42
Тальменка, пос. (Тальменский р-н 

Алтайского кр.) 16
Тамбовка, с. (Тамбовский р-н 

Амурской обл.) 36
Тамбовская губ. (ист.) 45
Тамбовский р-н (Амурская обл.) 36
Тарасовичи, д. (Мурашинский р-н 

Кировской обл.) 55
Тарский окр. (ист.) 44
Татарск, г. (Новосибирская обл.) 13, 

14, 21, 103
Татарская, ст. (Новосибирская обл.) 

11
Татарский р-н (Новосибирская обл.) 

30, 34, 35, 89
Татарстан (Республика Татарстан) 

48
Ташкент, г. (Узбекистан) 20, 59
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Тбилиси, г. (до 1936 г. – Тифлис, 
Грузия) 30, 89

Тверская обл. 8, 28, 29, 114
Тёплая Гора, пос. (Пермская обл.) 

57
Тильзит, г. (Калининградская обл.) 

14
Титово, с. (Макарьевский р-н 

Костромской обл.) 87
Тифлис, г. (ист.) см. Тбилиси
Тихорецк, г. (Краснодарский кр.) 46
Тобольская губ. (ист.) 80
Тогучин, г. (Новосибирская обл.) 20, 

58, 75
Тогучинский р-н (Новосибирская 

обл.) 6, 15, 45, 58, 75
Томск, г. 11, 36, 51, 64, 66, 68–70, 96, 

113, 115, 127, 148
Томская губ. (ист.) 80, 90, 106, 143, 

148, 149
Томская обл. 5, 24, 30, 34, 44, 63, 

78, 94, 101, 116, 119
Топки, ст. (Кемеровская обл.) 9
Тороносиха, д. (Верхнеландеховская 

вол. Гороховецкий у. 
Владимирской губ., ист.) 67

Троицкая, д. (Шацкий р-н Рязанской 
обл.) 36

Тула, г. 53
Тульская обл. 19
Турция 60
Турья, р. 91
Тыва (Республика Тыва) 30, 119
Тэгу, г. (Южная Корея) 20
Тюменская обл. 63
Тюмень, г. 12, 113
Тюрингия, ф. земля (Германия) 22

У
Убинский р-н (Новосибирская обл.) 

8, 89
Убинское, с. (Убинский р-н 

Новосибирской обл.) 89
Ужур, ст. (Ужурский р-н 

Красноярского кр.) 14
Ужурский р-н (Красноярский кр.) 14
Узречье, д. (Бешенковичский р-н 

Витебской обл.) 13
Украина 8, 11, 13–15, 19, 22, 27, 30, 

33, 37, 41, 47, 50, 51, 53, 63, 68, 
71, 79, 83, 89, 91, 99, 116, 121, 
144

Улан-Батор, г. (Монголия) 6

Ундино-Поселье, с. (Балейский р-н 
Забайкальского кр.) 34

Урал 5, 23, 45, 60, 66, 80, 90
Уссурийск, г. (Приморский кр.) 47
Усть-Мосиха, с. (Ребрихинский р-н 

Алтайского кр.) 85
Усть-Тарка, с. (Новосибирская обл.) 

92
Усть-Таркский р-н (Новосибирская 

обл.) 8, 91
Уфа, г. 37, 66, 123

Ф
Федосово, с. (Коченёвский р-н 

Новосибирской обл.) 42, 89
Финляндия 80, 87
Франция 87

Х
Хабаровск, г. 34, 80
Хакасия (Республика Хакасия) 30, 

44, 63, 119
Харбин, г. (Китай) 10, 80
Харьков, г. (Украина) 20, 89
Харьковская обл. (Украина) 14
Хатанга, с. (Красноярский кр.) 59
Хилок, ст. (Забайкальский кр.) 48
Химки, г. (Московская обл.) 47
Хмельницкая обл. (Украина) 19
Хрусьцина, с. (Польша) 53
Худяково, д. (ист.) см. Зайково, пос. 

(Ирбитский р-н) 

Ц
Цейлон, остров см. Шри-Ланка, 

остров 

Ч
Чановский р-н (Новосибирская обл.) 

89
Чаны, р. п. (Новосибирская обл.) 

55, 90
Чарыш, р. 47
Чаус, д. (с. Чаусское) (Колыванский 

р-н Новосибирской обл.) 89
Челябинск, г. 31
Червоная Гусаровка, с. 

(Балаклейский р-н Харьковской 
обл., Украина) 14

Чердаты, с. (Зыряновский р-н 
Томской обл.) 78

Черепаново, г. (Новосибирская обл.) 
77

Черепановский р-н (Новосибирская 
обл.) 59

Черепы, д. (Бельский р-н 
Калининской обл.) 29

Черкассы, г. (Украина) 22
Чернигов, г. (Украина) 99
Черниговская обл. (Украина) 11 
Чехословакия (ист.) 22, 51
Чеченская Республика 23, 27, 28, 56
Чик, ст. (Новосибирская обл.) 127
Чулымский р-н (Новосибирская 

обл.) 43, 83
Чуфилово, с. (Клепиковский р-н 

Рязанской обл.) 6

Ш
Шинданд, г. (провинция Герат, 

Афганистан) 119
Шкарупино, д. (Александровский р-н 

Донецкой обл., Украина) 37
Шри-Ланка, остров 80
Штаргард, г. (ист.) см. Старгард, г. 

(Польша)
Шургаст, с. см. Хрусьцина, с.

Э
Электросталь, г. (Московская обл.) 

79

Ю
Югославия 59
Южная Корея 20
Юрга, ст. (Кемеровская обл.) 28

Я
Якутск, г. (Республика Саха 

(Якутия)) 18
Яновичи, пос. (Суражский р-н 

Витебской обл., Беларусь) 41
Яново, с. (Нижегородская обл.) 77
Янычи, с. (Пермский р-н Пермской 

обл.) 20
Япония 9, 10, 49, 54, 80, 86, 87, 113 
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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
Авиационный завод им. В. П. Чкалова (первое 

назв. – Завод горного оборудования, ист., ныне – 
«Авиационная холдинговая компания «Сухой», ПАО), 
г. Новосибирск 7, 17, 68, 77, 83, 115 

Авто-база (ист.), г. Новониколаевск 95, 96
Автотранспортное предприятие, Доволенский район 65
Аграрный университет (НГАУ; в прошлом – сельскохозяй-

ственный институт, НСХИ), г. Новосибирск 52, 141
«Агромастер», клуб ЦГБ им. Маркса, г. Новосибирск 132
Администрация городская (мэрия), г. Новосибирск 86, 

111, 146
Администрация Новосибирской области, г. Новосибирск 

22, 65, 102, 111
Администрация Новосибирской области. Комитет

по делам молодёжи, г. Новосибирск 86
Академия наук СССР. Западно-Сибирский филиал 36, 

116
Академия медицинских наук СССР. Сибирское отделение 

(ист.) см. Российская академия медицинских наук…
Академия наук СССР. Сибирское отделение (ист.) 

см. Российская академия наук…
«Амальтея», клуб писателей-фантастов, г. Новосибирск 

123
Архив областной (Государственный архив Новосибирской 

области, ГАНО), г. Новосибирск 100–102
Архитектурно-строительный университет (НГАСУ,

в прошлом – Сибирский строительный институт, 
Сибстрин; Новосибирский инженерно-строительный 
институт, НИСИ), г. Новосибирск 109, 144

Аэроклуб (в прошлом – Сибирская школа пилотов 
ОСОАВИАХИМа, Школа лётчиков Западно-
Сибирского края имени Грядинского), г. Новосибирск 
11, 14, 17, 37, 60, 74, 81

Б
«Балет Новосибирск–100», камерный театр, 

г. Новосибирск 23
«Бердские скалы», памятник природы областного 

значения, Искитимский район 34
Бердский казачий кадетский корпус им. Героя России 

О. Куянова, г. Бердск 138
«Бердский», совхоз (ордена Ленина совхоз «Бердский» 

объединения «Новосибирскплодовощ»; АОЗТ, ЗАО 
«Бердское», ист.), Искитимский район 36, 82

Бердский химический завод (ныне – ООО ПО 
«Сиббиофарм»), г. Бердск 27

«Бердский электромеханический завод» (БЭМЗ), ОАО, 
г. Бердск 73

«Библиосфера», журнал 10
Библиотека им. А. Гайдара, центральная детская, 

г. Новосибирск 132
Библиотека им. А. В. Луначарского, г. Новосибирск 130
Библиотека им. К. Маркса, г. Новосибирск 130–132
Библиотека им. А. П. Чехова, г. Новосибирск 130
Библиотека им. Д. А. Фурманова, г. Новосибирск 130
Библиотека им. Л. Н. Толстого, г. Новосибирск 130
Библиотека им. М. Горького, г. Новосибирск 130
Библиотека им. Н. К. Крупской, г. Новосибирск 130
Библиотека областная научная (НГОНБ), (ранее – 

Западно-Сибирская краевая научная библиотека) 
г. Новосибирск 69, 103–104

Библиотека публичная научно-техническая СО РАН 
(ГПНТБ СО РАН), г. Новосибирск 10, 82, 103–104

Библиотечное общество, новосибирское 131
Больница областная клиническая, г. Новосибирск 35, 

121–122

В
«Вектор», государственный научный центр вирусологии 

и биотехнологии (прежде – НИИ молекулярной 
биологии), р. п. Кольцово 24

«Виталинка», народный ансамбль, г. Новосибирск 77
«Вишенка», детский фольклорный казачий коллектив, 

Ордынский район 139
Военно-пехотное училище (ист.), г. Новосибирск 63
Военно-революционный комитет (ист.), г. Новониколаевск 

127–128
Военный городок, комплекс зданий военного ведомства, 

г. Новониколаевск-Новосибирск 91, 148–149
Врачебный участок (ист.), г. Новониколаевск 74
Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 

ВКП (б)). Западно-Сибирский краевой комитет, 
г. Новосибирск (ист.) 47

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 
ВКП (б)). Западно-Сибирский краевой комитет. 
Партийный архив (ист.), г. Новосибирск 100

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 
ВКП (б)). Новосибирский областной комитет (ист.), 
г. Новосибирск 80–81

1 В указатель включены названия органов власти и управления, предприятий, учреждений и организаций, учебных заведений, творческих 
коллективов Новосибирска и Новосибирской области, с историей которых связана та или иная дата Календаря. Возле названий организа-
ций, существовавших в прошлом, стоит пометка «ист.». В ряде случаев одно и то же предприятие, учебное заведение и т. п. упоминается 
в Календаре в связи с разными датами. Указатель позволяет быстро выявить материалы, связанные с организациями, юбилеи которых 
отмечаются в 2020 г. Особенные, характерные названия – «Оксид», «Блюдчанское», «Точприбор» и т. д. – нужно искать в алфавите именно 
на эти названия.
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Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков; 
ВКП (б)). Новосибирский городской комитет (ист.), 
г. Новосибирск 7, 70

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
Кировский районный комитет (ист.), г. Новосибирск 7

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков). 
Тогучинский районный комитет (ист.), г. Тогучин 75

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ, ист.). Новосибирский областной 
комитет, г. Новосибирск 83

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ, ист.). Дзержинский районный 
комитет, г. Новосибирск 83

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ, ист.). Купинский районный 
комитет, г. Купино 83

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ, ист.). Татарский районный 
комитет, г. Татарск 83

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодёжи (ВЛКСМ, ист.). Тогучинский районный 
комитет, г. Тогучин 75

Всесоюзная перепись населения, 5-я, Новосибирская 
область 9

Высшая партийная школа (ист.), г. Новосибирск 76, 83
Высшее военно-политическое общевойсковое училище 

(НВВПОУ), г. Новосибирск 16, 22, 46, 64, 82
Высшее военное училище МВД СССР (ныне – 

Новосибирский военный институт войск 
национальной гвардии им. И. К. Яковлева), 
г. Новосибирск 27, 56

Г
«Гвардейский», военный городок, г. Новосибирск 63–64
«Глобус», академический молодёжный театр (в прошлом – 

Театр юного зрителя, ТЮЗ), г. Новосибирск 39, 83
Городская дума (ист.), г. Новониколаевск 146
Городская управа (ист.), г. Новониколаевск 146
«Городская усадьба Ново-Николаевска», музей

(в прошлом – Дом-музей С. М. Кирова), 
г. Новосибирск 134, 135

Городской торговый корпус (ист.), г. Новониколаевск 91, 
146–147

«Горожане», клуб ЦГБ им. Маркса, г. Новосибирск 131
Горсовет… см. Совет депутатов городской…
Госиздат (Государственное издательство). Сибирское 

областное отделение (Сибгосиздат, ист.), 
г. Новониколаевск 93

ГЭС (Гидроэлектростанция, «Новосибирская ГЭС»), 
филиал ПАО «РусГидро», г. Новосибирск 7

Д
«Даёшь комбайн», газета (ист.), г. Новосибирск 7
Дворец культуры и техники им. В. П. Чкалова, 

г. Новосибирск 77
«Дело революции», газета (ист.), г. Новониколаевск 130
Дивизия, 150-я (Сибирская добровольческая им. И. В. Ста-

лина; ист.), г. Новосибирск (место формирования) 114
«Динамо», добровольное спортивное общество (ист.), 

г. Новосибирск 41

«Динамо», спортивный клуб, г. Новосибирск 5, 59
«Доверие», областная газета Новосибирского Совета 

профсоюзов, г. Новосибирск 45
Дом Ленина (ист.), г. Новосибирск 40
Дом народного творчества, областной (ист.), г. Новосибирск 

22, 47
Дом офицеров Новосибирского гарнизона (в прошлом – 

ДО СибВО), г. Новосибирск 111–112
ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту). Новосибирское отделение 29, 60
«Друг детей», общество (ист.), Западно-Сибирский край 

49–50
ДЮСШ ГорОНО (ист.), г. Новосибирск 41

Ж
Железнодорожное депо, г. Чулым 43

З
Завод им. В. И. Ленина (ист., ныне – «Новосибирский 

приборостроительный завод», АО), г. Новосибирск 
83, 115

Завод редких металлов № 2 (позднее – Новосибирский 
завод редких металлов), г. Новосибирск 26

Законодательное собрание Новосибирской области, 
г. Новосибирск 65

Западно-Сибирская железная дорога 24, 28, 34, 82, 86
Западно-Сибирская киностудия (ист.), г. Новосибирск 51
Западно-Сибирский краевой институт по изучению 

профзаболеваний (ист. ныне – «Новосибирский
НИИ гигиены» Роспотребнадзора, ФБУН), 
г. Новосибирск 5

Западно-Сибирский региональный научно-
исследовательский гидрометеорологический институт 
(ист., ныне – СибНИГМИ), г. Новосибирск 41–42

Западно-Сибирское управление гидрометеорологической 
службы (ист.), г. Новосибирск 41–42

Западно-Сибирское управление гражданской авиации. 
Новосибирский отряд (ист.), г. Новосибирск 13

Запсибкрайисполком (ист.), г. Новосибирск см. Совет 
депутатов краевой Западносибирский…

«Запрудихинский», совхоз (ист.), (Краснозёрский р-н) 51
«Знамя Сталина», колхоз (ист.), с. Высокая Грива 

(Тогучинский р-н) 45
Зоологический парк (Зоопарк), г. Новосибирск 72, 

140–142

И
Индустриальный институт (ныне – Сибирский 

государственный индустриальный университет), 
г. Новосибирск 27

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 
г. Новосибирск 83

Институт горного дела СО РАН, г. Новосибирск 36
Институт истории СО РАН, г. Новосибирск 36, 86
Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, 

г. Новосибирск 83
Институт механизации животноводства СО РАСХН (ист.), 

р. п. Краснообск 42
Институт систематики и экологии животных СО РАН, 

г. Новосибирск 132
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Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, 
г. Новосибирск 31

Институт цитологии и генетики СО АН СССР (ИЦиГ, ист., 
ныне – СО РАН), г. Новосибирск 12

Институт экспериментальной и клинической медицины 
(ФГБНУ; в прошлом – Институт общей патологии и 
экологии человека СО РАМН), г. Новосибирск 62

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ 
им. Г. И. Будкера), г. Новосибирск 31, 

Ипподром областной, г. Новосибирск 59
«Искра», новосибирский механический завод, АО, 

г. Новосибирск 7
Историко-краеведческий музей им. Н. Я. Савченко, 

г. Татарск 39
«Историческое наследие Сибири», ИД, г. Новосибирск 

123

К
Казачье землячество имени атамана Ермака 

Тимофеевича, г. Новосибирск 138
«Казачья молодёжь Сибири», региональное отделение, 

г. Новосибирск 138
Казачья организация, Новосибирская областная, 

г. Новосибирск 138–139
Картографическая фабрика, г. Новосибирск 115
«Кировец», волейбольный клуб, г. Новосибирск 20
Кладбище Заельцовское, МКУ, г. Новосибирск 56, 64–65
Клиника факультетской хирургии им. академика АМН 

СССР В. М. Мыша, г. Новосибирск 35, 121
«Ключ», клуб ЦГБ им. Маркса, г. Новосибирск 131–132
Колхоз имени С. М. Кирова (ист.), Колыванский район 83
Колхоз им. Чкалова, с. Сергеевка (Кыштовский р-н) 65
Комитет государственной статистики (ист.), 

новосибирский областной (ныне – территориальный 
орган Федеральной службы государственной 
статистики по Новосибирской области –
Новосибирскстат), г. Новосибирск 106–108

Комитет иностранных коммунистов (ист.), 
г. Новониколаевск 8

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Новосибирский областной комитет (обком, ист.), 
г. Новосибирск 7, 38, 46, 82, 84

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Новосибирский областной комитет (обком, ист.).
Клуб ветеранов, г. Новосибирск 76

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Бердский городской комитет (горком КПСС, ист.), 
г. Бердск 76

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Новосибирский городской комитет (горком КПСС, 
ист.), г. Новосибирск 84

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Татарский городской комитет (горком КПСС, ист.), 
г. Татарск 35

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Мошковский районный комитет (РК КПСС, ист.), 
р. п. Мошково 83

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Советский районный комитет (РК КПСС, ист.), 
г. Новосибирск 84

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Татарский районный комитет (РК КПСС, ист.), 
г. Татарск 35

Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
Чулымский районный комитет (РК КПСС, ист.), 
г. Чулым 83

Коммунистический субботник, 1-й (ист.), г. Новониколаевск 
9, 95–97

Консерватория (НГК им. М. И. Глинки), г. Новосибирск 5, 
6, 20, 40, 57

Книготорг, новосибирский областной (ист.), г. Новосибирск 
94

Краеведческий музей, Новосибирский государственный, 
г. Новосибирск 45, 47–48, 133–135, 147

Краеведческий музей, с. Балман (Куйбышевский р-н) 86
Краевой статистический отдел, Сибирский (ист.), 

г. Новосибирск 106
Красноармейский клуб Авто-базы (ист.), г. Новониколаевск 

96
«Красное знамя», газета, г. Новониколаевск 95
«Краснозёрский», санаторий, Краснозёрский район 21
Краснозёрский художественно-краеведческий музей 

имени В. И. Коробейникова (прежде – Краснозёрская 
картинная галерея), р. п. Краснозёрское 
(Краснозёрский р-н) 43, 82

«Красный гигант», колхоз (ист.) 42
«Красный факел», театр, г. Новосибирск 23, 25, 34, 83, 89
«Куженок», детский фольклорный казачий коллектив, 

Ордынский район 139
«Кукольник», школа, г. Новосибирск 22

Л
«Лазорик», детский фольклорный казачий коллектив, 

Ордынский район 139
«Локомотив», спортивный клуб, г. Новосибирск 59
Локомотивное депо, г. Новосибирск 8
«Лорэс», клуб ЦГБ им. Маркса, г. Новосибирск 132
«Льновод», колхоз, Маслянинский район 83, 87
Лютеранская община, г. Новосибирск 92

М
«Майдан», казачий фольклорный ансамбль, г. Новосибирск 

139
«Маркелловы голоса», хоровой ансамбль Новосибирской 

государственной филармонии, г. Новосибирск 16
«Маршала Покрышкина», станция метро, г. Новосибирск 

87–88
Медицинский университет (НГМУ; в прошлом – 

медицинский институт, НГМИ), г. Новосибирск 35, 54, 
121

Мельница купца Туркина (ист.), г. Новониколаевск 70
Мемориал Героям Советского Союза, г. Тогучин 58
Метрополитен, г. Новосибирск 24, 87–88
«Молодость», литературное объединение, г. Новосибирск 

42
«Молодость Сибири», газета (ист.), г. Новосибирск 36, 123
Монтажно-строительное управление № 78, 

г. Новосибирск 34
Монтажный техникум (ист., ныне – «Новосибирский 

строительно-монтажный колледж»), г. Новосибирск 43
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«Монумент Славы воинов-сибиряков», мемориальный 
комплекс, г. Новосибирск 18, 19, 20, 21, 28–29, 46, 56, 
57, 58, 78, 81, 92, 112

«Мостострой № 2», трест (ист.), г. Новосибирск 16
Музей боевой славы воинов-сибиряков, г. Новосибирск 

111–112
Музей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина, 

г. Новосибирск 45
Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина, 

г. Новосибирск 110
Музей Истории Сибирского Военного округа (СибВО), 

г. Новосибирск 25
Музей олимпийской славы, физической культуры 

и спорта Новосибирской области, г. Новосибирск 135
Музей природы, г. Новосибирск 134, 135
Музей связи Сибири, г. Новосибирск 36, 135

Н
НГК (Новосибирская государственная консерватория им. 

М. И. Глинки), см. Консерватория…
НГМИ (Новосибирский государственный медицинский 

институт, ист.) см. Медицинский университет…
НГПИ (Новосибирский государственный педагогический 

институт, ист.) см. Педагогический университет…
НГТУ (Новосибирский государственный технический 

университет, Новосибирский электротехнический 
институт (НЭТИ)) см. Технический университет…

НГУ (Новосибирский государственный университет) 
см. Университет, НГУ…

«Неизвестная Сибирь», журнал, г. Новосибирск 123
«Неизвестная Сибирь», телепрограмма, г. Новосибирск 

112
«Нефтепроводстрой» (ист.), г. Татарск 14
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…

НОВАТ (Новосибирский академический театр) см. Театр 
оперы и балета…

«Новая Сибирь», общество художников (ист.), 
г. Новосибирск 47

«Новосибирск», ГТРК (в прошлом Новосибирская студия 
телевидения), г. Новосибирск 31, 41, 42, 73

«Новосибирская государственная консерватория 
им. М. И. Глинки см. Консеватория…

«Новосибирская зональная плодово-ягодная опытная 
станция им. И. В. Мичурина СО РАСХН» (ныне – 
ФГУП Новосибирская ЗСС Россельхозакадемии), 
Искитимский р-н, пос. Агролес 25

«Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», 
г. Новосибирск 115

«Новосибирский завод полупроводниковых приборов
с ОКБ», АО, г. Новосибирск 48, 83

«Новосибирский завод точного машиностроения» (ист.), 
г. Новосибирск 83, 115

«Новосибирский завод химконцентратов», ЗАО (прежде – 
завод № 250), г. Новосибирск 79, 82

«Новосибирский инструментальный завод» (ныне – АО), 
г. Новосибирск 74, 115

«Новосибирский музыкальный колледж
им. А. Ф. Мурова», ГАПОУ НСО, г. Новосибирск 5

Новосибирский музыкальный театр (ранее – 
Новосибирский театр музыкальной комедии), 
г. Новосибирск 5 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, 
г. Новосибирск 5

Новосибирский областной клинический кардиологический 
диспансер, г. Новосибирск 33

Новосибирский сельскохозяйственный институт (НСХИ) 
(ист.) см. Аграрный университет…

Новосибирский электродный завод, г. Новосибирск
10

Новосибирское книжное издательство, (прежде – 
Западно-Сибирское книжное издательство), 
г. Новосибирск 9, 93–94

Новосибирское (Обское) водохранилище 29
Новосибирское отдельское казачье общество, 

г. Новосибирск 138
«Новосибирское производственное объединение Луч», 

ОАО (в прошлом – Электромеханический завод), 
г. Новосибирск 92

«Новосибметропроект», институт, г. Новосибирск 87
«Новосибхлеб», производственная фирма, ОАО, 

г. Новосибирск 21
«НЭВЗ-Союз», холдинговая компания, ОАО

(в прошлом – Электровакуумный завод № 617, 
«Союз», НПО), г. Новосибирск 64, 82

О
«Обская жизнь», газета, г. Новониколаевск – Новосибирск 

91
Обувная фабрика (ист., ныне – ЗАО «КОРС»), 

г. Новосибирск 69
Общественная палата Новосибирской области, 

г. Новосибирск 48
Объединение библиотек Западной Сибири, зональное 

(ист.), г. Новосибирск 14, 104
«Октябрьская», станция метро, г. Новосибирск 57
Октябрьский мост, г. Новосибирск 72
Оловозавод (ист., ныне – «Новосибирский оловянный 

комбинат», ООО), г. Новосибирск 82
«Охотник и пушник Сибири», журнал 31

П
Памятник В. И. Ленину, мемориальный ансамбль, 

г. Новосибирск 75–76
«Парадиз», Новосибирская театральная премия, 

г. Новосибирск 6
Парк Победы, г. Бердск 57
Паровозное депо (ист.), г. Новосибирск 10
«Пашинский», совхоз (ист.), Новосибирский район 7
Педагогический университет (НГПУ; в прошлом – 

институт, НГПИ), г. Новосибирск 19, 86, 103, 123
Пенсионный фонд РФ. Новосибирское отделение, 

г. Новосибирск 65 
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«Первомайский», совхоз (ист.), Татарский район 35
«Пионер», кинотеатр (ист.), г. Новосибирск 40
«Подвиг», телепрограмма, г. Новосибирск 112
«Пост №1», Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 
Центр героико-патриотического воспитания, 
г. Новосибирск 28

«Потомки Ермака», хор русской и казачьей песни, 
г. Бердск 139

«Промстальконструкция», завод (ныне – АО), 
г. Новосибирск 48

«Промстройпроект», институт (ист.), г. Новосибирск 66
Промысловое хозяйство, г. Куйбышев 140
«Путь к коммунизму», колхоз (ист., позднее – сельский 

производственный кооператив «Мининский»), 
Венгеровский район 78

Р
Радиокомитет областной (ист.), г. Новосибирск 9
Радиотехнический техникум (ныне – ГБПОУ НСО 

«Новосибирский радиотехнический колледж»), 
г. Новосибирск 72

«Радова», центр казачьей культуры, г. Новосибирск 139
«Региональный центр спортивной подготовки сборных 

команд и спортивного резерва», ГАУ НСО, 
г. Новосибирск 30

«Региональный центр хирургии» (ист.), частный 
госпиталь, г. Новосибирск 122

Российская академия медицинских наук (в прошлом АМН 
СССР). Сибирское отделение (СО РАМН, ныне – 
ФГБУ «Сибирское отделение медицинских наук»), 
г. Новосибирск 61–62

Российская академия наук (в прошлом – Академия наук 
СССР). Сибирское отделение, г. Новосибирск 12, 36, 
78–79, 132

Российская коммунистическая партия (большевиков). 
Центральный комитет, Сиббюро (ист.), 
г. Новониколаевск-Новосибирск 33

Российская коммунистическая партия (большевиков). 
Губернский комитет (ист.), г. Новониколаевск 70,
90

Российская коммунистическая партия (большевиков). 
Вокзальный районный комитет (РК, райком, ист.), 
г. Новосибирск 70

Российская коммунистическая партия (большевиков). 
Кировский районный комитет (РК, райком, ист.), 
г. Новосибирск 7

Российская коммунистическая партия (большевиков). 
Уездный комитет (уком, ист.),
г. Новониколаевск 70

Российская коммунистическая партия (большевиков). 
Центральный комитет (ЦК). Сибирское бюро (ист.), 
г. Новониколаевск 33, 37

«Россия – моя история», исторический парк, 
г. Новосибирск 135

Русская православная церковь. Новосибирское 
епархиальное управление, г. Новосибирск 111, 117

«Русский щит», центр русского боевого искусства, 
г. Новосибирск 138

С
СГПТУ № 2 (ист., ныне – Технический колледж им. 

А. И. Покрышкина), г. Новосибирск 83
Сельскохозяйственная школа (ист.), г. Новосибирск 35
Сельскохозяйственный институт… см. Аграрный 

университет
Сельскохозяйственный техникум, г. Куйбышев 65, 140
«Сибирская академия государственной службы», 

г. Новосибирск 86
Сибархив (ист.), г. Новониколаевск 11, 100–102
«Сибирская горница», журнал, г. Новосибирск 42
Сибирская (Транссибирская) железная дорога (ист.) 34, 

66
Сибирская книжная палата (ист.), г. Новосибирск 68–69
«Сибирские огни», журнал, г. Новониколаевск – 

Новосибирск 13, 30, 42, 57, 75, 123
Сибирский военный округ (СибВО, ныне – Центральный 

военный округ) 10, 12, 15, 20, 27, 35, 51, 82, 98, 99, 
113, 119–120

Сибирский головной институт редких металлов (НИИ 
«Сибгиредмет», ист.), г. Новосибирск 26

Сибирский кадетский корпус, г. Новосибирск 138
Сибирский коммунистический университет (ист.), 

г. Новосибирск 39
Сибирский научно-исследовательский институт авиации 

им. С. А. Чаплыгина (СибНИА), г. Новосибирск 20, 68
Сибирский отдел народного образования (СибОНО, ист.). 

Отдел музеев, г. Новониколаевск-Новосибирск 133
Сибирский революционный комитет (Сибревком), 

г. Новониколаевск (ист.) 17, 70, 90, 106
Сибирский съезд художников, 1-й, г. Новосибирск 47
«Сибирский транзит» (ист.), межрегиональный 

театральный фестиваль-конкурс (ныне – «Ново-
Сибирский транзит»), г. Новосибирск 23

Сибирский университет путей сообщения (в прошлом – 
Институт военных инженеров транспорта 
(НИИЖТ); Новосибирский институт инженеров 
железнодорожного транспорта), г. Новосибирск 63–64

Сибирский университет экономики и управления (НГУЭУ, 
в прошлом – Новосибирский институт народного 
хозяйства (НИНХ), г. Новосибирск 82

Сибирский фестиваль снежной скульптуры, 
г. Новосибирск 86–87

Сибирское краевое архивное бюро (ист.), г. Новосибирск 
100

«Сибирское соглашение», Межрегиональная ассоциация 
экономического взаимодействия субъектов РФ, 
г. Новосибирск 63

«Сибирь на экране», киножурнал, г. Новосибирск 51, 67
«Сибирь-Хоккайдо», культурный центр, г. Новосибирск 9
«Сибирьтелеком», ОАО (ист.), г. Новосибирск 72–73
«Сибкрайиздат» (ист.), г. Новосибирск 47
Сибкрайисполком (ист.), г. Новосибирск см. Совет 

депутатов краевой Сибирский…
«Сиблитмаш», завод, г. Новосибирск 59
«Сибмост», ОАО, г. Новосибирск 16
«Сибсельмаш» (в прошлом – «Сибкомбайн», 

Комбинат № 179 Наркомата боеприпасов), завод, 
г. Новосибирск 7, 42, 83, 115
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«Сибстроймеханизация», трест (ист., ныне – ОАО), 
г. Новосибирск 83

«Сибтекстильмаш», завод (ист., в прошлом –
завод № 556), г. Новосибирск 115

Сибстат (ист., ныне – территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики 
по Новосибирской области – Новосибирскстат), 
г. Новониколаевск-Новосибирск 17, 106–108

«Сибэлектротяжмаш», завод (ист., ныне – НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО), г. Новосибирск 83

Сквер Героев революции, г. Новосибирск 6, 10, 57
«Слово», радиопрограмма, г. Новосибирск 112
Собор Александра Невского (в прошлом – Александро-

Невская церковь), г. Новосибирск 66–67
Совет депутатов городской (горсовет), 

г. Новониколаевск – Новосибирск (ист.) 26, 33, 49, 67, 
70, 71, 74, 89, 141, 145

Совет депутатов городской Новосибирский. 
Исполнительный комитет (горисполком, ист.) 6, 7, 76, 
90, 143, 144

Совет депутатов городской (горсовет) (ист.), г. Карасук
53

Совет депутатов городской уездный Новониколаевский. 
Исполнительный комитет (горуездисполком) (ист.), 
г. Новониколаевск 90

Совет депутатов губернский Новониколаевский. 
Исполнительный комитет (губисполком) (ист.), 
г. Новониколаевск 33 

Совет депутатов краевой Сибирский, г. Новосибирск 47, 
71

Совет депутатов областной Новосибирский (ист.), 
г. Новосибирск 46, 65, 74, 78

Совет депутатов областной Новосибирский. Комитет 
по аграрной политике и природным ресурсам (ист.), 
г. Новосибирск 43

Совет депутатов областной Новосибирский. Комитет по 
науке, промышленности, строительству и топливно-
энергетическому комплексу, г. Новосибирск 73

Совет депутатов областной Новосибирский. 
Исполнительный комитет (окрисполком, облисполком, 
ист.), г. Новосибирск 9, 15, 29, 65, 67, 70, 75, 84, 
101–102

Совет депутатов районный Тогучинский (ист.), г. Тогучин 
75

Совет депутатов сельский Мининский, с. Минино 
(Венгеровский р-н) 78

Совет народных комиссаров СССР. Совет по делам 
Русской православной церкви по Новосибирской 
области, г. Новосибирск 9

Совет народных комиссаров СССР по Западно-
Сибирскому краю. Комитет заготовок (ист.), 
г. Новосибирск 26

Совет старейшин спорта, г. Новосибирска 40
«Советская Сибирь», газета, г. Новосибирск 83, 96
Совнархоз, новосибирский, г. Новосибирск 69 
Совхоз № 301 имени Новосибирского горсовета 

(позднее – «Новосибирский»), Новосибирский район 
7

«Согорнский», совхоз (ист.), с. Согорное (Доволенский 
р-н) 65

«Союз женщин Новосибирской области», общественная 
организация, г. Новосибирск 72

«Союз казаков им. Генерала Скобелева», г. Новосибирск 
138

Союз писателей России. Новосибирская городская 
общественная писательская организация (в 
прошлом – областное отделение СП РСФСР), 
г. Новосибирск 35, 57, 123

Союз сибирских казаков 137
Союз художников СССР. Новосибирская областная 

организация 19
Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, 

г. Новосибирск 67
Специальная музыкальная школа при Новосибирской 

консерватории им. М. И. Глинки (НСМШ), 
г. Новосибирск 53, 82

«Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» 
(«СШОР по биатлону»), ГАУ НСО, г. Новосибирск 22

Сталинградское военное авиационное училище лётчиков 
(ист.), г. Новосибирск 68

Станция Скорой медицинской помощи, г. Новосибирск 85
Статистическое управление Новосибирской области 

(ист.), г. Новосибирск 107
Степановская МТС (ист.), Татарский район 35
«Страницы истории Новосибирской области: лица, 

события, культура», конференция областная научно-
практическая, 1-я, г. Новосибирск 86

Стрелковая дивизия, 22-я (гвардейская Сибирская 
добровольческая Рижская; ист.), г. Новосибирск 
(место формирования) 114

Строительный трест № 43, г. Новосибирск 82–83
Студия кинохроники (ист.), г. Новосибирск 67
«Сузун-завод. Монетный двор», музейно-туристический 

комплекс, р. п. Сузун 135
СУ-14 (ист.), г. Новосибирск 43

Т 
Тальменский птицесовхоз (ист., ныне – «Агрофирма 

«Лебедевская», ЗАО), Искитимский район 5
«Тальянка», ансамбль казачьей песни, Ордынский район 

139
Театр кукол областной, г. Новосибирск 22
Театр музыкальной комедии (ныне Новосибирский 

музыкальный театр), г. Новосибирск 23
Театр оперы и балета академический, г. Новосибирск 18, 

23, 29, 49, 67, 76, 116
Театр оперы и балета академический. Музей, 

г. Новосибирск 61
Театральный институт (прежде – Театральное училище), 

г. Новосибирск 23, 38, 50
Технический университет (НГТУ; в прошлом – 

Электротехнический институт, НЭТИ), г. Новосибирск 
42, 72, 74

Типография Н. П. Литвинова (ист.), г. Новониколаевск 91
«Транссиб», газета (прежде – «Западно-Сибирский 

железнодорожник») 34
«Труд», завод, г. Новосибирск 115
«Тяжстанкогидропресс», ПО (ныне – ПАО), 

г. Новосибирск 74
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У
Университет, НГУ (Новосибирский государственный 

университет), г. Новосибирск 24, 31, 32, 79
Университет… см. Аграрный…, Архитектурно-

строительный…, Медицинский… и т.  д.
Университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) 

(в прошлом – Новосибирский архитектурный 
институт, Новосибирская государственная 
архитектурно-художественная академия), 
г. Новосибирск 110

Управление народно-хозяйственного учёта аппарата 
уполномоченного Госплана (ист.), областное, 
г. Новосибирск 107

Управление народного комиссариата внутренних дел 
по Новосибирской области. Архивный отдел (ист.), 
г. Новосибирск 101

Училище ремесленное № 1 (ист.), г. Новосибирск 42

Ф 
Федерация лыжных гонок Сибирского федерального 

округа, г. Новосибирск 40
Федерация профсоюзов Новосибирской области

45
Финансовый отдел, новосибирский областной (ист.), 

г. Новосибирск 67
Филармония, г. Новосибирск 16, 67

Х
Химико-фармацевтический завод (ист., ныне – 

«Новосибхимфарм», АО), г. Новосибирск 115
Хореографический колледж (в прошлом – 

хореографическое училище), г. Новосибирск 18, 23, 
49 

Художественно-краеведческий музей
имени В. И. Коробейникова (изначально – 
Краснозёрская картинная галерея),
р. п. Краснозёское 43

Художественное училище (колледж), г. Новосибирск 57
Художественный музей, г. Новосибирск 48

Ц
«Центр адаптивной физической культуры и спорта 

Новосибирской области», ГАУ, г. Новосибирск 5
Центральная районная больница, р. п. Краснозёрское 21
Центральный аэрогидродинамический институт 

(ЦАГИ). Филиал № 2 (ист., позднее – Сибирский 
научно-исследовательский институт авиации 
им. С. А. Чаплыгина (СибНИА), г. Новосибирск 20

Центральный банк РФ. Управление по Новосибирской 
области, г. Новосибирск 65 

«Центральный», совхоз (ист.), Доволенский район 65
Центральный телеграф (ист.), г. Новосибирск 83
Церковь во имя святителя Николая, р. п. Колывань 109
Церковь во имя Святого Равноапостольного Царя 

Константина и Царицы Елены, с. Константиновка 
(Татарский р-н) 30

Церковь св. Серафима (Саровского), с. Турнаево 
(Болотнинский р-н) 109

Ч
Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая, 

г. Новосибирск 57
«Чикский», племконезавод, Коченёвский район 42–43

Ш
«Шагаловский», совхоз (ист.), Коченёвский район 42
Швейная фабрика имени ЦК Союза швейников (ныне – 

ОАО «Синар»), г. Новосибирск 7
«Школа высшего спортивного мастерства» (ШВСМ), 

Региональный центр спортивной подготовки, ГАУ ДО 
НСО, г. Новосибирск 41, 47

Школа начальная, с. Высокая Грива (Тогучинский р-н) 45
Школа общеобразовательная средняя № 12, 

г. Новосибирск 83
Школа общеобразовательная средняя № 22, 

г. Новосибирск 44
Школа общеобразовательная средняя № 33, 

г. Новосибирск 56
Школа общеобразовательная средняя № 46, 

г. Новосибирск 65
Школа общеобразовательная средняя № 47, 

г. Новосибирск 72
Школа общеобразовательная средняя № 85, 

г. Новосибирск 56
Школа рабочей молодёжи № 11, г. Новосибирск 72
Школа ФЗО № 14 (ист.), г. Новосибирск 43, 85

Э
«Экран», завод, г. Новосибирск 83
Экспертный совет Олимпийского совета Новосибирской 

области, г. Новосибирск 40
«Электроагрегат», завод, г. Новосибирск 115
«Электросвязь», ОАО (ист.), г. Новосибирск 73
Электровозоремонтный завод, г. Новосибирск 45
Электротехникум связи (ныне – Колледж 

телекоммуникаций и информатики Сибирского 
государственного университета телекоммуникаций
и информатики), г. Новосибирск 44

«Энергостальконструкция», трест (ист.), г. Новосибирск 
85
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ1

А 
Авиация 11, 12, 14, 17, 18, 32, 37, 55, 60, 68, 81, 83
Автомобильный транспорт 17
Административно-территориальное устройство 

(административно-территориальное деление) 8, 17, 
20, 25, 44, 45, 71, 75

Архивное дело 11, 100–102
Архитектура, градостроительство, памятники 

архитектуры 24, 37, 77, 91, 109–110

Б 
Балет см. Хореография 
Беженцы, Военнопленные 8, 22
Библиотечное дело 10, 14, 67, 103–105, 130–132

В 
Великая Отечественная война 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 37, 39, 41, 48, 50, 53, 55, 
56, 58, 59, 63, 68, 71, 74, 76, 77, 78, 91, 113–118

Воздушный транспорт см. Авиация 
Войны см.: Афганская…, Великая Отечественная…, 

Гражданская…, Первая мировая…, Советско-
финляндская…, Советско-японская…

Вооружённые конфликты 39, 54, 63, 127
Вооружённые силы 6, 25, 35, 98, 111, 113–118, 119

Г 
Газеты 13, 34, 35, 37, 45, 54, 75, 96
Гербы 87, 143–145
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 37, 
39, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 63, 64, 68, 71, 74, 
77, 78, 81, 82, 91

Герои Социалистического Труда 5, 7, 34, 35, 36, 43, 46, 
48, 51, 64, 65, 69, 77, 78, 79, 83, 85, 87

Гражданская война в России 6, 10, 11, 45, 85, 89, 90

Д 
Дома культуры 77

Ж 
Железнодорожный транспорт 10, 24, 34, 43, 45, 46, 77, 86
Журналистика 42, 73, 85
Журналы 13, 35, 37, 42, 51, 75

З 
Землячество 58, 137–139

И 
Издательское дело 9, 37, 93
Изобразительное искусство 6, 18, 19

Искусство 6, 19, 22, 47, 49, 56
История отдельных населённых пунктов – городов, 

посёлков, сёл и деревень (основание, администра-
тивно-территориальные изменения и т. п.) 8, 20

К 
Кино (кинопроизводство, кинопрокат) 51, 73
Книжная палата 68
Консульства 9
Краеведение, краеведы 14, 86, 103–105
Культура 5, 13, 16, 49, 57, 73, 75, 82, 89, 121

Л 
Литература 13, 24, 30, 35, 37, 42, 57, 73, 75, 123–126

М
Медицина, здравоохранение 5, 21, 24, 33, 35, 54, 60, 61, 

74, 85, 121–122
Местные органы государственной власти и местного 

самоуправления 7, 9, 11, 15, 24, 30, 33, 76, 90
Метрополитен 24, 87
Митинги 54
Мостостроение 16, 72
Музейное дело 21, 25, 36, 39, 43, 45, 47, 61, 86, 111–112, 

133–136
Музыка 6, 16, 20, 40, 53, 66

Н 
Население (статистика) 9
Наука 12, 24, 31, 35, 36, 61, 72, 73, 79, 82

О 
Образование 6, 18, 20, 24, 29, 35, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 

54, 61, 63, 64, 65, 74
Общественные деятели 65, 67, 69, 70, 72, 73, 78, 80
Общественные организации 28, 49, 63
Органы государственной власти (местные)

и местного самоуправления см. Местные органы 
государственной власти… 

П 
Памятники архитектуры см. Архитектура, 

градостроительство, памятники архитектуры, 
памятники истории (в т. ч. здания), памятные места, 
мемориальные доски, доски почёта, памятники 
природы 6, 16, 18, 21, 23, 28, 30, 34, 56, 57, 58, 64, 68, 
69, 75, 77, 78, 81, 148–150

Патриотизм 28
Партии см. Политические организации 
Партийные деятели 6, 7, 15, 26, 33, 37, 47, 67, 70, 72, 80, 

83, 99, 140–142

1 Указатель помогает выявлять справки и статьи, содержащие отдельные факты или подробную информацию по теме. С помощью Тема-
тического 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.
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Переселенцы 17, 90
Побратимские связи 9, 86
Политические организации 8, 37, 47, 67, 70, 71, 80, 83, 90
Почётные граждане и почётные жители отдельных 

населённых пунктов, районов, области 16, 34, 72, 80, 
83, 140

Промышленность 7, 10, 21, 26, 34, 48, 74, 82, 85, 92

Р 
Радиовещание 9, 31
Религия 9, 30, 66, 92
Русско-японская война 90

С 
Связь 36
Сельское хозяйство 5, 25, 36, 42, 52, 83, 87
Социально-экономическое развитие 63, 72
Спасатели 29
Спорт 5, 6, 8, 20, 22, 30, 40, 41, 47, 59, 61
Статистика 17, 106–108
Строительство 7, 86, 87, 91, 146
Субботник 9, 95

Т 
Танец см. Хореография 
Театр 5, 6, 18, 22, 23, 25, 29, 34, 38, 39, 49, 50, 61, 89
Телевидение 9, 31, 41, 67
Типография 91
Торговля 91, 146–147

У
Увековечение памяти людей, чья жизнь связана

с Новосибирской областью, в названиях улиц, школ, 
планет и т. д. 25, 28, 35, 36, 45, 46, 99

Ф 
Фестивали 16, 86
Финансы 65

Х 
Хореография 18, 23, 49

Ц
Церкви 9, 66

Э 
Эмигранты 80
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А
АМН – Академия медицинских наук
АН – академия наук
Ан – Антонов (в маркировке самолётов)
АН СССР – Академия наук Союза Советских 

Социалистических Республик
АО – акционерное общество
АСМАП – Ассоциация Международных Автомобильных 

Перевозок

В
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных 

наук им. В.И. Ленина
ВАУЛ – Высшее авиационное училище лётчиков
ВВС – военно-воздушные силы
ВВЦ РФ – Всероссийский выставочный центр Российской 

Федерации
ВГБИЛ – Всероссийская государственная библиотека 

иностранной литературы имени М. И. Рудомино
ВГИК – Всероссийский государственный институт 

кинематографии им. С. А. Герасимова
ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная 

и радиовещательная компания
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз Молодёжи
ВНИИЖТ – Всероссийский научно-исследовательский 

институт железнодорожного транспорта
ВНИПИЭТ – Восточно-Европейский головной 

научно-исследовательский и проектный институт 
энергетических технологий

ВОВ – Великая Отечественная война
вол. – волость
ВОХР – военизированная охрана
ВПШ – Высшая партийная школа КПСС
ВЦИК – Всесоюзный центральный исполнительный 

комитет
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет 

профессиональных союзов

Г
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГАУ – Главное архивное управление
ГАУ НСО – Государственное автономное учреждение 

Новосибирской области
ГАУ НСО ЦСП – Государственное автономное 

учреждение Новосибирской области Центр 
спортивной подготовки

Генштаб – генеральный штаб
ГИФК – государственный институт физической культуры
ГКО – Государственный комитет обороны
ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному 

положению
главврач – главный врач

ГЛИЦ – Государственный лётно-испытательный центр
ГорОНО – городской отдел народного образования
ГОСТ – Государственный стандарт
ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека
ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне»
ГТРК – Государственная телерадиокомпания
губ. – губерния
ГЭС – гидроэлектростанция

Д
ДО – дополнительное образование
ДОРПРОФСОЖ – дорожный комитет профсоюза рабочих 

железнодорожного транспорта
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту
ДОСАВ – Всесоюзное добровольное общество 

содействия авиации СССР
др. – другие
ДСО – добровольное спортивное общество
ДТД УМ – Дворец творчества детей и учащейся молодёжи
ДЮСШ – Детско-юношеская спортивная школа

Ж
ЖБИ – железобетонные изделия

З
ЗАО – Закрытое акционерное общество
Запсибкрай – Западно-Сибирский край
Запсибкрайплан – плановая комиссия 

Запсибкрайисполкома
ЗСС – зональная станция садоводства

И
ИД – издательский дом
ИКЭМ – Институт клинической и экспериментальной 

медицины
Ил – Илюшин (в маркировке самолётов)
им. – имени
исполком – исполнительный комитет
ИФЛА – Международная федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений
ИЦиГ – Институт цитологии и генетики
ИЯФ – Институт ядерной физики

К
Ка – Камов (в маркировке вертолётов)
КБ – конструкторское бюро
КДЦ – Культурно-досуговый центр
КПРФ – Коммунистическая партия Российской 

Федерации
КПСС – Коммунистическая партия Советского союза
КТИ – Колледж телекоммуникаций и информатики

Л
ЛГУ – Ленинградский государственный университет
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М
м. – местечко
МААМ – Международная академия архитектуры (Москва)
МАРП – Межрегиональная ассоциация руководителей 

предприятий
МАСС – Межрегиональная ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов РФ «Сибирское 
соглашение»

МБОУ СОШ – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа

МВД – Министерство внутренних дел
МГУ – Московский государственный университет

имени М. В. Ломоносова
Ми – Московский вертолётный завод имени М. Л. Миля

(в маркировке вертолётов)
МиГ – Микоян, Гуревич (в маркировке самолётов)
МКУК – муниципальное казённое учреждение культуры
мн. др. – многие другие
МТС – машинно-тракторная станция
МФТИ – Московский физико-технический институт
МХАТ – Московский Художественный академический театр

Н
Нарком – народный комитет
Наркомпочтель – Народный комиссариат почт

и телеграфов
Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения
НАРХИ – Новосибирский архитектурный институт 
НГАСУ (Сибстрин) – Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет
НГАТОиБ – Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета
НГК – Новосибирская государственная консерватория
НГМИ – Новосибирский государственный медицинский 

институт
НГМУ – Новосибирский государственный медицинский 

университет
НГОНБ – Новосибирская государственная областная 

научная библиотека
НГТУ – Новосибирский государственный технический 

университет
НГУ – Новосибирский государственный университет
НГУАУДИ – Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств
НГУЭУ – Новосибирский государственный университет 

экономики и управления
НИИ – Научно-исследовательский институт
НИИЖТ – Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта
НИПКиПРО – Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 
образования

НК – Народный комиссариат
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКИ – Новосибирское книжное издательство
НОВАТ – Новосибирский академический театр
НОЗИП – Новосибирский опытный завод измерительных 

приборов

НОСБ – Новосибирская областная специальная 
библиотека

НПО – научно-производственное объединение
НРО ФСС РФ – Новосибирское региональное отделение 

фонда социального страхования Российской 
Федерации

НСБМУ – Новосибирская общественная организация 
«Союз бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей»

НСМШ – Новосибирская специальная музыкальная 
школа

НСО – Новосибирская область
НСХИ – Новосибирский сельскохозяйственный институт
НЭМЗ – Новосибирский электромеханический завод
НЭТИ – Новосибирский электротехнический институт

О
ОАО – Открытое акционерное общество
обл. – область
Облисполком – Областной исполнительный комитет 

Совета народных депутатов
ОГИЗ – Объединение государственных книжно-

журнальных издательств
ОДД – общество «Друг детей»
ОДО – Окружной дом офицеров
ОИУУ – Областной институт усовершенствования 

учителей
ОКБ – Особое конструкторское бюро
окр. – округ
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству 

П
ПАНИ – Петровская академия наук и искусств
ПАО – Публичное акционерное общество
ПВО – противовоздушная оборона
ПВС СССР – Президиум Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических республик 
пгт – посёлок городского типа
ПО – производственное объединение
пос. – посёлок
пролеткульт – пролетарские культурно-просветительные 

организации
Профсоюз – профессиональный союз
ПС – пассажирский самолёт (в маркировке самолётов)
ПТО – подъёмно-транспортное оборудование
ПЦР-диагностики – полимеразная цепная реакция 

(высокоточный метод молекулярно-генетической 
диагностики)

Р
р. п. – рабочий посёлок
РААСН – Российская академия архитектуры

и строительных наук
РАН – Российская академия наук
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РБА – Российская библиотечная ассоциация
Реввоенсовет – революционный военный совет
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РК, райком – районный комитет
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) – Российская коммунистическая партия 

(большевиков)
РКСМ – Российский коммунистический Союз молодёжи
р-н – район
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая 

партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика
РФ – Российская Федерация

С
Св. – святого
СДЮШОР – спортивная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва
Сиббюро ЦК РКП (б) – Сибирское бюро Центрального 

комитета Российской коммунистической партии 
(большевиков)

СибВО – Сибирский военный округ
СибГУТИ – Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики
СибНИА – Сибирский научно-исследовательский 

институт авиации
СибНИГМИ – Сибирский научно-исследовательский 

Гидрометеорологический Институт
СибНИИЗХим – Сибирский научно-исследовательский 

институт земледелия и химизации сельского 
хозяйства

Сибпочтель – Сибирское управление почт и телеграфов
Сибревком – Сибирский революционный комитет
СибРО РААСН – Сибирское Региональное общество 

Российской академии архитектуры и строительных 
наук

СибУПК – Сибирский университет потребительской 
кооперации

СМИ – средства массовой информации
СНГ – Содружество Независимых Государств
СНК – Совет народных комиссаров
СО АН СССР – Сибирское отделение Академии наук 

Союза Советских Социалистических Республик
СО ВАСХНИЛ – Сибирское отделение Всесоюзной 

академии сельскохозяйственных наук имени 
В. И. Ленина

СО РАМН – Сибирское отделение Российской академии 
медицинских наук

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии 
наук

Совпартшкола – Школа для подготовки кадров в области 
партийного и советского строительства

СССР – Союз Советских Социалистических Республик
СУ – строительное управление
Су – Сухой (в маркировке самолётов)
СФО – Сибирский федеральный округ
СХ РСФСР – Союз художников Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики
СХ СССР – Союз художников Союза Советских 

Социалистических Республик
США – Соединённые Штаты Америки

Т
т. д. – так далее
Транссиб – Транссибирская железнодорожная 

магистраль
Ту – Туполев (в маркировке самолётов)
ТЮЗ – Театр юного зрителя

У
у. – уезд
УГМС – управление гидрометеорологической службы
УНКВД – Управление Народного комиссариата 

внутренних дел

Ф
ФАНО – Федеральное агентство научных организаций 

России
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
ФБУН – федеральное бюджетное учреждение науки
ФГУП – Федеральное государственное унитарное 

предприятие
ФД – Феликс Дзержинский (в маркировке паровозов)
ФЗО – фабрично-заводское обучение
филфак – филологический факультет

Ц
ЦБС – Централизованная библиотечная система
ЦГБ – Центральная городская библиотека
ЦГДБ – Центральная городская детская библиотека
ЦИК – центральный исполнительный комитет
ЦИПКРРНО – Центральный институт повышения 

квалификации руководящих работников народного 
образования

ЦК РКП (б) – Центральный комитет Российской 
коммунистической партии (большевиков)

ЦК – Центральный комитет 
ЦКП – Центральная книжная палата
ЦС – Центральный совет
ЦСКА – Центральный спортивный клуб армии

Ч
ЧПУ – числовое программное управление

Ш
ШВСМ – школа высшего спортивного мастерства

Э
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
ЭД – электропоезд Демиховский (в маркировке поездов)

Я 
Як – Яковлев (в маркировке самолётов)
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НАД «КАЛЕНДАРЕМ…» РАБОТАЛИ:

Баяндин Владимир Ильич, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной и всеоб-
щей истории Института истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВО «НГПУ»

Бессараб Анастасия Владимировна, методист 1-й категории отдела научно-исследовательской 
и методической работы ГКУ НСО ГАНО

Волобоева Елена Николаевна, и.о. начальника отдела краеведения НГОНБ
Выдрина Ольга Викторовна, ведущий археограф отдела научно-исследовательской и методиче-

ской работы ГКУ НСО ГАНО
Гарифуллина Мария Оскаровна, журналист, представитель МУП «Новосибирский зоопарк имени 

Р. А. Шило»
Герасимова Надежда Константиновна, главный редактор ООО «Сибирское книжное издательство»
Глушкова Нина Юрьевна, главный библиотекарь отдела краеведения НГОНБ
Голикова Светлана Павловна, учёный секретарь Новосибирского государственного художествен-

ного музея
Жуковская Мария Александровна, кандидат педагогических наук, ведущий методист отдела 

научно-исследовательской и методической работы ГКУ НСО ГАНО
Золотова Галина Васильевна, главный библиограф отдела краеведения НГОНБ
Карпов Дмитрий Сергеевич, менеджер по связям с общественностью отдела научно-исследова-

тельской и методической работы ГКУ НСО ГАНО
Кокоулин Владислав Геннадьевич, доктор исторических наук, профессор, специалист в области 

отечественной истории первой трети XX в.
Кошелев Александр Владимирович, заместитель директора МКУК города Новосибирска «Музей 

Новосибирска»
Кузнецова Елена Анатольевна, главный научный сотрудник, начальник отдела научного учета 

ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия 
Новосибирской области»

Лазуткин Валерий Борисович, редактор Издательского Дома «Историческое наследие Сибири»
Максимчук Татьяна Андреевна, архивист 1 категории отдела научно-исследовательской и мето-

дической работы ГКУ НСО ГАНО
Марзан Вера Михайловна, заместитель директора ЦГБ им. К. Маркса
Панарина Ольга Васильевна, ведущий библиограф отдела краеведения НГОНБ
Рыбина Галина Петровна, главный библиограф информационно-библиографического отдела 

НГОНБ
Самарин Игорь Валерьевич, археограф 1 категории отдела научно-исследовательской и методи-

ческой работы ГКУ НСО ГАНО
Серёгин Олег Валерьевич, ведущий архивист отдела научно-исследовательской и методической 

работы ГКУ НСО ГАНО
Фабрика Юрий Аркадьевич, научный сотрудник Музея боевой славы воинов-сибиряков, заслужен-

ный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры и искусств 
Новосибирской области, заслуженный работник культуры РФ, полковник Сибирского казачьего 
войска

Яковлева Валерия Евгеньевна, библиотекарь II категории отдела краеведения НГОНБ, аспирант 
НГАСУ (Сибстрин) 
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